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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Развитие производительных 
сил общества в XIX и XX вв. обусловило усиление антропогенной наE
грузки на природную среду и, соответственно, экологические проблеE
мы различного уровня. Актуальными стали исследования не только в 
областях эффективного использования ресурсов, разработки новых исE
точников сырья и энергии, но и планировании хозяйства с учетом экоE
логических условий. Возникла необходимость изучения современного 
состояния природы и её пространственноEвременной структуры. РешеE
ние такой геоэкологической задачи возможно только с помощью палеоE
географических исследований, где почва является носителем инфорE
мации изменения природной среды. С этой точки зрения почвы на арE
хеологических памятниках или в условиях водноEседиментационной 
аккумуляции, являются важными свидетелями изменения природной 
среды в современном межледниковье. На пойме только р. Сура насчиE
тывается более 100 археологических памятников только неолита, приE
уроченных к возвышенным песчаноEдюновым отложениям. ПойменE
ные горизонты охватывают временной объем голоцена и включают, по 
оценкам различных авторов, от трех до шести мощных погребенных 
почв и слои аллювиальных отложений, в сумме составляющих педоE
циклиты, которые являются носителями исторической информации 
изменения природной среды в голоцене. Миграция населения древних 
людей заметно увеличилась в неолите. Отсюда необходимость исслеE
дования главных климатических ритмов голоцена, влияющих на кульE
туру этносов, динамику природных явлений и эволюцию общества в 
условиях изменения компонентов биосферы на региональном и лоE
кальном уровнях, что определило тему исследования эоловых геосисE
тем памятников неолита, современных и погребенных почв бассейна р. 
Сура в голоцене. 

Бассейн р. Сура граничит с тремя хорошо изученными районами 
ВосточноEЕвропейской равнины: на западе со Среднерусской возвыE
шенностью и ОкскоEДонской низменностью, на востоке — высоким ЗаE
волжьем. В пределах Среднерусской равнины и ОкскоEДонской низE
менности хорошо известны работы С.А. Сычевой, Л. В. Багаутдиновой, 
А.Г. Купцова, А.Е. Леонтьева, А.А. Узянова, Л.А. Яблонских и др. В 
пределах высокого Заволжья — И. В. Иванова, Н.Р. Айсина, И.Б. ВаE
сильева, Н.А. Драчевой, В.А. Климанова, В.К. Немкова и др. РезультаE
ты изучения этих регионов позволили установить основные события 
развития пойменных геосистем в голоцене, выявить педокомплексы и 
на их основе вскрыть периодичность развития природных систем. В 
среднем Поволжье, как и в бассейне р. Сура, не было палеопочвенных 
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исследований, несмотря на детальное изучение геоморфологии и геоE
логии речных долин, особенно в Татарстане, что позволило выявить 
периодичность формирования погребенных почв и эоловоEседименE
тационных отложений, развитии эрозионноEаккумулятивных процесE
сов, формирования палеорастительности. В этой связи следует отмеE
тить работы Г.П. Бутакова, А.П. Дедкова, Н.В. Благовещенской и 
В.В. Благовещенского, С.Г. Курбановой, В.И. Мозжерина, Г.Ш. ВалиуE
линой, А.А. Хисяметдиновой и др. Следовательно, в настоящей работе 
акцентировалось внимание на эволюции почв песчаных геосистем (паE
мятников неолита), современных и погребенных почв пойменных геоE
систем бассейна р. Сура и сопоставлении новых данных с выводами по 
соседним регионам.  

Целью работы является выявление важнейших событий развития 
почв водных и эоловоседиментационных геосистем бассейна реки Сура 
под влиянием естественных и антропогенных факторов. Достижение 
указанной цели потребовало решение следующих задач исследования: 

— определить теоретические и методологические подходы к изучеE
нию развития почв лесостепных геосистем в голоцене; 

— выявить особенности почвообразования в поймах рек лесостепE
ной зоны ВосточноEЕвропейской равнины в голоцене; 

— определить важнейшие факторы, показатели и индикаторы разE
вития почв пойменных геосистем в голоцене; 

— изучить морфологические и микромофологические признаки, 
особенности физикоEхимических и геохимических показателей почв 
пойменных геосистем как отражение динамики природной среды в гоE
лоцене; 

— определить развитие эоловоEседиментационных образований в 
пределах аллювиальных террас бассейна р. Сура на археологических 
памятниках неолита; 

— выявить генетические особенности почв неолитических памятE
ников в бассейне р. Сура; 

— установить причины климатических изменений пойменных геоE
систем бассейна р. Сура. 

Объектом исследования выступают современные и погребенные 
почвы пойменных геосистем бассейна р. Сура и почвы эоловых геосисE
тем (памятники неолита). 

Предметом исследования является совокупность свойств почв и 
факторов их обусловливающих, отражающих динамику развития эолоE
вых и водноEседиментационных геосистем в голоцене. 

Методы исследования. В работе использовались две основные групE
пы методов познания: 1) общенаучные методы исследования (аналоE
гия, анализ, синтез, индукция и дедукция, моделирование, системный, 
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комплексный, структурноEфункциональный подходы), использовавE
шихся на различных этапах исследования; 2) специальнонаучные меE
тоды исследования географии, которые использовались в процессе поE
левого сбора информации и её камеральной обработки, а также систеE
матизации собранного материала. Использовались специальнонаучные 
методы различных направлений географической науки: исторический, 
сравнительноEгеографический и сравнительноEхронологический метоE
ды палеогеографии, принцип актуализма геологии, стратиграфические 
и литологические методы, методы геоинформационного картографироE
вания (автоматизированное картографирование геосистем и создание 
трехмерных изображений объектов исследования, составление картоE
схем, гипсометрических, геологических и стратиграфических профиE
лей), методы исследования палеопочвоведения (определение абсолютE
ного и относительного возраста почв методом C14, методы генетическоE
го анализа почвенного профиля, методы почвенноEархеологического 
анализа, общепринятые методы лабораторных анализов основных фиE
зикоEхимических свойств почв (по Е.В. Аринушкиной), а также методы 
мезоE и микроморфологического анализа почвенных горизонтов (по 
А.И. Ромашкевич и М.И. Герасимовой). 

Гипотеза исследования представлена следующим утверждением: 
однородные мезоформы рельефа образуются в пределах одного и того 
же временного промежутка, а развитие его микроформ сопряжено с 
динамикой эрозионноEаккумулятивного процесса. 

Научная новизна результатов исследования представлена следуюE
щим положением: изучены новые типы почв (дерновоEпесчаные и дерE
новоEчерноземовидные) в бассейне р. Сура и Среднего Поволжья в том 
числе, представлен анализ из развития в отдельные этапы голоцена с 
учетом антропогенной нагрузки, начиная с неолита и энеолита, а затем 
во время бронзового и железного веков и завершая средневековьем. В 
связи с этим пополняются знания о строении почвенного покрова для 
оценки почвенных ресурсов и для целей рационального природопольE
зования, лесовосстановительных и мелиоративных сельскохозяйственE
ных направлений. 

Теоретическая значимость работы заключается в генетическом анаE
лизе развития новых типов почв в отдельные этапы голоцена в связи с 
изменением климатических условий: типичные и выщелоченные дерE
новоEпесчаные и дерновоEчерноземовидные в среднем голоцене, оказаE
лись подверженными процессу лессивирования в позднем голоцене за 
счет похолодания климата относительно повышения увлажнения. Эта 
важная хронологическая информация необходима для оценки времени 
развития процесса лессиважа в других типах почв — серых лесных и 
черноземов лесостепи. 
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Практическая значимость работы заключается в возможности исE
пользования полученных данных и знаний при обосновании геоэколоE
гических проектов хозяйственной деятельности человека, географичеE
ском прогнозировании состояния окружающей среды, разведке и разE
работке песчаных месторождений для строительной индустрии, планиE
рования лесозаготовительных и лесовосстановительных работ, а также 
проектировке зон курортноEсанаторного и культурного туризма. С друE
гой стороны, если современное потепление принимает устойчивый хаE
рактер, то возможно снижение процессов лессиважа в основных типах 
почв бассейна р. сура и снижения процессов деградации. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные поE
ложения и результаты исследования были доложены на МеждународE
ных научноEпрактических и научноEтехнических конференциях (ПенE
за, 2011—2014), Международном симпозиуме и семинаре по палеопочE
воведению «Paleosoil, pedosediments and landscape morphology as 
environmental archives» (МоскваEКурск, 2013), IV (XX) Всероссийском 
археологическом съезде (Казань, 2014), V Международной научной 
молодежной школе по палеопочвоведению «Палеопочвы – хранители 
информации о природной среде прошлого» (Новосибирск, 2014), а 
также 3 статей в журналах, включенных в перечень ВАК, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаE
ций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. ОтдельE
ные теоретические и методологические положения диссертационной 
работы внедрены в практику педагогической деятельности при изучеE
нии курса «Почвоведение» при подготовке бакалавров и магистров по 
направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» ФГБОУ ВПО 
Пензенский государственный университет архитектуры и строительстE
ва. Результаты исследования внедрены в деятельность Пензенского 
ЦГМС (филиала ФГБУ), Управления федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Пензенской области в целях монитоE
ринга и прогноза состояния окружающей среды региона. 

Благодарность. Существенную консультационную помощь в ходе 
осуществления работы оказали д.б.н., проф. МГУ им. М.В. Ломоносова 
М.И. Герасимова, д.с.Eх.н., с.н.с. Почвенного института им. В.В. ДокуE
чаева М.П. Лебедева и к.г.н., с.н.с. Института географии РАН С.А. СыE
чева, а также помощь в проведении радиоуглеродного датирования обE
разцов предоставила к.г.н., н.с. Института географии РАН Э.П. ЗаE
зовская. Содействие в подготовке экспедиций и дальнейших консульE
тациях оказали д.и.н., проф. В.В. Ставицкий, д.и.н., проф. Н.С. БерезиE
на, а также с.н.с. А.А. Хисяметдинова. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ ПОЧВ И ЛАНДШАФТОВ В ГОЛОЦЕНЕ 

1.1. Развитие ландшафтов лесостепной зоны  
Восточно-Европейской равнины 

Современная физическая география изучает природную среду как 
пространственноEдинамическую систему, используя комплексный, сисE
темный и функциональный, сравнительный, исторический и картограE
фический подходы. Концепция геосистем В.Б. Сочавы определила объE
ект изучения физической географии как «особый класс управляющих 
систем: земное пространство всех размерностей, где отдельные компоE
ненты находятся в системной связи друг с другом и как определенная 
целостность взаимодействует с космической сферой и человеческим 
обществом» [140]. Однако, определяя различные компоненты и сисE
темные взаимосвязи, уровни (глобальный, региональный и локальный) 
возникают проблемы в терминах и иерархии природных систем, поE
этому в современной науке используется другой термин — ландшафт 
как генетически единая геосистема, однородная по зональным и азоE
нальным признакам и заключающая в себе набор сопряженных лоE
кальных геосистем [81]. Н.А. Солнцев выделяет два основных критеE
рия выделения ландшафта: 1) ландшафт должен находится на едином 
геологическом фундаменте; 2) история развития ландшафта на всей 
территории его распространения должна быть единой [138]. ЛокальE
ные геосистемы состоят из природноEтерриториальных комплексов. 
Исходя из концепции геосистем, Н.П. Соболева, Е.Г. Язиков дают слеE
дующее определение данному термину: «участок земной коры с приE
сущим ему рельефом, поверхностными и подземными водами, приземE
ный слой атмосферы, почвы, сообщества организмов» [137, с. 14]. ТаE
ким образом, концепция геосистем позволяет структурировать основE
ные понятия: ландшафт как структурная часть глобальной геосистемы, 
состоящая из локальных геосистем — природноEтерриториальных комE
плексов. 

Составные части геосистемы включают набор ландшафтов и их 
природных компонентов, обладающими отдельными свойствами и спеE
цификой развития. Все природные географические компоненты по 
своему происхождению, характерным свойствам и выполняемым 
функциям объединяются в подсистемы [83, c. 19–21]:  

1. Геома — литогенная основа ландшафта, воздух нижней части атE
мосферы и воды. 
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2. Биота — растительный и животный мир. 
3. Биокостная подсистема — почвы. 
Основные ландшафты, присущие для ВосточноEЕвропейской равE

нины, являются биокостными геосистемами, которые обусловлены в 
своем развитии взаимодействием живого и неживого вещества. Тесная 
взаимосвязь и взаимозависимость компонентов ландшафтов прослеE
живается в пространстве и времени, что дало возможность А.И. ГолоE
ванову классифицировать компоненты ландшафта по выполняемым 
ими функциям в геосистеме [48, с. 20–23]: 

1) Инертные — минеральная часть и рельеф (фиксированная осноE
ва геосистемы). 

2) Мобильные— воздушные и водные массы (выполняют транзитE
ные и обменные функции). 

3) Активные — биота (фактор саморегуляции, восстановления и 
стабилизации геосистем). 

Таким образом, абиогенное (неживое) вещество ландшафта выстуE
пает как первичный материал геосиситемы, а биота — наиболее активE
ный её компонент. Почва, занимая промежуточное положение между 
абиогенным и биогенным компонентом, отражает особенности геомы и 
биоты.  

Компоненты ландшафта образуют между собой горизонтальную, 
вертикальную и временную структуру, формируя основные свойства 
ландшафта. Преобразование структуры ландшафтов возникает в реE
зультате изменения состава компонентов и способов взаимодействия 
между ними. В.Б. Сочава назвал это свойство инвариантом ландшафта. 
Инвариант сохраняет основные свойства ландшафта под влиянием 
различных факторов. 

Сохранение инварианта ландшафта основано на процессах обмена 
и преобразования вещества, энергии и информации между основными 
компонентами. Изменение указанных процессов могут происходить 
под воздействием ландшафтообразующих факторов. Фактором выстуE
пает движущая сила изменения ландшафта. Следовательно, следует 
различать ландшафтообразующий фактор и компонент ландшафта. 
А.Г. Исаченко делит факторы, влияющие на развитие ландшафтов, по 
происхождению на: 

1) внешние факторы (тектонические движения, изменения солнечE
ной активности, смещение полюсов Земли, развитие смежных ландE
шафтов и вмещающих геосистем и т.д.) 

2) внутренние факторы (ведущий компонент изменения, к котоE
рым обычно относят климат и рельеф). 
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Внешние факторы приводят к существенной трансформации и эвоE
люции ландшафта. Внутренние факторы, изменяясь вслед за внешниE
ми или выступая самостоятельно, приводят к саморазвитию (динамиE
ки) ландшафта.  

Изменением ландшафтов под влиянием внешних и внутренних 
факторов занимались многие ученые В.В. Докучаев, В.Б. Сочава,  
А.Г. Исаченко, Д.Л. Арманд, Ф.Н. Мильков, Н.Л. Беручашвили, и др.  
В современной физической географии различают следующие понятия 
«динамика ландшафта» и «эволюция (развитие) ландшафта». Во втоE
рой половине XX века А.Г. Исаченко и Д.Л. Армандом были предприE
няты попытки разделить понятия «развитие» и «процессы». Под разE
витием А.Г. Исаченко понимал движения ландшафта и его основных 
процессов во времени. В.Б. Сочава предложил различать понятия «диE
намика» и «развитие», причем при развитии ландшафта он ставил в 
один ряд и его эволюцию. Под динамикой ландшафта В.Б. Сочава 
предложил понимать «многообразные процессы, протекающие (спонE
танно и под влиянием человека) в современных геосистемах и вызыE
вающие в них различные трансформации; движение переменных соE
стояний в пределах одного инварианта». В.Б. Сочава также предложил 
под эволюцией (развитием) ландшафта понимать «прогрессивное изE
менение инварианта геосистемы» [140, c. 9]. Механизм развития ландE
шафта представляет собой постепенное изменение её структуры за счет 
изменения компонентов и основных процессов. Тех же представлений 
придерживаются Н.Л. Беручашвили, А.А. Крауликс, В.С. Хромых, 
В.М. Чупахин и др. Попытку разделить понятия «развитие ландшафE
тов» и «эволюцию ландшафтов» предпринял В.В. Вершинин. Под разE
витием ландшафтов В.В. Вершинин понимает непрерывный процесс 
направленных изменений, а под эволюцией — коренные трансформаE
ции ландшафтов, происходящие в течение длительных временных коE
лебаний.  

В философии, биологии, экологии под эволюцией понимается не 
всякое развитие, а лишь то, которое приводит к качественным и уровE
невым организациям системы. В целях терминологического удобства 
для изучения современных ландшафтов предлагаем разделить понятия 
«развитие» ландшафтов и их «эволюцию». Под термином «развитие 
ландшафтов» в данной работе понимается процесс изменения инвариE
анта под влиянием устойчиво действующих факторов среды, сохраE
няющих территориальную организацию ландшафта и способы его саE
морегуляции. Эволюция ландшафтов — это процесс смены инварианта 
под влиянием новых или изменяющихся факторов среды с образованиE
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ем принципиально иных эффективных способов саморегуляции и увеE
личения целостности ландшафта. В этом случае процесс развития 
ландшафтов можно рассматривать с точки зрения непродолжительных 
промежутков времени, где тренд развития факторов ясен и остается 
стабильным. Эволюция подразумевает коренную перестройку самих 
компонентов, потоков вещества и энергии под влиянием динамики 
факторов изменения ландшафта. Так, например, на наш взгляд точнее 
рассмотрение «развития ландшафтов плейстоцена» или «развития 
ландшафтов неогена», а эволюцию целесообразно использовать к поE
ниманию «эволюции ландшафтов неогенEплейстоцена» так как устойE
чивость и набор факторов изменения ландшафтов различен. ПримениE
тельно к современным ландшафтам следует использовать понятие 
«развитие ландшафтов». 

В пределах лесостепных ландшафтов расположены азональные геоE
системные комплексы — долины рек, которые имеют сложное геоморE
фологическое строение, связанное с процессами переноса и аккумуляE
ции седиментационного материала. Значительный вклад в исследоваE
ния в области изучения развития рек и речных долин внесли А.А. АсеE
ев, Г.И. Горецкий, Н.И. Маккавеев, Н.В. Макарова, Т.В. Суханова, 
Е.В. Шанцер и др. Важнейшим элементом долин рек является пойма, 
которую Маккеев Н.И. определил как приподнятое над меженным 
уровнем реки, затопляемое полой водой пространство, покрытое лугаE
ми, лесами, болотами и озерами, в общем равнинное, но рассеченное 
сложной сетью грив и лощин, пространство образующее на дне долины 
полосу, нередко в десятки раз более широкую, чем русло реки [110, 
c. 238]. Гидрологический режим реки является основой функционироE
вания пойменных геосистем. Скопление седиментационного материаE
ла, переносимые речным стоком и эрозией в различные периоды гидE
рологического режима, достигают ежегодно значительных величин, в 
следствие, пойма размывается и изменяет геоморфологию строения. 
Пойма рек состоит из двух основных элементов: «прирусловых песков» 
и «собственно поймы» [110, c. 238–241]. Пески занимают нижний гипE
сометрический уровень рельефа поймы, не закреплены растительноE
стью и в период половодья постоянно наращиваются приносимым водE
ными потоками седиментационным материалом. На подмываемой реE
кой участка прирусловых песков нет. Прирусловые пески отделены от 
собственно поймы небольшим песчаным уступом – яром. Таким обраE
зом, прирусловые пески – область аккумуляции крупных частиц, переE
носимых рекой в период повышения уровня стояния её воды. 
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Собственно, пойма представляет собой ровную поверхность с заE
крепленной на ней растительностью. Высота наиболее возвышенной 
части поймы соответствует среднему многолетнему уровню стояния 
воды во время половодья. Ширина поймы зависит от размера водного 
потока и меняется на всем протяжении длины реки. Часть поймы, выE
сота которой соответствует среднегодовому уровню стояния воды в реE
ке во время половодья, является центральной. В результате меандриE
рования (поворота русла реки) подмывается то один, то другой берег 
реки и наблюдается чередование пойменных компонентов ландшафта 
на левом и правом берегу. Процесс меандрирования влияет на развитие 
боковой эрозии и расширения долины реки в районах поймы. Меандры 
со временем смещаются вниз по течению и заносятся речным аллювиE
ем, образуя старичные озера. Отложения стариц представляют собой 
глину, ил или тонкозернистый песок. Ближе к притеррасной части 
поймы встречаются торфяники в связи с выклиниванием грунтовых 
вод. 

Пойма рек является динамичным образованием, которое постоянно 
изменяется под воздействием климатического, тектонического и анE
тропогенного факторов. Увеличение количества осадков приводит к 
активизации процессов седиментации и переноса материала водными 
массами и наоборот. Изменение высоты влияет на процессы эрозии 
(как речной, так и боковой), что расчленяет рельеф и отражается в хаE
рактере седиментационных отложений. Регулирование стока рек в реE
зультате строительства плотин и водохранилищ изменяет гидрологиE
ческий режим поймы, в центральной и притеррасной участках отклаE
дывается более крупный и грубый седиментационный осадок.  

Таким образом, речные долины лесостепных ландшафтов ВосточE
ноEЕвропейской равнины представляют собой сложную геосистему, 
состоящую из множества компонентов: коренного берега, прирусловой, 
центральной и притеррасной пойм. Компоненты речной долины завиE
сят от гидрологического режима реки и связаны потоками седиментаE
ционного материала развивающихся процессов эрозии.  

Исследование современных пойм с помощью метода радиоуглеродE
ного анализа торфяных отложений и древесных остатков позволило 
определить возраст близкий к значению 10000 лет [110, c. 115]. Не 
только пойма, но и современные природные геосистемы в целом слоE
жились на протяжении временного промежутка, который ознаменовалE
ся окончанием эпохи валдайского оледенения и потеплением климата. 
Это время получило в научной литературе название «голоцен», или поE
знеледниковье. Голоцен является одной из небольших стадий потеплеE
ния между эпохами оледенения плейстоцена. Это не самый теплый 
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промежуток времени плейтоценовых климатических колебаний. Так, в 
Микулинскоемежледниковье отклонение от современных значений 
температур января и июля достигало от +2 до +4 С [26, c. 33].  

Переход от плейстоцена к голоцену характеризуется неоднократныE
ми и резкими изменениями климата. Вопросами определения границ 
позднеледниковья и послеледниковья, а также временных промежутков 
колебания климата голоцена занимались А.А. Величко, М.И. Нейштадт, 
Л. Пост, Р. Сернандер, Ф. Фирбас, У. Хафстен, Н.А. Хотинский, 
А.Л. Александровский, О.К. Борисова, Л. Блитт, и др. Наиболее распроE
странённой в применении для Восточной Европы региональной схемой 
периодизации голоцена является хронологическая шкала БлиттаE
Сернандера в модификации Н.А. Хотинского [160]. В табл. 1 представE
лены основные подходы к периодизации и подразделению голоцена, а 
также краткое описание важнейших климатических событий. 

Анализ табл. 1 показывает, что основные научные подходы к пеE
риодизации голоцена сходны относительно лишь колебаний темпераE
туры, но не увлажнения. Формирование современных ландшафтов отE
носится к крупнейшему климатическому рубежу, который различными 
авторами определяется около 10–12 тыс. л.н. М.И. Нейштадт опредеE
лил это время как древний голоцен. Впервые граница между поздним 
дриасом DRE3 и пребореалом PB была описана Де Гиром и приурочена 
к распаду ледника в Скандинавии, что соответствует 8,7 тыс. л.н. [183]. 
Дальнейшее относительное потепление сопровождалось колебаниями 
климата на протяжении 1 тыс. л. Около 8,7–8,0 тыс. л.н. устанавливаетE
ся умеренноEтеплый климат с некоторым увеличением увлажнения.  

Противоречивые сведения в научной литературе встречаются отноE
сительно атлантического периода. Так, по мнению одних авторов атланE
тический период характеризуется влажным климатом [26], а по мнению 
других исследователей — сухим климатом [46, 161]. Как указывает 
А.Л. Александровский, климат атлантического периода испытывал коE
лебания увлажнения, но был преимущественно засушливым [2]. КульE
кова М.А. и Мазуркевич А.Н., изучая озерные отложения в районе басE
сейна рек Западной Двины и Ловать, представили альтернативную хроE
нологию климатических колебаний в атлантическом периоде:  

1. АТ1 определяется временем 8000–7000 л.н. с неустойчивым увE
лажнением и колебанием уровня воды в озерах. 

2. АТ2 — 7000–5500 л.н. — засушливый период с низким уровнем 
стояния воды в озерах. 

3. АТ3 — 5500–4500 л.н. — непродолжительное увеличение количеE
ства осадков и колебание воды в озерах. 
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Т а б л и ц а  1  
Основные научные подходы к периодизации  

и подразделению голоцена и краткое описание  
важнейших климатических событий. 
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Таким образом, один из наиболее продолжительных подразделений 
голоцена — атлантический период, является предметом научных дисE
куссий в отношении климатических событий. Колебания увлажнения 
отмечается в начале и конце атлантического периода АТ1 и АТ3.  

В отношении суббореального периода исследователями отмечается 
снижение увлажнения и температуры. Однако среднегодовые темпераE
туры остаются выше современных значений. Отсюда возникают разE
личные характеристики климата: Н.А. Хотинкий указывает на суббоE
рельный период как теплый, М.И. Нейштадт, И.П. Герасимов — проE
хладный, О.К. Борисова — умеренноEтеплый.  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что похолодание 
и увеличение влажности являются основными климатическими явлеE
ниями субатлантического периода. Главным событием SA2 является 
так называемый «Малый ледниковый период», который отмечается 
значительным похолоданием в Западной и Восточной Европе. ЗаверE
шается похолодание конца голоцена в XX веке. Причины наступления 
конца «Малого ледникового периода» в научной литературе не устаE
новлены. Возможно, это связано с естественными природными процесE
сами и новым этапом эволюции климата голоцена или является следE
ствием усиления антропогенной нагрузки и увеличением концентраE
ции парниковых газов в атмосфере. 

Климатические события являются не единственной особенностью 
изучаемого времени. В голоцене усиливается воздействие на естестE
венные ландшафты человеческая деятельность. В течение голоцена инE
тенсивность деятельности человека была не одинаковой. Наибольшие 
антропогенные изменения лесостепи происходили в последние  
400–500 лет [2, c. 21–23; 68, c. 21–53; 150, c. 87–97]. Изменения окруE
жающей среды человеком приводит к формированию антропогенноE
модифицированных ландшафтов, которые отличаются набором компоE
нентов и интенсивностью проявления человеческой деятельности. ЧеE
ловек в зоне современных лесостепных ландшафтах ВосточноевропейE
ской равнины появляется задолго до голоценового время, ещё в средE
нем плейстоцене. Первые поселения в Восточной Европе датируются 
от 40 тыс. л. н. до 18 тыс. л.н. в районе с. Костенки Воронежской обласE
ти [145, c. 46], что соответствует верхнему палеолиту.  

Терминологические отличия одного и того же времени объясняютE
ся отличиями археологической периодизации периодизацией, приняE
той в естественных науках. В табл. 2 представлена археологическая 
шкала лесостепной зоны ВосточноEЕвропейской равнины в сопоставE
лении с основными фазами голоцена в соответствии со схемой БлиттаE
Сернандера в модификации Н. А. Хотинского. 
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Т а б л и ц а  2  
Археологическая шкала лесостепной зоны ВосточноEЕвропейской  

равнины в сопоставлении с основными фазами голоцена  
в соответствии со схемой БлиттаEСернандера  

в модификации Хотинского 

Археологическая шкала Время, 
тыс. л.н. период культура 

Фаза голоцена 

Современность SAE1 
Золотоордынская 

0 

Именьковская 
SAE2 

1 

Средневековье 

Городецкая  
 Сарматская Железный век 

Савроматская 
SAE1 

2 
Абашевская 

Срубная 

SBE3 

SBE2 
SBE1 
ATE3 

3 
 

4 
 

5 

Бронзовый век 

ФатьяноEбалановская 

ATE2 
Ямная Энеолит 
Катакомбная 

ATE2 6 
 

7 Верхневолжская ATE1 
8 Средневолжская 

Неолит 

Елшанская 

BO 

Ресситинская PB 
Иеневская 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Мезолит 

Шолминская 

16 
17 
18 

Верхний палеоE
лит 

КостенковскоEстрелецкая 

DRE3 

 

Источник: [40; 41;121; 122; 145;161]. 
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Анализ табл. 2 показывает, что в теплый атлантический и бореальE
ный периоды наблюдается активное освоение людьми лесостепи ВосE
точноEЕвропейской равнины, что объясняется оптимальными услоE
виями для заселения при существующем уровне развития человеческоE
го общества. Это время соответствует неолитическому и энеолитичеE
скому периодам. Находки бронзового века немногочисленны, изучены 
слабо [40] и соответствуют кратковременному умеренноEтеплому пеE
риоду — суббореальному. Наибольшее распространение и расселение 
людей наблюдается в средневековье и современности в связи с новым 
уровнем и способом производства человеческих благ. Это не самое блаE
гоприятное время в истории голоцена, соответствующее похолоданию 
климата в субатлантический период. 

Климатические изменения, происходящие в голоцене, являлись осE
новными внутренними факторами преобразования ландшафтов. КлиE
мат повлиял на изменение растительности, гидрологический режим 
территории, интенсивность геологоEгеоморфологических процессов, 
свойств и тип почв и т.д. Новым и все нарастающим фактором развиE
тия стала антропогенная деятельность, которая изменяла состав ландE
шафтных компонентов, преобразовывала их. Взаимосвязь между клиE
матом, антропогенной деятельностью и развитием ландшафтов в голоE
цене была изучена в работах А.А. Величко, И.В. Иванова, А.В. КлиE
манова, А. Л. Александровского, М.И. Нейштадта, Н.А. Хотинского, 
В.О. Таргульян, С.Г. Курбановой, В.И. Мозжерина, Ю.С. ТолчельниE
ковой, и др. Особое внимание ученые уделяли изучению лесостепной 
зоны в бассейне рек Дона и Волга, а также их основных притоков в свяE
зи с особым историкоEгеографическим положением территории. ОсоE
бый вклад в исследование лесостепи ВосточноEЕвропейской равнины 
внесли В.А. Демкин, Н.А. Хотинский, А.Л. Александровский, Н.А. ДраE
чева, М.П. Гласко, М.И. Гонявый, Л.М. Плеханова, С.А. Сычева, 
А.С. Якимов и др. Обобщение данных о развитии современных лесоE
степных ландшафтов ВосточноEЕвропейской равнины провели А.Б. АхE
тырцев, Б.П. Ахтырцев и Л.Я. Яблонских. В интервале 10–8 тыс. л.н. 
перигляциальные ландшафты конца плейстоцена и древнего голоцена 
сменяются степными из березовоEсосновых лесов с примесью дуба и 
гидроморфными луговыми формациями. На рубеже между бореалом и 
атлантическим периодом происходило резкое похолодание климата и 
увеличение распространения сосновых лесов. В теплое атлантическое 
время в связи с благоприятными условиями увеличился ареал распроE
странения влаголюбивых луговых сообществ. Увеличение влажности в 
этот период приводит к нарастанию расчлененности водоразделов. ИсE
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следования Ю.Г. Чендева второй половины голоцена современной леE
состепной зоны ВосточноEЕвропейской равнины привело к предполоE
жению о процессе надвигания леса на степь в суббореальное и субатE
лантическое время. Между атлантическим и суббореальным временем 
произошло значительное похолодание и отмечалось максимальное 
продвижение лесной растительности на юг. В суббореальный период 
произошло расширение площади дубрав и лесостепные ландшафты 
приобрели облик, близкий к современному. В субатлантическое время 
ландшафты приобрел современные черты.  

Таким образом, обзор научной литературы и сравнение различных 
научноEтеоретических взглядов позволил проанализировать и выявить 
характерные особенности геосистем, их структуру и компоненты, охаE
рактеризовать основные системные черты. Определены основные комE
поненты геосистем: геома, биота и биокостное вещество. Биокостный 
компонент геосистемы — почвы, для которых характерно развитие, 
обусловленное взаимодействием геомной и биотной составляющей 
геосистемы. Определены функциональные связи между компонентами 
ландшафта: инертные, мобильные и активные. Указанные функциоE
нальные связи определяют характерные особенности почв, отраженные 
в её свойствах. Подсистемные взаимодействия между компонентами 
геосистемы определяют её инвариант. Выявлено, что изменение инваE
рианта под влиянием устойчиво действующих факторов среды, сохраE
няющих определенную организацию ландшафта и способы его самореE
гуляции является развитием ландшафта, или геосистемы. Эволюция 
ландшафтов понимается как процесс смены инварианта под влиянием 
новых или изменяющихся факторов среды с образованием принципиE
ально иных эффективных способов саморегуляции и увеличения целоE
стности ландшафта. Таким образом, в рамках голоцена целесообразно 
использовать понятие «развитие ландшафтов». Современные ландE
шафты лесостепной зоны ВосточноEЕвропейской равнины сложились 
на протяжении развития голоцена — последних 10 тыс. лет. Особое отE
ражение развития геосистем в это время находят в речных долинах, коE
торые имеют сложное геоморфологическое строение и отражают в хаE
рактере седиментационных отложений особенности развития гидролоE
гического режима и процессов эрозии. В голоцене выделяются шесть 
основных периодов: пребореальный, бореальный, атлантический, субE
бореальный и субатлантический. Каждый из периодов определяет ноE
вый температурный режим голоцена. Подразделение каждого периода 
характеризует отклонение увлажнения от современных значений в 
сторону гумидного или аридного климата. С климатической эволюциE
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ей голоцена сопряжено развитие растительности геосистем. В древнем 
голоцене характерно широкое распространение лесов и сосновых боE
ров, которые в теплое атлантическое время сменяются степями. В субE
бореальное и субатлантическое время степные ландшафты заменяются 
дубовыми лесами. Климатические изменения изучаемого времени поE
влияли и на освоение территории людьми. Широкое распространение 
людей во всей лесостепной зоне отмечается в неолитическое и энеолиE
тическое время, что соответствует теплым атлантическому и суббореE
альному периодам в схеме БлиттаEСернандера в модификации 
Н.А. Хотинского.  

 

1.2. Почвообразование в поймах рек лесостепной зоны  
Восточно-Европейской равнины в голоцене 

Биокостным элементом геосистем являются почвы, которые обраE
зуются под воздействием геомного и биотного компонентов природной 
системы. Системный и комплексный подходы, предложенные к расE
смотрению геосистем и их составленных элементов В.Б. Сочавой, наE
шли отражение в концепции «памяти почв», разработанные В.О. ТарE
гульяном и И.А. Соколовым [155, c. 54–67]. В.О. Таргульян предложил 
следующее определение термину «память почв»: способность почвенE
ной системы запоминать, записывать в своих устойчивых свойствах 
информацию об условиях (факторах) и процессах своего формироваE
ния и дальнейшего изменения во времени (эволюции, деградации) 
[118, c. 29–36]. В.О. Таргульян рассматривает память почв как одно из 
фундаментальный системных свойств геосистемы, где отражена основE
ная информация о событиях прошлого и текущих геосистемных преобE
разованиях. Память почв является одной из разновидности записи инE
формации об окружающей среде наряду с ледниками и осадочными 
толщами. Особенностью памяти почв является фиксация информации 
о природных и природноEантропогенных изменениях insitu в каждой 
локальной геосистеме под воздействием почвообразующих факторов. 
Другой особенностью памяти почв является наложение одной инфорE
мации о предыдущих условиях почвообразования на другую. КомбиE
нация старой и новой информационной записи располагается в одном 
и том же теле или покрове, что приводит к частичной потере памяти 
почв или дроблению информации об окружающей среде. Таким обраE
зом, концепция память почв формировалась на протяжении длительE
ного времени со времен В.В. Докучаева. Память почв позволяет расE
сматривать почвы не просто как биокостное природное образование 
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геосистем, но и тело, которое фиксирует в своих свойствах изменения 
окружающей среды, что позволяет строить научноEтеоретические 
предположения и модели геосистемных условий прошлого и составE
лять прогноз развития геосистем в будущем. 

Согласно преобразованной неодокучаевской формуле почвообразоE
вания, В.О. Таргульян предлагает рассматривать следующую генетичеE
скую парадигму: факторы — процессы — элементарные почвообразоваE
тельные процессы — свойства. Изучение элементарных почвообразоваE
тельных процессов обусловлено тем, что они изменяют твердофазные 
свойства почв и формируют новые твердофазные почвенные признаки 
и свойства в вертикальной и горизонтальной почвенной толще. ПоняE
тие элементарного почвообразовательного процесса в научный оборот 
ввел С.С. Неструев, однако, он не дал определения термину. В 60Eх гг. 
XX века И.П. Герасимовым и М.А. Глазовской впервые удалось дать 
определение элементарным почвообразовательным процессам как «соE
четания взаимосвязанных биологических, физических и химических 
явлений, протекающих в почвах». Развивая идеи о элементарных почE
вообразовательных процессах И.П. Герасимов подчеркнул специфичE
ность процессов, принадлежность только почвам и их высокую значиE
мость, ведущую роль в формировании свойств почв. Е.М. Самойлова 
дополнила определение элементарных почвообразовательных процесE
сов, данное И.П. Герасимовым, подчеркнув их комбинативность и хаE
рактерность только педосфере. А.А. Роде развил понятия о почвенных 
микропроцессах и элементарных почвообразовательных процессах, отE
метив, что почвообразовательные процессы не полностью замкнуты и 
обратимы, а потоки веществ не всегда сбалансированы на входе и выE
ходе из почвенной системы. Остатки потока веществ в почвенной сисE
теме преобразуются в твердофазные продукты, такие как гумус, минеE
ралы, педы и т.д. Накопление устойчивых форм твердофазных компоE
нентов является основой проявления элементарных почвообразоваE
тельных процессов.  

А.А. Роде выделил 23 элементарных почвообразовательных процесE
са, которые характерны как для почв, так и различных сред (например, 
горных пород, гидросферы, атмосферы). Все ЭПП объединены в четыE
ре основные группы: 

1) процессы, связанные с обменом веществ и энергией между почE
вой и другими природными телами; 

2) процессы превращения веществ и энергии в почве; 
3) процессы изменения физического состояния вещества в почве; 
4) процессы передвижения веществ и энергии в почве. 
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В научной литературе встречаются и другие классификации элеE
ментарных почвообразовательных процессов. С.А. Захаров определил 
три основных типа процесса почвообразования: гумификация, торфоE
образование и солонцеобразование, каждый из которых включает от 
одного до пяти элементарных почвообразовательных процесса. 
И.П. Герасимов и М.А. Глазовская в 1960 г. описали девять основных 
процессов: гумусонакопление, торфонакопление, первичное почвообE
разование, оглеение, рассоление, оглеение и оруднение, выщелачиваE
ние или псевдооподзоливание, оподзоливание. В 1975 г. И.П. ГерасиE
мов расширил количество элементарных почвообразовательных проE
цессов до 12, добавив к этому списку гидрогенную и биогенную дефорE
мацию, латеритизацию, а также выделив первичное и вторичное оглиE
нение. В это же время Б.В. Розанов выделяет более 70 элементарных 
почвообразовательных процессов, группируя их в следующие девять 
типов:  

1) биогенноEаккумулятивные (гумусонакопление, гумусообразоваE
ние, подстилкообразование, реградация и т.д.); 

2) иллювиальноEаккумулятивные процессы (глинистоEиллювиальE
ные и гумусоEиллювиальные процессы, железистоEиллювиальные и жеE
лезистоEгумусовоEиллювиальные процессы, подзолистоEиллювиальные 
процессы и т.д.); 

3) гидрогенноEаккумулятивные (засоление, загипсование, олуговеE
ние, отложение наилка и т.д.); 

4) элювиальные процессы (выщелачивание, декарбонизация, киE
слотный гидролиз глин, оподзоливание, лессивирование, осолодение, 
сегрегация и т.д.); 

5) процессы метаморфизации почв (сиалитизация, оглеение, остE
руктуривание, отвердевание и т.д.); 

6) криогенные процессы (ренитизация гумуса, криогенное засолеE
ние и окарбоначивание и т.д.); 

7) антропогенные процессы (образование пахотного и плужного 
горизонтов, кольматаж, вторичное засоление и т.д.); 

8) педотурбационные процессы (самомульчирование, растрескиваE
ние, криотурация, вспучивание, биотурбация и т.д.) 

9) деструкционные процессы (эрозия, дефляция). 
Таким образом, элементарные почвообразовательные процессы явE

ляются одним из важнейших аспектов изучения свойств почв и причин 
их возникновения, что определило многообразие классификаций, детаE
лизации типов и видов элементарных почвообразовательных процесE
сов. В.О. Таргульян, рассматривая элементарные почвообразовательE
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ные процессы, выделенные А.А. Роде, обратил внимание на возможную 
повторяемость процессов или их цикличность. Для памяти почв важE
ными являются не все элементарные почвообразовательные процессы, 
а только те, что приводят к взаимодействиям между компонентами 
почвенной системы и повторяются в годовом или сезонном циклах, 
создавая микропроцесс. Следовательно, концепция памяти почв расE
сматривает элементарные почвообразовательные процессы как повтоE
ряющийся механизм, приводящий к постоянной стабилизации и усE
тойчивости почвенной системы под циклическим воздействием фактоE
ров внешней среды. 

Накопление и запись информации о взаимодействии факторов 
внешней среды, происходящие с использованием механизма ЭПП, в 
почвах происходит под воздействием явлений изоморфизма и полиE
морфизма памяти почв. В.О. Таргульян отмечает, что изоморфизм ноE
сителя почвенной памяти проявляется в однородности признака или 
группы признаков, которые могут быть сформированы разными проE
цессами и разными биоклиматическими обстановками (факторами). 
Полиморфизм является обратным случаем и формирует ряд последоE
вательных почвенных признаков, отражающих разные возрастные стаE
дии педогенеза, саморазвития почвы в сходных литоEгеоморфологиE
ческих обстановках, а также способны формировать принципиально 
разные почвенные тела и покровы в условиях одинакового климата, но 
на разных материнских породах, экспозициях рельефа, условиях поE
верхностного и внутреннего дренажа [118, c. 45–48]. Явления изоморE
физма и полиморфизма характерны для почв локальных геосистем и 
лимитируются на макроуровне.  

Одинаковые условия могут приводить к типологическому разнообE
разию почв, которое обусловлено не только явлениями изоморфизма и 
полиморфизма. Типологическое разнообразие почв в пределах локальE
ных геосистем может быть обусловлено литологической неоднородноE
стью материнских почвообразующих пород, топоразнообразием в преE
делах локальных геосистем (например, низменные и возвышенные учаE
стки в пределах поймы), хроноразнообразием геоморфологических поE
верхностей, разнообразием растительности формирующихся в предеE
лах одной локальной геосистемы в сходных комбинациях абиотичеE
ских факторов. Таким образом, изучение развития локальных геосисE
тем в голоцене с использованием данных о изменениях почвенных сисE
тем сталкивается на ряд ограничений. ВоEпервых, одни и те же свойстE
ва почв могут образовываться при воздействии различных факторов 
внешней среды. ВоEвторых, одни и те же факторы внешней среды могут 
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приводить к возникновению различных свойств почв. ВEтретьих, в преE
делах локальных геосистем существует типологическое разнообразие 
почв, обусловленное неоднородностью распределения их компонентов 
в пространстве и времени. 

Важнейшим фактором внешней среды, влияющим на развитие 
почв, является климат. Влияние климата на развитие почв проявляется 
через взаимодействие с другими факторами (растительности, гидролоE
гического режима геосистемы, интенсивность геологоEгеоморфологиE
ческих процессов и т.д.). Климатический фактор непосредственно 
влияет на состояние почвенного климата. Следовательно, климат являE
ется одновременно внешним фактором прямого и косвенного воздейE
ствия на развитие почвенной системы.  

Кратковременные климатические изменения различного типа (коE
лебания температуры и увлажнения) отражаются в памяти почв обласE
тей трансаккумулятивных ландшафтов: пойм, балок и дюн [62, 63, 2, 
151]. Характерной особенностью трансаккумулятивных ландшафтов 
является процесс седиментогенеза, то есть накопления аллювиального, 
делювиального, песчаного и др. видов материала. В результате смены 
климатических периодов аридизации и гумизации, изменяется интенE
сивность накопления седиментационого материала. Периоду аридизаE
ции соответствует снижение скорости седиментогенеза и появления 
молодых неполноразвитых почвенных горизонтов. Периоду гумизации 
климата — мощные седиментационные толщи. Погребенные почвы 
обособлены седиментационным материалом. Развиваясь каждый раз на 
новой материнской породе, почвы трансаккумулятивных ландшафтов 
не наследуют признаки предыдущего периода почвообразования и не 
подвержены эрозионному разрушению.  

Почвообразование пойменных почв происходит в условиях постоE
янного поступления наилка в результате паводков и половодий, что 
позволило C.R. Ferring [184, c. 1–39] назвать почвы кумулятивными, 
или синлитогенными, или синседиментационными, а по определению 
М.И. Герасимовой — педоседиментами [46]. Чередование почв и седиE
ментационных отложений в профиле пойменных разрезов многими исE
следователями именуется как седиментационный тип записи памяти 
[2, 118; с. 29–36, 152]. Изменение русла рек на протяжении голоцена 
приводило к смене типа поверхности рельефа поймы, что стало осноE
вой формирования гипсометрических уровней различного возраста. 
ПространственноEвременное разнообразие пойменной системы являетE
ся основой её неоднородности: почвы различного возраста и генезиса 
располагаются близко, встречаются участки новых поверхностей с неE
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полноразвитыми почвенными горизонтами на участках меандрироваE
ния рек, наблюдается горизонтальная неоднородность профиля почв, 
связанная с ритмикой накопления седиментационного материала, обE
наруживаются почвы с нормально развитым профилем на поверхноE
стях, удаленных от русла [2]. 

Профиль пойменных отложений отражает только развитие локальE
ной геосистемы в голоцене, тогда как профиль водораздельных участE
ков и речных террас — крупные отрезки времени четвертичного периоE
да (прежде всего плейстоцена). На примере изучения поздневалдайE
ских лессовидных суглинков Л.А. Гугалинская и В.М. Алифанов покаE
зывают образование инициальных погребенных почв или элементарE
ных почвенных образований, которые часто встречаются в не только в 
профиле водоразделов, но и пойм. Показано, что покровные лессовидE
ные суглинки не являются монолитогенной толщей, а представляют 
собой слои слабо развитых гумусовоEаккумулятивных горизонтов. ТаE
ким образом, элементарные почвенные образования – это самостояE
тельные стратиграфические горизонты, которые могут переходить в 
генетические горизонты верхнего стратиграфического уровня, не подE
чиняясь законам геохимической миграции веществ в геосистемах, проE
являя новые свойства, и наоборот, генетические горизонты разделяютE
ся на несколько самостоятельных, проявляя свои реликтовые признаE
ки [56]. Элементарные почвенные образования широко распространеE
ны в пойменных геосистемах, что позволяет изучить особенности их 
развития, степень влияния на соседние генетические горизонты, конE
кретизировать короткоперодные колебания климата и изменения  
биоты.  

Особенность организации покровных лессовидных суглинков валE
дайского возраста позволило Л.А. Гугалинской утверждать о цикличеE
ской организации толщ, состоящей из серии наложенных друг на друга 
элементарных почвенных образований. Эти многослойные образоваE
ния были названы педоциклами, или педолитоциклами [54–58]. ГипоE
теза морфолитопедогенеза получила дальнейшее развитие в работах 
С.А. Сычевой, которая отмечает, что в условиях межледниковой эпохи, 
когда процессы рельефообразования малоактивных и развито почвообE
разование, в трансаккумулятивных ландшафтах пойм рек развиваются 
информативные педолитогенные тела – голоценовые циклиты, для коE
торых характерна повторяемость в определенной последовательности 
почвенных горизонтов и пород различного происхождения (прежде 
всего аллювия). С.А. Сычева дает следующее определение циклит – это 
сложно организованные толщи, состоящие из повторяющихся и послеE
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довательно сменяющих друг друга в вертикальном разрезе двух и более 
элементов: почв и пород разного генезиса. Классификация голоценоE
вых циклитов С.А. Сычевой основана на способе аккумуляции матеE
риала в трансаккумулятивных геосистемах. Выделяются три основные 
группы голоценовых циклитов [118, с.129–130]. 

1. Склоновые или делювиальные (наращиваемых затягиванием 
склонов). 

2. Балочные и пролювиальноEаллювиальные (днищ и конусов выE
носа ложбинноEбалочных систем). 

3. Пойменные или аллювиальные (пойм рек и озер). 
В разрезах можно наблюдать различное проявление сочетаний почв 

и слоев пород в циклитах. Исследование голоценовых циклит в 80Eх гг. 
XX века проводилось американским ученым Аризонского университеE
та Р.Б. Моррисоном, который привел свою классификацию структур 
циклитов [188]. Сравнительная харакетристика классификации струкE
тур циклитов Р.Б. Моррисона и С.А. Сычевой приведена в табл. 3. 

 

Т а б л и ц а 3  
Классификации структуры циклитов Моррисона и Сычевой. 

Тип циклита Внешний вид Причина 
по МорриE

сону 
(1978) 

По Сычевой 
(1999) 

1 2 3 4 
Гумусовый слой хорошо 
выражен и «растянут» 

Процесс почвообразования 
протекал одновременно с 
осадконакоплением, а проE
цессы седиментации имеют 
малую скорость 

СинлитоE
генные 
циклиты 

СинлитогенE
ные циклиты

«Растянутый» гумусоE
вый горизонт с нескольE
кими этапами почвообE
разования 

Молодая почва откладываE
ется на почве предыдущего 
этапа и «стирает» её приE
знаки 

Составные 
почвы 

Сдвоенные, 
строенные 
(по количеE
ству почвенE
ных горизонE
тов) 

Небольшие по толщине 
горизонты с различными 
признаками, часто имеE
ют слаборазвитые почвы 
с близкими по своему 
возрасту датировками 

Мелкая ритмичность морE
фолитопедогенеза 

ПодраздеE
ленные 
циклиты 

РасщепленE
ные циклиты

Сложная иерархия цикE
литов из инициальной 
почвы и прослоек наносов 

Постоянные ритмичные 
мелкие колебания микроE
циклов ландшафта 

МикроE
циклиты 

МикроцикE
литы 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3  

1 2 3 4 
Породы включают в сеE
бя фрагменты разруE
шенных и переотложенE
ных почв, развитых выE
ше по склону 

Эрозия и денудация гумуE
совоEэлювиальных и элюE
виальноEглинистых гориE
зонтов 

Педолиты 
(по ГераE
симову, 
1976); сеE
мипедолиE
ты (по ПеE
чи, 1966) 

По М.А. ГлаE
зовской 
(2000): педоE
седименты 
(ведущую 
роль играют 
процессы 
эрозии); пеE
долитоседиE
менты (веE
дущую роль 
играют элюE
виальные 
процессы) 

 

Источник: [153; 189]. 
 
Таким образом, классификация С.А. Сычевой включает детализаE

цию голоценовых циклитов балочных пролювиальноEаллювиальных 
геосистем на основе разделения элювиальных процессов и эрозии. В 
пойменных и трансаллювиальных геосистемах встречаются синлитоE
генные циклиты, составные почвы (по Р.Б. Моррисону), или сдвоенE
ные, строенные и т.д. (по С.А. Сычевой), а также подразеденные, или 
расщепленные циклиты и микроциклиты. Характерные процессы акE
кумуляции материала и особенности развития почв, позволяют опреE
делить модель эволюции почв пойменных геосистем. 

Учитывая особенности рельефа поймы, особенности седиментации, 
получают различную информацию о генезисе почв, биоклиматических 
условиях, времени их формирования, характера антропогенной нагрузE
ки, скорости и времени седиментации. А.Л. Александровский опредеE
лил развитие почв пойменных систем в голоцене как модель седименE
тационной эволюции, выделяя седиментацию как ведущий процесс 
почвообразования, на который влияет три основных фактора: климаE
тическая эволюция, тектонические движения и антропогенное воздейE
ствие [2, c. 126–139]. Анализируя результаты исследований пойм МоE
сквыEреки и реки Ока, литературных данных, А.Л. Александровский 
выделяет следующие основные этапы развития почв: 

1. Этап врезания рек и формирования мегаизлучин позднеледникоE
вого времени с характерным максимально высоким стоком рек. 
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2. Формирование луговых (луговоEчерноземных) и первых дерноE
воEподзолистых почв в атлантический период, когда увлажненность 
климата снижается, а температуры увеличиваются. 

3. Некоторое увеличение интенсивности седиментационного проE
цесса в начале суббореальнго периода в связи с некоторым похолодаE
нием и увеличением количества осадков (5500–4800 л.н.). 

4. Формирование и развитие луговоEчерноземных почв в суббореальE
ный период с некоторым понижением увлажнения (4800–2800 л.н.). 

5. Почвы лесного генезиса субатлантического периода (2300–900 л.н.). 
6. Интенсивное развитие процессов седиментации (последние 

1000 лет) в связи с увеличением увлажнения климата. 
История формирования и эволюция почв лесостепной зоны описаE

на в работе А.Б. Ахтырцева, Б.П. Ахтырцева и Л.Я. Яблонских на осноE
ве собственных палеопедологических исследований и обобщении литеE
ратурных данных [16]. На первом этапе в конце плейстоцена доминиE
рующим процессом почвообразования был криогенез. На втором этапе 
в интервале 10–8 тыс. л. формировались гидроморфные луговые почвы 
в условиях лесостепных ландшафтов из березовоEсосновых лесов с 
примесью дуба. Короткие колебания гидротермического режима проE
должительностью от 300 до 700 лет второго этапа формировали гидроE
морфный почвенный покров из лесоEлуговых глеевых, луговых и боE
лотных почв. Третий этап связан со временем на рубеже бореального и 
атлантического подразделений голоцена, когда в условиях похолодаE
ния усилилось выщелачивание почв. Следующий четвертый этап отноE
сится к атлантическому времени с оптимальным соотношением тепла и 
влаги. В благоприятных условиях развивалось гидроморфное и полуE
гидроморфое почвообразование, которое в условиях развития эрозии и 
расчленения водоразделов частично трансформировалось в автоморфE
ное. Образовались черноземноEлуговые, луговоEчерноземные почвы и 
карбонатные слабозасоленные черноземы. Пятый этап относится к пеE
риоду 7000–5000 л.н. и отмечается тремя фазами аридизации климата, 
сменявшимися гумизацией. В связи с климатическими флуктуациями 
менялись процессы выщелачивания, гидроморфизма, засоления и 
окарбоначивания почв. Шестой этап соответствует суббореальному пеE
риоду с двумя короткими периодами увлажнения (5300–4500 и  
3500–2900 л.н.) и двумя периодами аридизации (4500–3500 л.н. и 
2900–2500 л.н.). Формируются почвы гидроморфного типа, происхоE
дит выщелачивание карбанатов кальция (CaCO3), содержание гумуса 
(органического углерода) достигает 4 %. В этот период 2900–2500 л.н. 
палеопочвы превращаются в черноземы карбонатные, слабозасоленные 
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и эволюционируют по элювиальному типу. Седьмой этап связан с субE
атлантическим периодом, когда лесостепные ландшафты пойм приобE
ретают современные черты. Возрастает мощность гумусового горизонE
та и содержание гумуса достигает 4,5–5 %, почвы диагностируются как 
близкие к современным черноземам. Таким образом, А.Б. Ахтырцев, 
Б.П, Ахтырцев и Л.Я. Яблонских определяют гидроморфизм как ведуE
щий процесс почвообразования в поймах рек лесостепной зоны. АкE
тивное почвообразование отмечается в атлантическое время, когда 
формируются гидроморфные и заболоченные почвы лугового ряда. В 
суббореальный период образуются карбонатные луговые черноземы 
различной степени засоления и солонцеватости. Суббореальный и субE
атлантический периоды отличаются возникновением полугидроморфE
ных луговоEчерноземных и гидроморфных черноземноEлуговых совреE
менных почв. 

Таким образом, почвы пойм развиваются в областях трансаккумуE
лятивных ландшафтов, ведущим процессом которых выступает седиE
ментация и накопление седиментационного материала, что стало осноE
вой выделения особой эволюционной модели развития — седиментаE
ционной. Почвообразование в поймах рек лесостепной зоны на протяE
жении всего голоцена имеет признаки гидроморфизма, засоления и 
окарбоначивания различной степени выраженности. Эволюция почв 
голоцена соответствует таковой развитию геосистем изучаемого вреE
мени. Климатические изменения приводят к смене особенностей расE
тительного покрова, гидрорежима рек и скорости аккумуляции седиE
ментационного материала. 

Кроме основных климатических изменений и изменений биотичеE
ского компонента геосистем, продолжавшиеся в течение нескольких 
тысяч лет, имели место и более короткие вековые и многовековые коE
лебания продолжительностью от ста до тысячи или двух тысяч лет. 
Изучая почвы балочных, пойменных систем и береговых дюн, 
А.Л. Александровский систематизирует исследования различных учеE
ных и приводит следующую корреляционную таблицу (рис. 1), покаE
зывающую изменения климата. 

К основным короткопериодным процессам активизации накоплеE
ния аллювия относятся 1500, 8000, 6500, 4500, 2500 и 500 л.н. Как поE
лагает Л.А. Александровский в эти периоды снижаются зимние темпеE
ратуры, почвы промерзают, а речной сток увеличивается [2, с.185]. Как 
следствие, увеличивается эрозия почв и скорость отложения седименE
тационного материала. Периоды увеличения активности седиментации 
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соответствуют похолоданию климата, почвообразования потеплению и 
иссушению (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Изменения климата по данным изучения пойменных почв:  
а – периоды почвообразования; б – периоды аллювообразования;  

I – интервалы времени формирования почв в поймах рек Восточной ЕвроE
пы; II – основные периоды почвообразования (1–7) – теплый климат  

и седиментации – холодный климат 
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В коллективной монографии под редакцией О.А. Таргульяна «ПаE
мять почв: общие подходы и проблемы» А.Л. Александровский расшиE
ряет основные этапы развития почв пойм до пятнадцати (табл. 4), 
уточняя различные кратковременные климатические колебания на опE
ределенных подразделениях голоцена [118, с. 91–93]. 

Т а б л и ц а  4  
Короткопериодные изменения условий почвообразования  

и свойств почв лесных и лесостепных ландшафтов  
ВосточноEЕвропейской равнины в голоцене по А.Л. Александровскому 

№ 
п/п 

ПодразE
деление 

голоцена 

Возраст, 
тыс. л.н. 

ПродолE
жительE

ность 
(годы) 

Свойства почв  
и условия почвообразования 

1 2 3 4 5 
1 AL 11,8–10,8  

(cal. 14,0–12,9)
1000 Гумусовые горизонты криотурбироE

ваны, почвы на суглинках без признаE
ков текстурной дифференциации. На 
песчаных породах встречаются приE
знаки оподзоливания 

2 DR3 10,8–10,2 (cal. 
12,9–11,64) 

600 Мерзлотные, солифлюкционные, деE
лювиальные процессы, нарушение 
почв аллереда 

3 PB 10,2–9,5 (cal. 
11,64–10,5) 

700 Начало образования современны 
почв, образование иллювиированных 
горизонтов в стадиях лесного почвоE
образования 

4 BO 9,5–8,0 (cal. 
10,5–8,85) 

1500 Образование черноземов в связи ариE
дизацией климата. 

5 BOEAT 8,0 (cal. 8,85) ПродолE
жительE

ность неE
известна 

Образование клиньев, погребение 
почв в связи с увеличением увлажнеE
ния и резким похолоданием 

6 AT 8,0–5,0 (cal. 
8,85–5,7) 

3000 Обнаруживаются два слоя черноземоE
видных погребенных почв возрастом 
4880±120 и 7010±150 BP. Погребение 
почв отмечается 5500 л. н. в связи с 
коротковременным увлажнением 
климата продолжительностью 200–
300 лет 

7 SB1 4,7 (5,0)–4,2 
(cal. 5,3 (5,7)E

4,8) 

500 В связи с похолоданием климата обE
разуются мерзлотные клиновидные 
структуры, отложение мощного слоя 
седиментационного материала, погреE
бение почв 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  4  

1 2 3 4 5 
8 SB2 4,2–3,7  

(cal. 4,8–4,0) 
500 В связи с кратковременным периодом 

аридизации отмечается образование 
слаборазвитого слоя пойменных почв, 
иногда черноземовидных. Отличается 
высоким уровнем карбонатного, гипE
сового и солевого горизонтов почв 

9 SB3ESB2 3,7–3,0(3,2) 
(cal. 4,0–3,18 

(3,4)) 

700 Деградация черноземов и превращеE
ние их в серые лесные почвы, выщеE
лачивание карбонатов, гипса, солей. 

10 SB3ESB2 3,0–2,7  
(cal. 3,18–2,8) 

1700 Формирование черноземовидных почв 
в пойма рек в связи с некоторой ариE
дизацией климата 

11 SA1 2,4–1,7 700 Погребение пойменных почв седименE
тационным материалом. Наступление 
лесных ценозов на степь. 

12  2,4–1,8 (cal. 
2,4–1,7) 

600 Образование почв лесного типа в 
поймах рек 

13  1,8–1,2 200 Развитие почв лесного типа 
14  1,2E0,8 400 Активизация аккумулятивноEседиE

ментационных процессов, погребение 
почв 

15  0,8E0,1 700 Погребение почв в поймах рек 
 
Источник: [2, c. 126–139; 118, с. 91–93]. 
 
Обобщая данные исследований, А.Л. Александровский показывает 

продолжительность короткопериодных изменений почв и условий 
почвообразования (климата и растительного покрова) лесостепных 
ландшафтов в голоцене, которая колеблется от 200 до 3000 лет и в 
среднем составляет 853 года. Однако в отличие от подхода А.Б. АхтырE
цева, Б.П. Ахтырцева и Л.Я. Яблонских, основанного на изучении почE
вообразовательных процессов, А.Л Алексадровский обращается к череE
дованию последовательности наслоений седиментационного и гумусиE
рованного материалов, исходя из принципов организации седиментаE
ционной модели эволюции почв, дополняя особенности развития наиE
более распространенных элементарных почвообразовательных процесE
сов на отдельных этапах развития почв. Проблема времени криогенеза 
почв и образования клиновидных структур в их толще является одной 
из центральных в теории А.Л. Александровского. Как и А.Б. Ахтырцев, 
автор выделяет позднеплейстоценовый криогенез почв, связанный с 
потеплением в аллереде (однако, некоторые исследователи как Л.А. ГуE
галинская предполагают возможность распространения криогенных 
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структур и в дриасе), и два периода криогенеза среднеголоценового 
времени — между бореальным и атлантическим подразделениями и 
раннем суббореале, которые требуют детального изучения. 

Современные процессы почвообразования в поймах рек подвергаE
ются значительному антропогенному воздействию. Как отмечают 
С.А. Сычева и М.П. Гласко на протяжении последних 150 лет наблюдаE
ется «антропогенная аридизация» геосиситем, которая совпадает со 
значительным потеплением и иссушением климата в XX веке [154]. 
Расширяются ареалы луговоEчерноземных почв и сокращаются ареалы 
распространения черноземов. В лесостепных ландшафтах распростраE
няются процессы деградации гумусовых горизонтов, заболачивания, 
уменьшается мощность иллювиальных и элювиальных слоев, снижаетE
ся интенсивность гумусонакопления [118, с. 91–93]. Наблюдается обE
щий процесс деградации почв. Ф.Р. Зайдельман определил антропоE
генную деградацию почв как вторичные изменения, обусловленные 
деятельностью человека, которые сопровождаются частичной или полE
ной утратой плодородия почвенного покрова или оказываются причиE
ной их уничтожения [73]. Основными факторами деградации почв явE
ляются гидрологический, эрозионный, химический, радиологический и 
механический. В поймах рек наибольшее воздействие в связи регулиE
рованием стока наибольшее распространение получил гидрологичеE
ский фактор [63, c. 483–510]. Причинами усиления действия гидролоE
гического фактора, по мнению Г.В. Добровольского, являются гидроE
технические условия, мелиоративные мероприятия, которые подраздеE
ляются на объекты осушения и объекты орошения, а также агромелиоE
ратичные (особенно при иссушении торфяников на разных видах песE
кования), агрономические, дорожноEстроительные и индустриальные. 
В связи с накоплением тонкодисперсного материала в виде иловых 
частиц и органического вещества почвы пойм склонны к слитизации. 
Г. В. Добровольский определил стилизацию как процесс, распростраE
ненных в почвах, обладающих неблагоприятными физическими свойE
ствами: резко выраженной набухаемостью, сплошностью строения во 
влажном состоянии, или слитостью, блочностью структуры и крупной 
трещиноватостью в сухом состоянии [63, c. 170].  

Таким образом, почвы как элемент геосистем в своих свойствах обE
ладают возможностью запоминать и записывать информацию о услоE
виях и процессах своего формирования. Концепция «памяти почв», 
разработанная В.О. Таргульяном, основана на генетической парадигме 
факторы — процессы — элементарные почвообразовательные процессы — 
свойства. Изучение свойств почв позволяет раскрыть элементарные почE
вообразовательные процессы, которые повторяются в годовом или сеE
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зонном цикле, осуществляя процесс почвообразования под воздействиE
ем факторов внешне среды. Анализируя информацию о процессах почE
вообразования, следует учитывать явления изоморфизма и полиморE
физма, которые основаны на типологическом разнообразии почв в лоE
кальных геосистемах, основанные на литологической неоднородностью 
материнских почвообразующих пород, топоE и хроноразнообразии геоE
морфологических поверхностей, а также комбинации абиотических 
факторов. Важнейшими факторами развития почв пойменных ландE
шафтов ВосточноEЕвропейской равнины являются климатические, 
тектонические и антропогенные. Почвообразование в пойменных геоE
системах основано на постоянном поступлении наилка и седиментациE
онного материала реки, что формирует особую форму записи условии 
почвообразования. Чередование почв и седиментационных отложений 
в профиле поймы определяется как седиментационный тип записи, коE
торый позволяет изучать развитие почвенного слоя, образующегося на 
новой материнской породе in situ и не имеющего наложенной инфорE
мации о предыдущем этапе развития. Циклическое развитие пойменE
ных систем позволило А.Л. Александровскому определить и описать 
модель седиментационной эволюции почв, определяя седиментацию 
как ведущий процесс. Исследования пойменных почв лесостепных 
ландшафтов ВосточноEЕвропейской равнины позволили установить 
важнейшие этапы почвообразования и отложения аллювия в различE
ные подразделения голоцена. Современные почвы образуются в субатE
лантический период. Для них характерно высокое содержание гумуса. 
Почвы пойм по своим свойствам близки к черноземам. Климатический 
фактор является ведущим для развития почв в поймах рек, что позвоE
ляет характеризовать модель их эволюции как климатическую. Однако, 
не только климат является важнейшим фактором эволюции почв. УсиE
ление антропогенного воздействия в конце голоцена отмечается мноE
гими авторами, что изменяет свойства почв и развивает процессы их 
деградации. 

 
1.3. Методы и методологические подходы  

к изучению развития почв в поймах рек в голоцене 

Теоретической и методологической базой в исследования служат 
научные труды ведущих отечественных и зарубежных авторов, публиE
кации по исследуемой проблеме в периодической печати, материалы 
международных, всероссийских, региональных конференций и семинаE
ров, посвященных проблеме развития геосистем в голоценовом периоде. 
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Важнейшими методологическими подходами исследования являE
ются комплексный и системный подходы. Указанные подходы находят 
отражение в гипотезе морфолитопедогенеза, предложенной Л.А. ГугаE
линской, основанной на природной циклической факторов внешней 
среды, влияющих на развитие геосистемы, и последовательности проE
цессов морфогенеза, литогенеза и педогенеза как показателей их возE
действия. Морфолитопедогенез представляет собой единое взаимосвяE
занное развитие структурных компонентов ландшафта: участки земной 
поверхности, материнских пород и почв [54]. В качестве основной едиE
ницы измерения какогоEлибо события геосистемы Л.А. Гугалинская 
предлагает использовать педоциклит как континентальное литогенное 
образование, представляющее собой многослойные материнские пороE
ды для части автоморфных суглинистых почв Русской равнины, или 
многослойный профиль материнских пород [54]. В то же время 
М.А. Глазовкая и И.П. Герасимова предложили сходный термин «педоE
литоседимент», который отражает континентальные отложения, соE
держащие углерод органического происхождения. В терминологичеE
ском отношении Л.А. Гугалинская отразила тесную взаимосвязь между 
происхождением как самого литологического тела, так и его основное 
свойство — повторяемость, или цикличность. В процессе развития геоE
системы внутри педоциклита, создаются однородные неделимые слои, 
представляющие собой разногенетические элементарные почвенные 
образования. Изучение почв на основе морфолитопедогенеза Л.А. ГуE
галинская предлагает называть как методы элементарных почвенных 
образований. Метод позволяет установить основные периоды изменеE
ния климата: потепление или похолодание, гумизацию или аридизаE
цию. Л.А. Гугалинская приводит пример применения метода к исслеE
дованию поздневалдайских покровных суглинков поселения Сунгирь 
во Владимирском ополье. В период похолодания и аридизация климата 
образуются клиновидные структуры и морозобойные трещины, котоE
рые заполняются минеральным материалом, разрушающиеся со времеE
нем и образующие инициальные почвенные горизонты, погребенные 
новыми минеральными массами. 

В голоценовое время педоциклиты продолжают формироваться паE
раллельно с развитием ландшафта. С.А. Сычева приводит примеры 
широкого распространения голоценовых педоциклитов на наращиваеE
мых затененных склонах долин, балок и прочих элементов эрозионной 
сети, а также днищах ложбинноEбалочных систем и пойм рек. В проE
цессе погребения минеральным материалом следствие эрозионноE
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денудационных и аллювиальноEаккумулятивных процессов наблюдаE
ются резкие контакты между слоями. Фазам устойчивости геосистемы 
соответствуют гумусированные слои и горизонты, а фазам неустойчиE
вости — минеральная масса. К основным причинам возникновения 
циклитов относится изменение силы воздействия факторов внешней 
среды геосистемы, которые имеют космическое или планетарное проE
исхождение. Внешние факторы влияют на функционирование геосисE
темы и изменяют состояние его компонентов и, прежде всего, климата. 
Тектонические движения определяют полноту записи осадконакоплеE
ния и почвообразования [153]. 

Таким образом, методологической основой подхода к изучению 
циклитов различного происхождения является понимание геосистемы 
как комплексного и системного образования, отвечающего на внешне 
воздействие. Фиксация такого воздействия в голоценовое время проE
исходит в педолитогенных телах — голоценовых циклитах. 

Стадии педогенной и литогенной формаций указывают на смену 
фаз устойчивости и неустойчивости геосистемы, или её цикличности. 
Голоценовые циклиты представляют собой педоцикл, образующийся в 
фазу потепления ледниковой эпохи четвертичного период. ЭлементарE
ными почвенными образованиями голоценовых циклитах в поймах рек 
является чередование седиментационных и гумусированных слоев. ТаE
ким образом, голоцен является частью более крупного природного 
ритма. Исследованием природных циклов различного порядка и проE
исхождения занимались такие ученые как С.И. Александров, С.Л. АфаE
насьев, В.А. Большаков, А.Г. Гамбурцев, В.А. Зубаков, С.П. Капица, 
Е.В. Максимов, А.Л. Чижевский, А.В. Шнитников, H. Godwin, K. JesE
sen, F. Firbas и др. 

В научном сообществе не много гипотез, объясняющих причины 
возникновения циклов на микроуровне, и каждая из них имеет собстE
венные недостатки, связанные с недостаточными расчетами или объясE
нениями причинноEследственных связей, а также объяснении аномаE
лий. Ещё во второй половине XIX века в научном сообществе широкое 
распространение получает гипотеза астрономической теории палеоE
климата, разработанная Дж. Кроллем [180]. В 40Eх гг. XX в. гипотеза 
подверглась коренной переработкой М. Миланковичем и до конца стоE
летия оставалась без изменений. В 2002 г. В.А. Большаков и А.Г. ГамE
бурев на основе использования палеоклиматичеких диаграмм, общих 
географических и астрономических закономерностей предложили ноE
вую концепцию ритмичности климата в четвертичное время. 



 
 

35

Астрономическая теория палеоклимата, описывая явления оледеE
нения и межледниковья, опирается на положение Земли в космичеE
ском пространстве, описываемое тремя основными параметрами: поE
ложение эксцентриситета земной орбиты, наклона экватора к плоскоE
сти эклиптики и прецессией земной оси. Изменение эксцентриситета 
изменяет среднегодовое расстояние между Землей и Солнцем в обратE
ном отношении, и в прямом отношении изменение количества солнечE
ной радиации: чем больше величина эксцентриситета, тем меньше расE
стояние, тем больше получаемого Землей количества тепла. Изменение 
наклона земной оси приводит к перераспределению солнечной радиаE
ции между широтами и полушариями: увеличивается количество инE
соляции в высоких широтах и уменьшается в высоких и, наоборот. 
Прецессия земной оси влияет на климат только в случае эллиптичеE
ской орбиты планеты, находя свое отражение в сезонных климатичеE
ских контрастах северного и южного полушарий Земли. За время равE
ное половине периода прецессии 11,5 тыс. л. одно из полушарий харакE
теризуется прохладным и длительным летом и короткой мягкой зимой, 
а во вторую половину прецессии — длительной холодной зимой и жарE
ким коротким летом. В противоположном полушарии Земли процессы 
обратны. Таким образом, в соответствии с классической интерпретациE
ей астрономической теорией палеоклимата (по Дж. Кроллю) ледники в 
северном и южном полушариях должны возникать попеременно с пеE
риодичностью 11,5 тыс. лет, а низкое значение эксцентриситета за поE
следние 70 тыс. лет привело к потеплению. Значительное место в теоE
рии Дж. Кролля занимало значение альбедо Земли, которое искажало 
идеальных ход событий 11500Eлетнего цикла. 

Математическое обоснование теории Дж. Кролля дал М. МиланкоE
вич, который построил диаграммы климатических изменений за поE
следние 600 тыс. лет, не приняв в своих расчетах эксцентриситетные 
изменения инсоляции Земли. М. Миланкович связал положение плаE
неты в афелии и перигелии, угла наклона оси и её прецессией. Расчеты 
М. Миланковича показывают, что периоды лунноEсолнечной прецесE
сии, продолжительностью 25765 лет, колебаний угла наклона земной 
оси к плоскости её орбиты продолжительностью 41 тыс. лет, колебаний 
эксцентриситета длительностью 93 тыс. лет и перемещения перигелия 
орбиты Земли в 10 и 26 тыс. лет могут приводить к оледенениям, котоE
рые возникают в результате длительного прохладного лета и непроE
должительной холодной зимы, и, наоборот, межледниковье и потеплеE
ние в целом наблюдается в результате перехода перигелия в момент 
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летнего солнцестояния и прежним положением эксцентриситета наE
ступает короткое и жаркое лето, способствующее повышению темпераE
тур и таянию ледников. 

В.А. Большаков и А.Г. Гамбурцев выявили 100Eтысячелетний ритм 
климатических изменений на основе реконструкции палеоклиматичеE
ских условий с использованием орбитальноEклиматических диаграмм, 
построенных по данным континентальных и морских отложений, лесE
соEпочвенных разрезов, направлений течений в Атлантическом океане 
и данных глубоководных осадков, ледниковых кернов Антарктиды и 
Гринландии. Выявленный В.А. Большаковым и А.Г. Гамбурцевым ритм 
основан на вариации эксцентриситета и угла наклона земной оси.  

Таким образом, современная астрономическая теория палеоклимаE
та, основываясь на положении Земли в космическом пространстве отE
носительно Солнца и изменения оси планеты в процессе вращения 
объясняет наступление голоцена как типичной эпохи межледниковья, 
заканчивающейся в недалеком будущем. Однако ритмы, описываемые 
гипотезой слишком длинны, чтобы объяснить колебания климата, биоE
ты и почв внутри самого голоцена. Наиболее распространенной теориE
ей, объясняющей указанные процессы, является гипотеза изменчивоE
сти общей увлажненности материков северного полушария А.В. ШнитE
никова [174]. На основе систематизации данных палеогеографии, истоE
рии и археологии, А.В. Шнитников приходит к выводу, что причиной 
потепления и похолодания является изменение высоты побережья и 
колебание уровня моря. Морская трансгрессия происходит в период 
отступления ледника, а регрессия моря осуществляется в период похоE
лодания. В результате чередования прохладных и влажных фаз с тепE
лыми и сухими происходит трансгрессия и регрессия ледников. МехаE
низм, выявленный А.В. Шнитниковым, заключается в следующем: в 
результате отступлении ледника поднимается массив, на котором он 
находился, но со скоростью меньшей, чем поднятие воды в океане, слеE
довательно, происходит трансгрессия моря, а увлажнение атмосферноE
го воздуха снижается, и климат становится суше; в ходе наступления 
ледника наблюдается обратный процесс. Анализируя данные трансE
грессий океана за последние 10 тыс. лет (Фолас (7900–7300 лет), Тапес I 
(5800–5500 лет), Тапес II (4300–4000 лет), Тривиа (2400–1900 лет), 
Остреа I (600–200 лет), А.В. Шнитников показал, что в средний вреE
менной размах между трансгрессиями и регрессиями моря в голоцене 
составляет 1800 лет. Более подробное изучение цикла на основе данE
ных горных морен и горных ледников, а также приливообразующих 
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сил привело к выводу о существовании 1850Eлетнего ритма за последE
ние 13000–15000 лет. Механизм возникновения 1850Eлетнего ритма 
А.В. Шнитников связал с неравноценностью приливообразующих сил 
Луны и Солнца. В случае совмещения Солнца, Луны и Земли на одной 
прямой лунные и солнечные приливы накладываются друг на друга, 
вызывая крупные приливы и штормы, которые усиливают трансгресE
сию моря. Штормы разрушают ледниковые шапки и переносят их осE
колки в южные широты, охлаждая поверхность океанических вод. СлеE
довательно, развитие морских льдов сдвигает область низкого давлеE
ния к югу, увеличивается количество осадков, понижаются летние темE
пературы, а зимние — несколько увеличиваются. Наступает глобальное 
похолодание климата. Ослабление приливообразующих сил приводит 
к прогреванию океанических в и отступлению ледников, циклоны 
смещаются к северу и нарастает увлажненность климата, осуществляE
ется океаническая трансгрессия. 

Таким образом, в модели 1850Eлетнего ритма А.В. Шнитникова изE
менение кривых температур сопровождается изменением количества 
осадков. Палеопедологические и полинологические исследования укаE
зывают а асинхронность хода температур и осадков. Для объяснения 
наблюдаемой асинхронности Е.В. Максимов использовал правило 
Иверсена — Гричук, изначально применявшееся для продолжительных 
циклов плейстоцена, согласно которому синусоиды температур и увE
лажнения сдвинуты друг от друга на четверть фазы. Следовательно, 
один климатический цикл содержит следующие фазы: холодную и 
влажную, или криогигротическую, холодную и сухую, или криоксероE
тическую, теплую и сухую, или термоксеротическую, влажную и влажE
ную, или термогигротическую (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. График изменения температур (1)  

и увлажнения (2) согласно правилу Иверсена – Гричук:  
ХВ – холодный и влажный климат; ХС – холодный и сухой климат;  

ТС – теплый и сухой климат; ТВ – теплый и влажный климат  
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Е.В. Максимов, используя правило Иверсена – Гричук, проаналиE
зировал 1850Eлетний ритм, который интерферировал с крупным  
40700Eлетним ритмом. Это позволило объяснить причины событий поE
следних 10000 лет: переход к потеплению в конце плейстоцена и похоE
лодание в конце голоцена. В целях объяснения расхождения идеальной 
модели и фактических данных в период дриаса, аллереда, пребореала и 
бореала Е.В. Максимов делает следующие два допущения: 1) охлажE
дающее влияние ледника снижает температуры на 5 во время наступE
ления и на 2 во время его отступления; 2) полное влияние ледника на 
климат завершилось только 8000 лет назад. Е.В. Максимов конструиE
рует ритмическую модель голоцена (рис. 3), выделяя семь похолоданий 
и восемь потеплений, семь сухих и семь влажных периодов. 

 
 

 
Рис. 3. Ритмическая модель голоцена по Е.В. Максимову  

для СанктEПетербурга:  
верхняя кривая – ход температур; нижняя кривая – ход увлажнения;  

цифрами указаны биоклиматические фазы по В.Г. Туркову;  
римскими — флуктуации горных ледников 
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Однако, сделанные Е.В. Максимовым, расчеты по Петтерссону, не 
являются верными, так как реальная продолжительность лунного граE
витационного цикла составляет 1700 лет, а не 1850 лет. Кроме того, отE
ступление ледников в конце голоцена осуществлялось на фоне общего 
похолодания. И третье важное критическое замечание касается асинE
хронности изменений температур и увлажнения в различных регионах 
мира: понижение температур или увлажнения в одном регионе мира 
сопровождается повышением климатических показателей на другом 
участке. 

Указанные противоречия попытался решить В.А. Зубаков, раскрыE
вая природу 1850Eлетнего ритма как результат интерференции лунного 
гравитационного (1700Eлетнего ритма), «парада планет» 1134 года и 
магнитной активности 2700 лет [75, c. 243–268]. 

На основе обобщения собственных и литературных палеопедологиE
ческих исследований С.А. Сычева предлагает рассматривать многовеE
ковой ритм седиментации и почвообразования в голоцене соответстE
вующий циклу А.В. Шнитникова как 1850Eлетний. Сравнивая полуE
ченные радиоуглеродные даты в разрезах голоценовых циклит ВосточE
ноEЕвропейской равнины в поймах малых, средних и больших рек, а 
также количество дат 14C и их усредненные значения, 1850Eлетний 
цикл Шнитникова, этапы флювиальной активности р. Висла, подразE
деления голоцена по БлиттуEСернандеру в модификации Н.А. ХотинE
ского, изменения климатических показателей по Н.А. Хотинскому и 
развитию ландшафтов по палеопедологическим реконструкциям, 
С.А. Сычева предлагает модель многовекового ритма (рис. 4).  

С.А. Сычева выделяет семь основных стадий педогенеза и морфоE
литогенеза, продолжительность (Pd) которых составляет от 1400 до 
1100 лет: 1250 (Pd2), 1400 (Pd3), 1500 (Pd4), 1100 (Pd5), 1200 (Pd6). 
Стадий литогенеза насчитывается пять продолжительностью (L) от 
650 до 400 лет: 600 (L1), 500 (L2), 650 (L3), 500 (L4), 400 (L5). Полный 
многовековой ритм состоит из одной педогенной и литогенной стадии 
развития трансаккумулятивных ландшафтов. Следовательно, опредеE
ляется пять полных циклов многовекового ритма и два неполных — 
первый и седьмой. Средняя продолжительность полных ритмов измеE
няется т 1500 до 2050 лет, почвенных стадий составляет 1300 лет, а лиE
тогенных — 550 лет. Таким образом, сумма средней продолжительноE
сти почвенной и литогенной стадий, определяющих один цикл многоE
векового ритма составляет 1850 лет, что соответствует циклу 
А.В. Шнитникова. 
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Рис. 4. Многовековой ритм седиментации  

и почвообразования в голоцене по С.А. Сычевой:  
A – время, тыс. лет;  

B: a – 14СEдаты голоценовых отложений (l, al, dl, pr)  
и b – почв (pd) Русской равнины; C – количество 14СEдат почв (b)  

и отложений (a); D – усредненное количество 14СEдат почв (b)  
и отложений (a); E – стадии ритма (педогенные Рd и литогенные L);  

F – 1850Eлетний ритм общей увлажненности и развития ландшафтной обоE
лочки [174]; G – этапы флювиальной активности р. Висла; H – подразделеE

ния голоцена по БлиттуEСернандеру в модификации Н.А. Хотинского;  
I – изменение среднегодовой температуры для лесной зоны [163];  

J – изменение ландшафтов в голоцене (для лесостепной зоны Русской равE
нины) по почвенноEседиментационным реконструкциям:  

1 – хвойный лес, 2 – смешанный лес, 3 – широколиственный лес, 
 4 – лесостепь, 5 – степь; K – климатические фазы многовекового ритма;  

L – изменения температуры и влажности в многовековом ритме [151] 

Развивая подход Е.В. Максимова, основанный на использовании 
правила Иверсена – Гричука, С.А. Сычева сопоставляет данные педоE
генных и литогенных стадий многовекового цикла с изменениями клиE
матических показателей — температуры и увлажнения (рис. 5). ВследE
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ствие сдвига синусоид температуры и увлажнения на четверть, обнаE
руживается закономерность строения различных по иерархическому 
рангу ритмов: начало холодной фазы знаменуется увеличением увлажE
нения, а начало теплой фазы — аридизацией и, наоборот, в конце кажE
дой из фаз. 

 

 
Рис. 5. Структура литогенных и педогенных стадий 1850Eлетнего ритма  

и изменение климатических показателей по С. А. Сычевой [151] 

Таким образом, С.А. Сычева приходит к выводу, что литогенная 
стадия отражает усиление седиментационной активности в фазы увE
лажнения – термогигротическую и криогигротическую. Педогенная 
стадия указывает на значительное снижение скорости седиментационE
ных отложений и фазы аридизации климата – термоксеротическую и 
криоксеротическую. Для современных регионов с аридным климатом 
(южные степи и полупустыни), педогенная стадия возникала в гигроE
тические и начало термоксеротических климатических фаз. 

Альтернативным механизмом может выступать серджевая гипотеза, 
заключающаяся в резком таянии ледников, как следствие, повышение 
уровня моря и откалывании ледяных глыб, находящихся ниже уровня 
моря. Образовавшиеся айсберги дополнительно повышали уровень 
моря, способствуя дополнительному опреснению и общему охлаждеE
нию морей. Описанный механизм лежит в основе событий Хайнриха 
продолжительностью 5000–10000 лет, индикатором которого является 
ритмическое чередование крупноE и мелкообломочного материала ледE
никового происхождения [29]. 
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Механизмы опреснения морей изменяли циркуляцию океаничеE
ских течений и их режимы. Существует два механизма циркуляции:  

1. Адвекционный механизм – перемещение водных масс в горизонE
тальном направлении в северные широты. 

2. Конвекционный механизм – вертикальное перемещение водных 
масс океанического течения в результате изменения температуры и соE
лености. 

Указанные механизмы создают три основных режима цикуляции в 
северных морях Атлантического океана (рис. 8): 

1. Теплый режим с формированием придонных водных масс. 
2. Холодный режим с частичным формирования придонных водных 

масс. 
3. Режим выключенной циркуляции, или «режим Хайнриха» с полE

ным отсутствием придонным водных масс. 
 

 
Рис. 6. Схема основных режимов циркуляции  

в северных морях Атлантического океана [186] 

Теплый режим циркуляции океанических течений характерен для 
межстадиалов, а холодный – стадиальный период соответственно. СоE
бытия Хайнриха и общее опреснение океанических вод способствуют 
переключению режима из холодного в выключенной циркуляции. В 
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следствие того, что «режим Хайнриха» является нестабильным и не 
способствует собственному сохранению, система со временем перехоE
дит в режим теплой циркуляции. 

Описанные механизмы переключения режимов циркуляции измеE
няют количество переносимого тепла из одного полушария в другое. 
Включение «режима Хайнриха» выключает транспортировку тепла, 
способствует общему похолоданию в одном полушарии, и накоплению 
тепла в другом. Таким образом, режимы океанической циркуляции 
объясняют противофазы климатических колебаний между южным и 
северным полушариями в условиях длинных климатических циклов.  

Близким к описанным плейстоценовым колебаниям, но меньшей 
амплитудой, проявлявшиеся последние 10000 лет, являются события 
Бонда, или циклы Бонда, длительностью 1470±500 лет. События Бонда 
и Дансгора – Эшгера имеют схожий механизм формирования. ПредE
ложенный цикл Джерардом Кларком Бондом включает 8 событий и 
объясняет похолодание позднего дриаса, 6200 лет назад и «малый ледE
никовый период». 

Т а б л и ц а  5 
Время и основные события по Дж. Бонду 

№ Время Описание события 
0  500 л.н. Малый ледниковый период 
1  1400 л.н. Великое переселение народов 
2  2800 л.н. Засуха 1 тыс. до н.э. в Восточном Средиземноморье, упадок 

культур позднего бронзового века в Западной Европе 
3  4200 л.н. Засуха 2200 лет до н.э. упадок Аккадской империи и древнеE

египетского царства 
4  5900 л.н. Засуха 3900 лет до н.э. 
5  8200 л.н. Похолодание 6200 лет до н.э. 
6  9400 л.н. Событие Эрдалена 
7  10300 л.н. Относительное потепление 
8  11100 л.н. Переход от дриаса к пребореалу 

 
Источник: [179]. 
 
Следует отметить, что события Бонда имеют нелинейный характер 

и стохастический резонанс, не каждое из них является глобальным, но 
некоторые повлияли на климатические изменения в голоцене. Кроме 
того, четвертое и пятое событие Бонда имеет размах 2300 лет. МехаE
низм событий Бонда включает несколько накладывающихся ритмов 
1850Eлетний, события Дансгора – Эшгера и вариациях солнечной акE
тивности.  

Изучением вариаций солнечной активности занимались В.А. ДерE
гачев, В.Ф. Чистяков, С.П. Сонетт, Г.Е. Сьюэсс, Б. Шмидт и др. ОсноE
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вой формирования концепции явились результаты изучения конценE
трации 14С в годичных кольцах древесины долгоживущих деревьев, а 
также данные полинологических исследований. Полученные данные 
указывают на существование ритма с периодом 2300–2400 лет. Столь 
длительный ритм основан на климатических изменениях, связанных с 
солнечной активностью. 

Таким образом, сложность изучения голоценовых циклитов состоE
ит в отсутствии единого метологического подхода, объясняющего приE
чины и факторы их формирования. Гипотеза морфолитопедогенеза 
Л.А. Гугалинской и голоценовых циклит С.А. Сычевой не находят теоE
ретикоEметодологической интерпретации ни в одной из теорий ритмов 
голоцена и плейстоцена. Длинные ритмы не объясняют появление лиE
тогенных и педогенных формаций, но указывают на существование гоE
лоценового циклита как одной из фаз ритма. События Дансгора – ЭшE
гора и Бона, а также Хайнриха, вариации солнечной активности и гиE
потеза вулканических извержений не нашли широкого распространеE
ния в научном сообществе в связи с недостаточным набором доказаE
тельств и подтверждением иными палеогеографическими исследоваE
ниями. Наибольшее распространение и подтверждение палеопочвенE
ными исследованиями получил 1850Eлетний цикл А.В. Шнитникова в 
интерпретации Е.В. Максимова. Механизмы формирования каждого из 
ритмов не противоречат друг другу и, возможно, фазы различных цикE
лов накладываются, что отражается в толковании объективных резульE
татов по данным исследования. 

В качестве основных методов исследования нами были отобраны 
те, которые были доступны и имели наибольшее значение для получеE
ния первичных результатов: почвенноEлитологические (стратиграфиE
ческий и морфологический анализы), геохронологические методы (раE
диоуглеродное датирование), физикоEхимические методы (анализ граE
нулометрического состава и химических свойств: pH солевой, гидролиE
тическая кислотность, сумма поглощенных оснований и емкость поE
глощения, а также содержание органического вещества, оксидов фосE
фора и калия). 

Стратиграфический и морфологический анализ позволяют выдеE
лить основные слои и горизонты, сходные по своему сложению, строеE
нию и признакам, а также построить стратиграфические колонки кажE
дого из изучаемых разрезов. Радиоуглеродный метод датирования проE
водился на базе радиоуглеродной лаборатории Института географии 
РАН (г. Москва). Данный метод позволяет установить возраст органиE
ческих остатков путем установления содержания изотопа 14С по отноE
шению к стабильным изотопам углерода (12С и 13С). Объединяя данные 
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морфологического и стратиграфического анализов с радиоуглеродным 
датированием, возможно выделить горизонты и слои одного и того же 
возраста, коррелируя данные различных разрезов между собой. 

Гранулометрический состав указывает на соотношение фракций 
различного размера в отобранных образцов, что выявляет основные 
элементарные почвообразовательные процессы и состав седиментациE
онных отложений. Соляная вытяжка, полученная из различных слоев и 
горизонтов, отражает современное состояние почв и почвообразующих 
пород, а также тесно связан с содержанием карбонатов. Актуальная киE
слотность свидетельствует о соотношения концентраций свободных 
ионов водорода (Н+) и гидроксильных ионов (ОН–).Гидролитическая 
кислотность, определяемая количеством водородных ионов, вытесняеE
мых из почвы водным раствором соли слабой кислоты и сильного осE
нования, указывает на избыточную кислотность почвы и степень наE
сыщенности основаниями. Общее содержание обменных катионов, наE
зывают суммой обменных оснований, которая указывает на возможE
ность дополнительного поступления ионов. Распределение оксидов 
фосфора и калия по выделенным горизонтам указывает на степень анE
тропогенного воздействия. В результате хозяйственной деятельности 
человека (разжигание костра, приготовления пищи и т.д.) в почве увеE
личивается содержание указанных элементов. Наконец, содержание 
органического вещества указывает не только на степень плодородия 
изучаемых почв, но и в совокупности с вышеуказанными результатами 
анализов позволяет идентифицировать почвы. 

Таким образом, отобранные нами методы исследования позволяют 
установить основные стадии формирования голоценовых циклит в 
пойме рек, этапы развития геосистем и ландшафтов, а также типы почE
венного покрова в различных подразделениях голоцена. 
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Глава 2. СТРОЕНИЕ, ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ, 
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭОЛОВО-  

И ВОДНОСЕДИМЕНТАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ТРАНСАККУМУЛЯТИВНЫХ ЛАНДШАФТОВ  

В ПОЙМАХ БАССЕЙНА Р. СУРА 

2.1. Историко-географический и геохимический анализ  
объектов исследований 

Первые исследования неолитических и мезонеолитических стоянок 
в бассейне реки Сура относятся к 80 гг. XIX века, которые проводились 
А.А. Штукенбергом и Н.Ф. Высоцким [175], и продолжились в 20 гг. 
XX века, благодаря работам В.В. Гольмстена [50].Систематическое 
изучение объектов неолитической культуры началось только во второй 
половине XX века, благодаря исследованиям А.Х. Халикова [158; 159; 
160] и П.Д. Степанова. Продолжившиеся с 70Eх гг. исследования  
А.В. Вискалина, М.Р. Полесских, А.А. Выборнова, Н.В. Шитова, Н.Н. 
Ковалюха, В.В. Ставицкого В.В. Скрипкина и Н.С. Березиной содерE
жали попытки интерпретации полученных результатов[19; 40; 41; 143; 
144; 145; 146]. Большинство стоянок мезолита и неолита связаны с елE
шанской, камской, средневолжской и льяловской культурами [19; 40; 
41; 143; 144]. На рис. 7 показана картосхема распространения памятниE
ков неолита в бассейне реки Сура. 

ПочвенноEлитологические исследования впервые проведены нами 
на стоянках Утюж I, Утюж III, Утюж V ,озеро Вьюново I, Молебное 
озеро, озера Черненькое в Алытырском районе республики Чувашия, а 
также памятниках неолита Грабово III,Подлесное III, IV, V, VII, VIII 
Бессоновского района Пензенской области (рис. 7). Приуроченность 
мезолита к погребенным почвам других бассейнов рек Среднего ПоE
волжья, определило необходимость изучения строения аллювиальных 
террас на прирусловых обрывах реки Сура и её притоков р. Уза и р. 
Вядь, так как этот аспект до настоящего времени освещен слабо.  

В целях сравнительного анализа объектов с соседними регионами 
исследовано почвенноEлитологическое строение стоянки «Шолма I» 
Цивильского района (Чувашия) и разрез на прирусловом обрыве реки 
Малый Цивиль у поселка Тувси. 
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Рис. 7. Карта распространения памятников неолита в бассейне реки Сура: 

1 –Сомовка; 2 – Курмыш 3; 3 – Марьино; 4 – Возрождение (Красное);  
5 – Борнуково; 6 – Возрождение (Черемошки); 7 – «Зимняя Шишка»;  

8 – Тарханское; 9 – Сурский Майдан; 10 – Утюж I; 11– Утюж III;  
12 – Утюж IV; 13 – Утюжский Бугор; 14 – Вьюново озеро I;  

15 – Вьюново озеро II; 16 – Черненькое озеро; 17 – Молебное I;  
18 – Молебное II; 19 – Марьяновка; 20–21 – Сабаево I, II; 23 – ЕкатериновE

ка II; 24 – Грабово III; 25 – Грабово IV; 26E 30 – Подлесное III, IV, V, VII, 
VIII, 31–33 – Бессоновка I, II, III; 34–37 – Пензенские стоянки (Ерня, КаE
лашный Затон, Целибуха, Белый Омут), 38 – УстьEКадада I; 39 – Индерка 
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Объекты исследования имеют сложноеи многослойное строение и 
датируются от мезолита до эпохи средневековья. На многослойном поE
селении Утюж I к эпохе средневековья относятся верхние пахотные 
слои с золотоордынскими материалами, которые датируются по находE
ке серебряного дирхема 1310 годом [40]. Для слоев эпохи позднего энеE
олита по фрагментам керамики получены радиоуглеродные даты с 
Утюжа III (Стемасы) – 4730±90 (KiE15197), 4620±80 (KiE15626). МаE
териалы, связанные с поздним энеолитическим комплексом поселения 
Утюж V (почва изEпод развала энеолитического сосуда) получили дату 
3840±100 (KiE16402), фрагменты энеолитических сосудов – 3930±90 
(KiE16423), 3310±80 (KiE16403), которые представляются омоложенE
ными и скорее соответствуют началу эпохи бронзы. Для эпохи неолита 
наиболее ранняя радиоуглеродная дата получена по елшанской кераE
мике стоянки Вьюново озеро I в лаборатории Аризонского университеE
та ВР 7222±48. По ранненеолитическим неорнаментированным прямоE
стенным сосудам с прямым срезом венчика, с плоским дном, видимо, 
относящимся к луговскому типу памятников, получены радиоуглеродE
ные даты со стоянки Утюж I – ВР 6330±90 (KiE14448) и стоянки МоE
лёбное озеро I – ВР 6290±90 (KiE14441) [40].  

Материалы эпохи развитого неолита льяловской культуры с посеE
ления Утюж I датируются по фрагментам керамики – 5940±90 (KiE
15641), 6080±90 (KiE15640), со стоянки Вьюново озеро II – 5965±90 
(KiE15620), 6085±90 (KiE15626), со стоянки Черненькое озеро – 
5840±80 (KiE15195), 6040±90 (KiE15200) [41]. К этой же эпохе относитE
ся находки зубчатой культуры стоянки Подлесное IV, датируемые осE
татками керамической посуды возрастом 5890±90 л.н. (KiE14558), греE
бенчатоEзубчатой культуры стоянки Подлесное III, где обнаружены 
фрагменты керамики и плотницкие изделия (скребки и ножи) возрасE
том 6110±80 (KiE14565) и 6070±90 (KiE14565) л.н. Датирование нахоE
док стоянки Грабово III не проводилось, однако, находки гребенчатой 
керамики и её сходство с материалом культурных слоев Подлесное IV 
указывают на сходный возраст. 

Для мезолитических и раннеэнеолитических материалов радиоугE
леродные даты отсутствуют. В предположительном плане мезолитичеE
ские слои, видимо, датируются VII – началом VI тыс. до н.э., а хвалынE
ские раннеэнеолитические – первой половиной IV тыс. до н.э. и сосуE
ществуют с неолитическими [146]. 

В мезолите, неолите и энеолите люди преимущественно занимались 
рыболовством и охотой, поэтому строили свои поселения недалеко от 
воды, предпочитая при этом проточные озера и места впадений неE
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больших рек в более крупные, где было удобно сооружать рыболовные 
заколы. 

Многослойность ряда стоянок и большой временной промежуток 
датирования находок (от мезолита до средневековья) в районе исслеE
дования повышает значимость изучаемых поселений и обосновывает 
анализ последовательности смен эволюционных состояний локальных 
геосистем в раннем, среднем и позднем голоцене. Кроме того, данная 
особенность позволяет не только выяснять вопросы хронологии, но и 
подчеркивать проблемы различий культур мезолита и неолита.  

По данным физикоEгеографического районирования СССР район 
изучения расположен в двух основных зонах и их провинциях: к северу 
от границ республик Мордовия и Чувашия — СевероEПриволжская 
провинция лесной зоны, а к югу — Приволжская провинция лесостепE
ной зоны [157]. Район исследования охватывает Приволжскую возвыE
шенность в её северной и центральной участках. 

Орографическое строение территории, на которой расположены 
объекты исследования, представляет собой Приволжскую возвышенE
ность, которая делится на два подрайона: СевероEзападный, или ГорьE
ковскоEМордовское плато, и СевероEВосточный, или Чувашское плато. 
Основная часть объектов исследования располагается в пределах СевеE
роEвосточного подрайона, для которого характерно ассиметричное 
строение склонов: западный склон в районе р. Сура крутой, а восточE
ный — пологий. Значительные перепады высот СевероEвосточного подE
района Приволжской возвышенности способствуют образованию мноE
гочисленных глубоких оврагов. 

Северная половина Приволжской возвышенности инверсионная по 
отношению к УльяновскоEСаратовской синеклизе и прямая по отноE
шению к погребенным Токмовскому и ЖигулевскоEПугачевскому своE
дам. Она сформировалась в результате возобновления в новейшее вреE
мя тектонических движений положительного знака, преобладавших в 
западной части ВолгоEКамской антиклизы на протяжении палеозоя и 
раннего мезозоя.  

В средней части Приволжской возвышенности выделяют две крупE
ные структуры на западе — КеренскоEЧембарская возвышенность и 
возвышенность Сурская Шишка, или Сурское плато, и две на востоке — 
Белые горы и горы Жигули (необходимо отметить, что указаны традиE
ционные названия, так как таковыми образования «горами» не являются, 
а представляют собой значительные возвышения в связи с поднятием 
фундамента Русской платформы). КеренскоEЧембарская возвышенность, 
абсолютная высота которой колеблется в пределах 260–287 м.н.у.м., являE



 
 

50

ется водоразделом рек Ока, Дон и Сура. Сурская Шишка представляE
ется собой возвышенное плато высотой более 300 м.н.у.м. на югоE
востоке Орография местности осложняется складчатыми формами — 
флексурами.  

В тектоническом строении основная часть территории исследоваE
ния относится к Токмовскому своду, а в западной части ЖигулевскоE
Пугачевскому своду ВолгоEКамской антиклизы ВосточноEЕвропейской 
платформы. Геологическое строение территории связано с историей её 
развития. На протяжении от палеозоя и вплоть до палеогена Среднее 
Поволжье находилось в области морской трансгрессии, накапливались 
разновозрастные отложения (пески, алевриты, ангидриты, известняки, 
глины и т.д.). Наибольшее распространение получили отложения паE
леогенового и мелового возраста. 

В четвертичное время развитие территории связано с оледененияE
ми и развитием речных и овражноEбалочных систем, формируются 
флювиогляциальные и гляциальные формы рельефа, аллювиальные, 
элювиальные, делювиальные, делювиальноEсолифлюкционные, делюE
виальноEаллювиальные, озерноEаллювиальные, а также эоловые отлоE
жения. 

Эоплейстоценовые отложения делятся на два типа осадков: нерасE
члененные делювиальноEлессовидные нижнего звена и отложения 
верхнего звена разноокрашенные глины с линзами песка.  

Отложения неоплейстоцена обнаруживаются на возвышенности 
Сурская шишка и КеренскоEЧембарском поднятии, образуя делювиE
альноEлессовидные, деллювиальноEаллювиальные и аллювиальные обE
разования нижнего звена (колышлейская свита). Нижнее звено в соотE
ветствии с межрегиональной стратиграфической шкалой относится к 
ильинскому горизонту и распространено в ряде левосторонних притоE
ков реки Сура (Елани, Пензятки и т.д.). Колышлейская свита состоит 
из разнозернистых песков с глинистыми прослойками различного цвеE
та, встречаются озерные отложения из разноцветных глин и мелкозерE
нистых песков. Ильинские отложения подстилают наслоения донского 
ледникового комплекса. 

Морфоскульптура территории исследования в среднем течении реE
ки Сура сохраняет ледниковые и водноEледниковые формы рельефа. 
Граница окскоEдонского ледникового покрова проходила по долине 
Медведицы и далее на Пензу, Саранск и Космодемьянск. Это событие 
привело к накоплению суглинков красноватого и желтоватоEбурого 
цветов.  
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Возвышенный расчлененный рельеф коренного ложа препятствоE
вал образованию приледниковых зандровых равнин. Вдоль западного 
склона Приволжской возвышенности у края окскоEдонского ледника в 
эрозионных понижениях возникали небольшие плотинные бассейны, 
заполнявшиеся песками, валунными супесями, а выше суглинками. 
Ограничиваясь среднеплейстоценовыми террасами, на правобережье 
р. Суры ниже впадения Барыша и почти до устья протягивается широE
кая (до 35 км) полоса песков с редко встречающимися галькой и мелE
кими валунами. А.П. Дедков [59; 60], Н.С. Коротина и Н.С. Раков [93] 
рассматривают эти пески как флювиогляциальные. В восточном наE
правлении пески поднимаются на водоразделы высотой до 240 м и боE
лее, что свидетельствует о их перевевании. Эоловые формы представE
лены бугристыми дюнными всхолмлениями высотой 5–8 метров. Как 
отмечает А.П. Дедков, образование эоловых форм рельефа происходиE
ло в условиях сухого и холодного климата гляциальных эпох. 

Отложения донского оледенения включают моренные, подмаренE
ные и надморенные образования. Моренные отложения мощностью до 
30 м сложены песчаными глинами и галькой, щебнем и эрратическими 
валунами пород магматического и метаморфического состава. Верхняя 
кровля моренных отложений не превышает 200–240 м. В период донE
ского оледенения и межледниковий формируются речные террасы р. 
Сура и её притоков.  

Речные террасы Суры различаются по своему строению в левобеE
режной и правобережной частях. Левобережье, как правило, имеет выE
работанные и вытянутые террасы с хорошо различимыми элементами 
своего строения. Правобережье – короткие и скошенные делювиальE
ными и эрозионными процессами.  

Окское оледенение и ледниковые образования донецкого горизонта 
отмечаются делювием и делювиальноEаллювиальными отложениями 
суглинков, супеси с щебнем и галькой. Они образуют покров залегаюE
щий на водоразделах и их склонах, частично перекрывают осадки 
позднеильинского межледниковья. На рис. 8–10 представлены картоE
схема одного из участков района исследования, геологоEгипсометричеE
ский профиль и объемная картосхема строения террас р. Суры в районе 
п. Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области. Картосхемы 
и профиль показывают четыре основные надпойменные террасы.  

Третья надпойменная терраса получила в научной литературе наE
звание «сурский» аллювий и соответствует завершению среднего звена 
неоплейстоцена. Сурский аллювий представлен на всем протяжении 
реки Сура и всех её притоков и представлен русловым аллювием из 
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песка галечника иногда с глинистыми линзами и тонкими песчаными 
прослойками. Ширина поверхности достигает 9 метров на абсолютных 
высотах 120–145 м. На уступах высотой 20–30 м ниже сурского аллюE
вия расположен аллювий микулинского межледниковья, формируюE
щий вторую надпойменную террасу. В низовьях притоков р. Сура шиE
рина террасы достигает 5–7 метров, а в верховьях 1–2 км, высота кровE
ли – 130 метров, подошвы – 110 м. Состав микулинского аллювия соE
ответствует русловым отложениями: разнозернистый песок и гравий с 
небольшими прослойками алевритов и перекрывающих лессовидных 
коричневых, желтых и серых глин. Вышинский аллювий соответствует 
мончаковскому горизонту.  

Он соответствует первой надпойменной террасе и хорошо выражен 
в р. Выша, симметрично располагаясь по обеим берегам реки. СовреE
менная терраса р. Суры и её притоков выделяется слабо уступом до  
5–7 метров и шириной 2–3 километра. Представлен мелкозернистым 
песком с тонкими глинистыми прослойками и погребенными почвами. 
Абсолютная высота кровли не превышает 125 м. 

 

 
Рис. 8. Картохема района п. Большой Вьяс Лунинского района Пензенской 

области (линией показано положение геологоEгипсометрического профиля) 
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Рис. 9. Трехмерное изображение изменения высоты рельефа и террас  

района п. Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области 

 

 
Рис. 10. ГеологоEгипсометрический профиль террас р. Сура района  

п. Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области 

Таким образом, в строении рельефа бассейна р. Сура принимают 
участие как аллювиальные террасы разного возраста, прошедшие пойE
менную стадию почвообразования в нижнем, среднем и позднем неопE
лейстоцене, так и морены окскоEдонского оледенения. После тектониE
ческих подвижек террасы оказались на разных высотных уровнях и 
частично перекрыты лессовидными суглинками и глинами 

На современном этапе развития все надпойменные террасы предE
ставляют собой денудационные ландшафты и подвержены экзогенным 
процессам выветривания, почвообразования и активного антропогенE
ного воздействия. 

Атмосферные осадки увлажняющие почвенный покров денудациE
онных ландшафтов обогащаются многими элементами, освобожденE
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ными при жизнедеятельности и размножении микроорганизмов, выE
ветривании, почвообразовании и антропогенного воздействия. ОбогаE
щенная растворенными и взвешенными элементами вода под влиянием 
гравитационных сил устремляется в виде поверхностного и грунтового 
стока в речную сеть. В растворенном виде с речным стоком больше всеE
го выносится из денудационных ландшафтов углерода, кальция, хлора, 
кремния, натрия, магния (табл. 6). При этом, следует отметить, что 
хлор, натрий, сера и магний, преобладающие в морской воде, слабо заE
крепляются в зональных ландшафтах и в растворенном виде с речным 
стоком возвращаются в океан, включаясь в новые циклы круговорота 
веществ.  

 

Т а б л и ц а  6  
Перечень растворимых химических элементов,  

выносимых с годовым стоком рек. 

Элементы по ВинограE
дову, 1967, 

мг/л 

т/год Элементы по ВинограE
дову, 1967, 

мг/л 

т/га 

С 23 9,5108 Na 4,5 1,8108 

Са 13 5,3108 S 4,0 1,6108 

Cl 6,4 2,6108 Mg 3,3 1,4108 
Si 6,0 2,5108 K 1,5 6,1107 

 
Ещё больше выносится макроE и микроE элементов с денудационE

ных ландшафтов виде взвесей за счет эрозионных процессов и под 
влиянием гравитации. Наибольший удельный вес во взвеси речного 
стока занимает кремний, отлагающийся в виде зерен кварца — 25,4 %, 
что в 10 раз больше кальция — 2,5 %. Промежуточное положение заниE
мает алюминий — 8,3 %, и железо 5,1 %. Калий и магний имеют велиE
чины более единицы — 1,5 % и 1,24 % соответственно. Большинство 
микроэлементов (марганец, бор и др.) имеют величины — 0,11 % и т.д. 

 
Т а б л и ц а  7  

Перечень и величины химических элементов,  
выносимых речным стоком в виде взвеси. 

Элементы Вес, %  
(по ЛисиE

цину, 1978) 

т/год Элемент Вес, %  
(по ЛисиE

цину, 1978) 

т/год 

Si 25,4 5,5109 K 1,5 3,2108 

Al 8,3 1,9109 Mg 1,24 2,7108 

Fe 5,1 7,1109 Mn 0,11 2,3107 

Ca 2,5 5,4108 B 3,810–2 8,2106 



 
 

55

Кларки некоторых элементов в основных группах седиментационE
ных осадков показывают, что глины и суглинки содержат меньше 
кремния — 27,5 % и значительно больше алюминия — 8,5 % и железа — 
4,8 %, чем в песчаных отложениях (табл. 8). Поэтому большая мощE
ность аллювиальных осадков, характеризующаяся песками и супесями, 
обогащена кремнием — 34,7 % и содержит минимальные величины 
алюминия — 2,9 % и железа — 2,8 %. Подобный геохимический состав 
характерен и для песчаноEдюнных отложений и формирующихся на 
них дерновоEпесчаных почв. 

В итоге выявилась геохимическая связь между зональными геосисE
темами (денудационные ландшафты) и трансаккумулятивными видами 
ландшафтов — пойменноEседиментационных и песчаноEдефляционных. 
Геохимический состав почв рассматриваемых ландшафтов имеет опредеE
ленные закономерности. Наиболее обеднен растворенными соединенияE
ми оказался почвенный покров с процессами дефляционной седиментаE
ции. В них преобладают малоподвижные и слаборастворимые элементы 
– кремний — 34,7 % (табл. 8). Примерно такими же показателями геохиE
мического состава характеризуется почвенный покров денудационных 
геосистем. Однако в составе химических элементов здесь преобладают— 
алюминий — 7,13 %, а также железо — 3,8 % (табл. 9).  

 
Т а б л и ц а  8  

Кларки некоторых элементов в основных группах седиментационных 
осадков, % [20] 

Элементы Глины и суглинистые отложения Пески и песчаники 
Si 27,5 34,7 
Al 8,65 2,9 
Fe 4,8 2,8 
K 2,7 1,32 

 
Т а б л и ц а  9  

Кларки химических элементов в денудационных  
и аккумулятивных ландшафтах, % [20, 36] 

Элементы Почвенный покров 
денудационных  

геосистем 

Почвы и педолиты 
трансаккумулятивных 

ландшафтов 

Почвы  
дефляционных  

седиментов 
Si 33,3 25,4 34,7 
Al 7,13 8,5 2,9 
Fe 3,8 5,1 2,8 
Ca 1,37 2,5 – 
Mg 0,67 1,24 – 
Na 0,63 – – 
K 1,36 1,5 1,32 

Mn 0,085 0,11 – 
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В почвах трансаккумулятивного ландшафта, с водной седиментаE
цией, прослеживается процесс сепарации взвешенного материала. В 
них заметно пониженное содержание малоподвижных элементов, таE
ких как кремний — 25,4 %. Наряду с этим повышены величины элеменE
тов – алюминия — 8,5 % и железа — 5,1 %, а также катионов обменных 
оснований кальция, магния и калия, по сравнению с геохимическим соE
ставом почв денудационных геосистем. 

Кроме аллювиальных и водноEледниковых образований встречаются 
овражноEбалочные, озерные, болотные и торфяные отложения. Озерные отE
ложения приурочены к поймам рек и представлены прослойками глин. ОвE
ражноEбалочные отложения встречаются в долинах малых рек и притоков р. 
Сура и характеризуются суглинками, супесями и глинистыми песками с 
щебнем и галькой мощностью до 13 м. Развитие оврагов и балок не равноE
мерно на изучаемой территории: к югу густота овражноEбалочной сети увеE
личивается. В южных районах овраги и балки прорезают древний аллювий.  

Широко развиты болотные отложения, как в поймах рек, так и на 
вершинах водоразделов. Размеры торфяников достигают от нескольких 
квадратных десятков метров до нескольких квадратных десятков киE
лометров площади. В пределах долин, ограниченных высотами  
106–150 метров, несогласно подстилаются аллювиальными свитами 
среднего и верхнего неоплейстоцена. Верховые болота и торфяники расE
пространены к востоку от р. Сура в том числе и в пределах г. Пенза АбсоE
лютные высоты верховых болот достигают 240–280 метров. ПодстилаюE
щими породами для них являются мергели и опоки эоплейстоцена. 

Климат бассейна реки Сура характеризуется умеренными показаE
телями нарастания континентальности к югу и востоку. Среднее знаE
чение суммарной солнечной радиации за год изменяется от 80 до  
100 ккал/(см2год). Территория исследования получает около 60 % 
прямой солнечной радиации, которая задерживается многочисленныE
ми пасмурными днями (до 26 дней в году).  

Колебания температур в течении года подчинено двум основным 
факторам: широтной зональности и движению крупных воздушных 
масс (рис. 11). Средние многолетние январские температуры составE
ляют минус 12–13 С,снижаются с запада на восток в связи с действиE
ем в зимний период Азиатского максимума. Летние температуры подE
чинены закону широтной зональности и увеличиваются с 17,4 С на сеE
вере до 19,7 С на юге. Западный перенос воздушных масс отражается 
на основных направлениях ветра. В течении года преобладает циклоE
ническое состояние атмосферы. С севера на юг, а также к востоку 
влияние западного переноса ослабевает в связи с действием внутриE
континентальных воздушных масс (Азиатского максимума). Как следE
ствие, в пгт. Алатырь и г. Пенза преобладают югоEзападное и североE
западное направление ветра, а в пгт. Лопатино югоEвосточное. 
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Неровная возвышенная поверхность района исследования увелиE
чивает суммарное количество осадков по мере нарастания высоты. 
Следовательно, на водоразделах рек выпадает несколько большее коE
личество осадков, чем в пойме. Кроме того, усиление влияния циклоE
нов и западного переноса воздушных масс к северу также способствует 
изменению величины осадков: на каждые 100 м приходится увеличение 
осадков до 13—14 %. Так, в пгт. Алатырь суммарное количество осадков 
составляет 563 мм, а в пгт. Лопатино — 405 мм, а при движении к восE
току величина осадков увеличивается вновь и в районе г. Кузнецк соE
ставляет 455 мм. Распределение величины осадков в течении года подE
чинено действию преобладающих воздушных масс: в связи с действием 
Азиатского максимума и арктических воздушных масс зимой выпадает 
меньшее количество осадков, чем летом, когда преобладает западный 
перенос. 

Испарение с поверхности примерно сопоставимо с величиной сумE
марного количества осадков, поэтому коэффициент увлажнения коE
леблется от 0,8 на юге до 1,5 на севере. Южнее г. Кузнецка Пензенской 
области коэффициент увлажнения переходит отметку ниже 1, что с 
учетом увлажнения район исследования условно подразделяется на 
климатический подрайон повышенного увлажнения (КУВ более 1,0) и 
умеренного увлажнения (КУВ менее 1,0). В связи с обилием возвыE
шенностей и эрозионных форм рельефа увлажнение территории неусE
тойчиво и водоразделы получают большее количество осадков, чем их 
склоновые участки и поймы рек и, следовательно, коэффициент увE
лажнения несколько увеличивается на водоразделах. В связи с неусE
тойчивым увлажнением для региона исследования характерны летние 
и осенние засухи. 

Таким образом, климат региона исследования во многом однороE
ден. Так, показатели температурного режима и преобладающие возE
душные массы слабо отличаются в пределах территории исследования. 
Однако, отмечается дифференциация в увлажнении территории, что 
связано с различным количеством выпадающих осадков на возвышенE
ных и низменных элементах рельефа, а также наращиванием степени 
континентальности климата к югу и востоку. Климатические условия 
района исследования способствуют развитию растительности и почв, 
характерных как для лесных сообществ, так и степных. Совокупность 
климатических и литологических условий способствует развитию 
сложной гидрологической сети. 

Современная растительность сохранилась лишь небольшими учаE
стками, а в поймах рек в то или иное время подвергалась антропогенE
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ному воздействию. Большинство исследователей относят территорию 
исследования к зоне лесостепи (Мильков, 1953; Дедков, 1978; ИсаченE
ко, 1991; В.В. Благовещенский, 2005). Луговые степи приурочены к 
пойменным ландшафтам бассейна р. Сура, широколиственные леса —  
к водоразделам и их склонам олигоценEмиоценового возраста. На учаE
стке Сурская Шишка в Пензенском, Сосновоборском, Городищенском, 
Никольском и Кузнецком районах Пензенской области, а также ИнE
зенском, Карсунском и Сурском районах широкое распространение 
имеют сосновые леса, приуроченные к песчаным эоловым массивам 
разного возраста. Растительный покров, характерный для типичных 
степей не встречается и распространен в долинах других рек (Хопер и 
Ворона). 

Флористический состав лугов илуговоEстепей сложный и почти не 
меняется на всем своем протяжении с севера на юг. На пойменных луE
гах произрастают мезофитные растения: мятлик луговой, тимофеевка 
луговая, овсяница луговая, кострец безостный, клер красный, белый, 
мышиный горошек, ледвенец рогатый. На более увлажненных участE
ках, приуроченных к старицам, болотам и низинам произрастают гигE
рофиты: осоки, лютик едкий, тростник обыкновенный, крапива двуE
домная, белокопытник лекарственный, хвощ луговой и др. Среди дреE
весных и кустарниковых форм в пойме произрастают различные виды 
ив, тополей (белый и черный), вяз, осина обыкновенная, дуб черешчаE
тый, шиповник, черемуха, крушина и др. Ивы трехтычинковая, шелюга 
и белокопытник в травостое приурочены к песчаным отмелям и остроE
вам, образованным перекатами реки. Вяз и дуб образуют лесные сообE
щества в центральной части пойм, где уровень грунтовых вод нескольE
ко снижается. Подлесок дубовых лесов образован, как правило, кленом 
платановидным и татарским, черемухой и липой. Таким образом, флоE
ристический состав пойменных лугов и лугостепей зависит от приуроE
ченности к уровню поймы и зрелости отдельных участков пойменных 
экосистем.  

Зона настоящих разнотравноEковыльноEтипчаковых степей не 
представлена в пределах бассейна реки Сура и распространена неE
сколько южнее. Некоторые авторы выделяют песчаные степи (псаммоE
фитные), которые, возникают в результате вырубки сосняковEлишайE
ников, на широких пространствах которых ксерофитные формы растиE
тельности: заячья капуста, щавели, бодяг, пастушья сумка, полынь и 
чертополох, толстянки и др. [21; 22]. Этот тип растительности характеE
рен для песчаных всхолмлений в долинах крупных и средних рек реE
гиона.  
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Зона широколиственных лесов представлена дубравами, состояE
щими из дуба черешчатого. В регионе исследования распространены 
два основных вида ассоциаций: дубовые травянистые леса и дубовые 
остепненные леса. Дубовые травянистые леса сведены в значительной 
степени в связи с их распашкой под сельскохозяйственные угодья и осE
тались лишь небольшими островками. Наряду с дубом произрастают 
клен платановидный и липа сердцелистная, реже ясень, вяз гладкий и 
шершавый, береза повислая. Подлесок состоит из орешника, бересклеE
та бородавчатого, рябины обыкновенной, крушины ломкой, жимолости 
обыкновенной и др. В травостое дубрав произрастают копытень, хвощ 
полевой и лесной, страусник обыкновенный, щитовник мужской, кочеE
дыжник женский, купена лекарственная и многоцветковая, вороний 
глаз четырехлистный и др. Дубовые остепненные ассоциации имеют в 
своем составе представителей степных сообществ овсяница валисская 
(типчак) и осока приземистая, ковыль волосатик, подмаренник наE
стоящий и полынь. 

Сосновые леса приурочены к возвышенным песчаным отложениям 
плейстоцена и плиоцена. В.. Благовещенский рассматривает сосновые 
боры Пензенской и Ульяновской областей как реликт, оставшийся от 
эпохи ледниковья. Сосняки отличаются сложным строением ярусов. 
Первый ярус образован сосной, иногда с примесью широколиственных 
деревьев (дуба, липы, клена платановидного). Подлесок образован леE
щиной обыкновенной, а на участках с бедным по гумусоEминералогиE
ческому составу почвами — липой. Травянистый покров представлен 
звездчаткой жетколистной, осокой волосистой, овсяницей валисской, 
толстянками и др. В зависимости от экспозиции склонов, формы рельE
ефа, режима увлажнения и пр. выделяется несколько видов ассоциаций 
сосновых боров: зеленомошниковые, сфагновые, лишайниковые и лиE
шайниковоEзеленомошниковые и очень редкие в своем распространеE
нии черничниковые. 

Таким образом, растительный покров бассейна реки Сура разнообE
разный, что обусловлено его положением в рельефе, геологическим 
строением территории исследования, а также климатическими особенE
ностями дифференциации увлажнения в пределах региона. На возвыE
шенностях в условиях несколько избыточного увлажнения произраE
стают широколиственные леса, образуя ассоциации из дубрав. На 
склонах плиоценEплейстоценого времени, покрытых песчаными эолоE
выми отложениями, формируются сосновые боры различных видов. В 
пределах пойм рек в соответствии с режимом увлажнения образуются 
пойменные леса, луговые и луговоEстепные сообщества. 
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Многообразию компонентов ландшафта лесостепной зоны в предеE
лах региона исследования соответствует разнообразие животного мира 
по сравнению с приграничными природными зонами смешанных и 
широколиственных лесов и степей. В лесостепи, так называемого ПоE
сурья, обитают как лесные, так и степные представители фауны. НаE
пример, лось и сурок, лесной и степной хорьки, белка и крапчатый сусE
лик, рябчик и серая куропатка, лесой и полевой жаворонок [80]. Более 
400 видов позвоночных животных населяют регион, среди которых 
наиболее многочисленной группой являются птицы (более 255), млеE
копитающие — более 70, а также около 50 видов рыб, земноводных — 
11, и пресмыкающихся — 8. В зоогеографическом районировании праE
вобережье р. Суры относится к Сурскому участку и входит в состав 
Европейской лесной провинции равнинного лесного округа ПриволжE
ского участка, а возвышенности левобережья — к Хоперскому участку 
степной провинции Причерноморского округа ВолгоEДонского района. 

Сурский участок представлен обитателями, преимущественно, лесE
ных сообществ, которые, впрочем, не образуют сплошную зону рассеE
ления и не зависят от типа леса. Из млекопитающих встречается лось, 
рысь, куница, заяц, белка, рыжая полевка; рептилии представлены зеE
леной и прыткой ящерицей, ужа и медянки; из птиц можно встретить 
малого пестрого дятла, рябчика(Bonasa bonasia), синиц (гаичка, лазоE
ревка и большая синица), обыкновенных снегирей, соек, глухаря и др. 
Образуя богатые лесные сообщества фауна лесной участка привлекает 
охотой, что издревле составляло основу хозяйственной деятельности 
человека. 

Хоперский участок протягивается узкой полосой вдоль возвышенE
ностей левобережья р. Сура. Для него характерны следующие виды 
млекопитающих: хорек степной, сурок, ласка, заяцEрусак, тушканчик 
большой, выхухоль, мышь полевая и слепыш обыкновенный. На пашE
ню иногда залетают дрофы, слепой сыч, стрельб. В настоящее время 
типичных представители птиц степных сообществ встречаются редко и 
почти все занесены в Красную книгу. Мелкие представители птиц шиE
роко распространены на лугах, пашне и небольших сохранившихся луE
говоEстепных ландшафтах: жаворонок полевой, каменка плясунья, кобE
чик и другие мелкие виды соколков. Наряду с распространенными преE
смыкающимися лесных сообществ, встречается степная и обыкновенE
ная гадюки. 

Животный мир интразональных ландшафтов также богат и разноE
образен, где класс птиц занимает доминирующее положение. МногообE
разие видов представлено отрядами гусеобразных, куликов, пастушкоE
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вых и других. По берегам открытых водоемов селится утка чирокE
трескунок и чирокEсвистунок, четверть всех добываемых видов птиц 
региона занимает кряква. Кулики представлены 15 видами: чибис, или 
пиголица, обитающая в пойме реки Сура, на песчаноEгалечниковых беE
регах селится зуек малый, бекасы и дупеля. Из пастушковых по береE
гам мелководных озерEстариц встречается лысуха, в низкой пойме на 
осоковых болотах — коростель, или дергач. Вдоль русла р. Сура многоE
численны чайки. Редкими представителями, занесенными в Красную 
книгу России, являются серые журавли. Из отряда хищных птиц изE
вестны лунь болотный, сова болотная.  

Среди земноводных в пределах интразональных ландшафтов 
встречается чесночница обыкновенная, жерлянка краснобрюхая, жаба 
зеленая, лягушка озерная, прудовая, остромордая и травяная. Из предE
ставителей класса пресмыкающихся распространены уж обыкновенE
ный, гадюка обыкновенная, редко встречается гадюка степная, ящерица 
зеленая и прыткая, медянка. 

Ихтиофауна бассейна реки Сура представлена 39 видами рыб, отE
носящихся к 10 семействам: карповые, окуневые, вьюновые, балитроE
вые, налимовые, сомовые, бычковые, головешковые, щуковые и сельдеE
вые. Семейство карповых включает 24 вида, среди которых наиболее 
распространены улейка и плотва. Окуневые представлены 4 видами: 
окунь, ерш, судак и редко встречающийся берш. Из семейства вьюноE
вых известны обыкновенная и сибирская щиповка. Остальные семейE
ства представлены одиночными видами рыб. Значительное влияние на 
состав и развитие ихтиофауны р. Сура и её притоков повлияло строиE
тельство Чебоксарского и Сурского (Пензенского) водохранилищ. Во 
второй половине XX века исчезли такие виды как каспийская минога, 
черноспинка, русский осетр, белорыбица, белуга, севрюга, которые 
поднимались вверх по течению Волги и заходили в бассейн реки Сура 
[10]. Строительство каскадов ГЭС перекрыло миграционные пути выE
шеперечисленных видов рыб.  

Современное состояние ихтиофауны бассейна реки Сура в значиE
тельной степени ухудшилось и промыслового рыболовства не ведется. 
Однако, ещё до 70Eх гг. XX века рыболовецкая отрасль занимала значиE
тельное место в хозяйственной деятельности административных субъE
ектов региона исследования. 

Активное участие в почвообразовании принимают роющие формы 
животных: крот, слепыш, крапчатый суслик, многочисленные беспоE
звоночные (дождевые черви, личинки цикадовых, энхитреиды, ногоE
хвостки и др.). Разрыхляя и перемешивая почву, внося дополнительE
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ный органический материал и разрушая мертвое органическое вещестE
во, роющие животные создают благоприятные условия для аккумуляE
ции и перемещения гумуса по профилю почвы, увеличивая её плодоE
родие. 

Почвенные исследования в Пензенской, Ульяновской областях и 
республике Чувашия начались в XX веке. Основные направления изуE
чения почв региона исследования сосредоточились на их систематизаE
ции, классификации, картографии, выявлении основных агрохимичеE
ских свойств ипризнаков, способов агромелиорации и т.д. под руковоE
дством Н.Н. Розова, К.А. Кузнецова, Г.Р. Дюковой, Г.Б. Гальдина, 
А.И. Дорогова, С.П. Ломова, Ю.А. Вяль и др. Большинство исследоваE
телей региона выделяют следующие основные типы почв: черноземы, 
серые лесные почвы, солонцы, а в долинах рек — аллювиальные пойE
менные, луговые и болотные почвы.  

Удельных вес черноземов в площади земель отдельных администE
ративных районах региона исследования достигает 60 % (например, в 
Бессоновском, Лопатинском, Камешкирском, Неверкинском районах 
Пензенской области). Выделяют различные подтипы черноземов: выE
щелоченные, оподзоленные и типичные. Анализ почвенных карт реE
гиона исследования показывает, что в южных районах степень выщеE
лоченности черноземов ниже по сравнению с севером, североEвостоком 
и правобережьем р. Уза, где появляются признаки оподзоливания  
[14; 15].  

Черноземы выщелоченные занимают наибольший удельный вес в 
структуре черноземовидных почв региона исследования, так как формиE
руются в условиях близких к нормальному увлажнению. Для данного 
типа почв характерно высокое содержание гумуса (перегноя) — 6,5—9,5 %; 
количество поглощенных оснований (Са и Мg) — 37—50 мг/экв на 100 г 
почвенной массы; рН – 6,5–6,8; гидролитическая кислотность  
3—5 мгэкв. Классификация 1977 г. выделяет следующие морфологичеE
ские горизонты: А(Aпах+A)–AB–B–(Bk)–(BCk)–Ck [89]. В классификаE
ции почв России 2004 г. черноземы выщелоченные выделены в тип 
«черноземы глинистоEиллювиальные» с типичным морфологическим 
строением горизонтовAUEBIEC(ca) [172]. 

Черноземы оподзоленные также, как и выщелоченные, занимают 
небольшие участки поверхностей водоразделов и их склонов. ВстречаE
ются под лиственными лесами и на местах их сведения, часто испольE
зуются под пашню. В классификации 1977 г. выделяют следующие гоE
ризонты: A(Aпах+А/)—А//—А//В—В(Вt)—(Bk)—Ck. В новой же класE
сификации изменилась лишь формула чернозема оподзоленного:  
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AU—AUe—Bl–C(ca). Отличительной особенностью является слабая 
глинистая дифференциация, повышенная гидролитическая кислотE
ность почвенного раствора (5—7 мгэкв) и более кислая реакция pH в 
аккумулятивном горизонте A//(AU). 

Черноземы типичные и обыкновенные занимают небольшие плоE
щади водоразделов и пологих склонов, формируясь в более засушлиE
вых условиях (Кув=0,85—0,7), чем рассмотренные выше группы почв. 
Морфологическое строение профиля (в классификации 1977 г.) имеет 
несколько меньшую мощность горизонтов: A(Aпах+A)—AB(ABk)—Bk—
(BCk)—Ck. В классификации 2004 г. подтипвыделен как «черноземы 
сегрегационные» со следующим строением структурных горизонтов: 
AU—BCAnc—Cca. В связи с засушливыми условиями образования 
черноземов обыкновенных отличительной особенностью агрохимичеE
ского состава выступает высокое содержание органического вещества 
(6—8 %), сегрегационных формам кальция (так называемых «белоглаE
зок»), карбонатный профиль с ровной с ясно обозначенным максимум 
карбонатных аккумуляций на глубине 15—25 см. 

Черноземы типичные выделяются в пределах бассейна реки Сура 
как их родовая разновидность — черноземы типичные солонцеватые. 
Развитие процесса засоления почв связано с капиллярным поднятием 
минерализованных подземных вод в пределах Пензенской области и 
республики Мордовия. Процесс осолодения диагностируется по упE
лотнению мегаморфических горизонтов, образованию вертикальноE
призматической структуры, обилия кутан на поверхности педов, а в 
нижних горизонтах — обнаруживается гипс и легкорастворимые соли. 
Содержание обменного катиона натрия достигает 5 %. В классификаE
ции 1977 г. выделяют те же морфологические структуры, что и для 
черноземов типичных и обыкновенных, но с указанием осолоделого гоE
ризонта (Е3). В классификации 2004 г. относятся к подтипу черноземы 
солонцеватые с формулой морфологического профиля AU—AUsn—
BCA—Cca. 

Таким образом, черноземы различных подтипов в пределах региона 
исследования занимают различные экспозиции пологих склонов водоE
раздельных пространств в соответствии с их увлажнением. На участках 
с нормальным увлажнением формируются выщелоченные и оподзоE
ленные черноземы, а на более сухих — черноземы обыкновенные и тиE
пичные солонцеватые. 

Серые лесные почвы широко распространены на возвышенных 
пространствах региона исследования, что связано с лучшими условияE
ми увлажнения (возникает периодически промывной тип водного реE
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жима) и относительно высокой суммой биологически активных темпеE
ратур. Серые лесные почвы формируются под широколиственными леE
сами различных ассоциаций дубрав. В классификации 1977 г. выделеE
ны следующие морфологические горизонты: A0—A1—A1A2—BA2—
B(B1B2)—BC—C, где А0 – лесная подстилка; А1 — аккумулятивных гоE
ризонт серого цвета, образующими в верхней части дернину; А1А2 — 
гумусовоEэлювиальных горизонт; ВА2 — элювиальноEиллювиальный 
горизонт сероватоEбурого цвета с угловатоEореховатой структурой;  
В — иллювиальный горизонт буроEкоричневого цвета с призмавидноE
ореховатой структурой (в связи с развитием морфологических признаE
ков илювиирования может разделятся на подгоризонты В1 и В2);  
ВС — переходный горизонт к почвообразующей породе; С — материнE
ская порода. В классификации почв России 2004 г. выделяется меньE
шее количество горизонтов: AY—AEL—BM—C, где AY — серогумусоE
вый, или дерновый, горизонт непрочной комковатоEпорошистой струкE
туры, имеются признаки эллювиирования (отмытые минералы и сегреE
гации железа); AEL — элювиальный горизонт светлого цвета, нижние 
участки горизонты обычно темнее верхних, отличается сегрегацией 
железа и марганца в конкреции; BM — структурноEметаморфический 
горизонт комковатой, ореховоEкомковатой структуры с простыми окE
руглыми педами, бурого цвета; C — рыхлая почвообразующая порода. 
На широких пространств водораздельных возвышенностей распроE
странены три подтипа серых лесных почв: собственно серые лесные  
(в новой классификации 2004 г. получили название как типичные) 
почвы, светлоEсерые лесные (в классификации 2004 г. — глинистоEилE
лювиальные) и темноEсерые лесные почвы (не изменили название). 
Серые лесные почвы отличаются сильнокислой реакции среды 
(pH=4,0—5,0), относительно высоким содержанием органического веE
щества в почве (3–6 %) и его резким убыванием в горизонте эллювииE
рования, четкой дифференциацией профиля по гранулометрическому 
составу, вынос органических фракций гумуса вниз по профилю в гориE
зонт иллювиирования. Таким образом, варианты классификаций 1977 г. 
и 2004 г. подчеркивают главный процесс, получивший развитие в сеE
рых лесных почвах — эллювиирования и иллювиирования, что связано 
с условиями периодического промывного режима, вымывающего гумуE
совые пленки и сегрегацией минералов железа и марганца в конкреции. 

ГлинистоEиллювиальные серые (светлоEсерые) лесные почвы выдеE
ляются по наличию кутан иллювиирования в горизонте ВM (тонких 
фрагментарных глинистых, гумусовоEглинистых и железистоEглинисE
тых аккумулятивных пленок). Присутствие кутан иллювиирования 
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указывает на слабое развитие процесса перемещения гумусовоEорганиE
ческого материала. Кроме того, светлоEсерые почвы отличаются светлоE
серой окраской аккумулятивных горизонтов, слоеватоEплитчатой 
структурой горизонта А1А2 (AEL), четкой дифференциацией профиля 
по гранулометрическому составу. Развитие светлоEсерых лесных почв 
приурочено к сильно переувлажненным вершинам возвышенностей.  

На более низких возвышенных участках развиваются, как правило, 
серые лесные почвы, или типичные, в морфологической структуре коE
торых выделяется горизонтBT бурого или коричневоEбурого цвета ореE
ховатоEпризматической структуры, множеством кутан иллювиироваE
ния и песчаноEпылеватыми склетанами, указывающими на текстурную 
дифференциацию профиля. Агрохимический состав также указывает 
на более благоприятные условия гумусонакопления по сравнению с 
светлоEсерыми лесными почвами: содержание органического вещества 
увеличивается до 5–8 %, постепенно уменьшаясь вниз по профилю, 
почвы менее кислые (pH=4,5–5,0), сумма обменных оснований от 20 до 
35 мгэкв, а в комплексе катионов преобладают ионы кальция, незначиE
тельно перераспределение оксида железа III.  

ТемноEсерые лесные почвы занимают локальные участки на граниE
це лесостепи, где создаются условия перехода к степной ландшафтной 
зоне. Нормальное увлажнение с периодическими засушливыми периоE
дами тормозят развитие эллювиальноEиллювиальных процессов. ФорE
мируется хорошо выраженный горизонт А1 (AU) темноEсерого цвета 
зернистой структуры. Аккумулятивный горизонт может включать неE
большую прослойку с признаками эллювиирования— AUe. ПрисутстE
вие белесоватой присыпки подчеркивает выделение горизонта А1А2, 
или BEL, субэлювиальный горизонт. Ниже расположен темноEкоричE
невый окраски мелкоореховатой структуры иллювиальный горизонт. 
Содержание органического вещества возрастает до 8,5 %, реакция  
pH 5,0–5,5, сумма поглощенных оснований 25–40 мгэкв, степень наE
сыщенности 1–3 %. 

Таким образом, в районе исследования распространены все основE
ные типы серых лесных почв, которые занимают возвышенные участки 
рельефа в соответствии с увлажнением территории. Вершины водоразE
делов заняты светлоEсерыми лесными почвами, низкие возвышенности 
и их склоны — серыми лесными почвами, а на границе лесостепи и стеE
пи распространены темноEсерые лесные почвы. 

Солонцы и солоди встречаются локально в небольших депрессиях 
рельефа (как правило, это степные блюдца) в пределах трех администE
ративных районах Пензенской области: Кондольском, Шемышейском 
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и Камешкирском. Как указывает С.П. Ломов [103], солонцы и солоди в 
верховьях рек Уза и Кадада перемежаются черноземами выщелоченE
ными. В классификации почв 1977 г. относятся к солонцам полугидроE
морфным луговоEчерноземного типа с набором морфологических гориE
зонтов A—B1—B2(к,г,с)—С, где горизонт В может подразделяться на соE
лонцовый В1 и подсолонцовый В2 с отложениями легкорастворимых 
солей, гипса и карбонатов. В классификации 2004 г. почвы относятся к 
солонцам гидрометаморфическим темногумусовым типичным со слеE
дующим набором морфологических горизонтов: AUESELEASNE
BCAs,csECca,s. В частности, Г.Р. Дюкова при изучении солонцов ПенE
зенской области выделила следующие горизонты: O—AUCa—BSNth, Ca—
BMKth, Ca—BCAth—Cca,q [69]. Однако, выделенный Г.Р. Дюковой, подE
стилочноEторфяной горизонт О вызывает сомнения, поскольку он хаE
рактерен для типов почв элювиального, глеевого, альфегумусового отE
делов, а также подзолов текстурноEдифференцированных почв. Кроме 
того, горизонт BSN является диагностическим для светлых cолонцов, а 
ВМК — для бурых аридных почв. Таким образом, изучение солонцов и 
солончаков бассейна реки Сура требует дополнительных исследоваE
ний, направленных на уточнение морфологического строения, агрохиE
мических свойств и их классификации. 

Большую группу типов почв образуют аллювиальные почвы, котоE
рые образуют три основные подгруппы: луговые, болотные и дерновые 
почвы. Луговые и луговоEчерноземные почвы распространены в предеE
лах интразональных типов ландшафтов, а также встречаются на поE
верхности водоразделов в условиях неогидроморфизма агроландшафE
тов [103]. Развиваются, как правило, на пологих участках, межгривных 
понижениях и в пределах центральной поймы в разнотравноEлуговых и 
пойменных сообществах влажных лесов. В связи с особенностями 
рельефа возникают периоды значительного поднятия капиллярной 
границы почвенной влаги, которое создает режим повышенного увE
лажнения. В классификации 1977 г. представлено следующее строение 
типичного морфологического профиля аллювиальных луговых кислых 
почв: Ад—А1—В1—Вg—CDg, где Aд — дернина, А1 — аккумулятивный гоE
ризонт тяжелого гранулометрического состава темноEсерого цвета зерE
нистой структуры; В1 — переходный горизонт с признаками гидрогенE
ных процессов (оглеения, ожелезнения);Bg — глеевый горизонт; СDg — 
слоисты аллювий. В классификации 2004 г. отнесены к типу аллювиE
альные серогумусовые (дерновые) глеевые почвы с двумя подтипами: 
типичные AY—G—CG~~ и оруденелые AY—Gfn—CG~~, где AY — сероE
гумусовый дерновый горизонт; G — глеевый горизонт, который в оруE
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денелом подтипе содержит железистые или гумусовоEжелезистые акE
кумуляции (fn); CG~~— аллювиальные глееватые слоистые отложения. 
Для луговых почв характерна кислая реакция (pH 6), содержание оргаE
нического вещества от 4 до 12 %, а также высокая влагоемкость. В пойE
мах рек встречаются и другие типы аллювиальных почв: аллювиальные 
луговоEболотные, иловатоEперегнойноEглеевые почвы, а также тип ниE
зинных болотных почв. В пределах водоразделов на верховых болотах 
обнаруживаются торфяные болотные верховые почвы. Для болотных 
почв наряду с процессами оглеения характерно выделение сфагнового 
очеса Оч, а в почвах торфяных — торфяного горизонта T различной 
степени разложения. Аллювиальные дерновые кислые почвы формиE
руются в прирусловых участках под лугами и лесами. От аллювиальE
ных кислых почв отличаются отсутствием глеевого горизонта. АллюE
виальные дерновые насыщенные почвы имеют то же морфологическое 
строение, что и кислые почвы, но менее кислой pH (более 6) и полноE
той насыщенности основаниями (более 90 % от емкости обмена). В 
классификации 2004 г. аллювиальные почв входят в синлитогенный 
ствол, что подчеркивает их зависимость от гидрологического режима 
рек и наносов, приносимых в период половодья и паводков. Таким обE
разом, группа аллювиальных почв формируют типологическое разноE
образие в пределах интразональных ландшафтов, отличается особенE
ностями водного режима и подстилающими породами — аллювиальE
ными слоистыми отложениями. 

В пределах региона исследования распространены различные типы 
почв богатых органическим веществом. Формирование тех или иных 
типов почв обусловлено положением в рельефе, материнскими пороE
дами, степенью увлажнения и особенностями водного режима, а также 
ассоциациями растительного покрова. Многообразие почв региона 
обусловлено сложностью геологоEгеоморфологического строения терE
ритории исследования, неоднородностью климатических условий 
(особенно увлажнения), а также гидрологического режима рек (для инE
тразональных типов почв). Немаловажное значение на формирование 
типов почв оказывают подземные воды, которые в условиях небольших 
депрессий рельефа способствуют миграции солей и образованию соE
лонцов и солодей. 

Особенностью физикоEгеографического положения бассейна реки СуE
ра является пограничное расположение ландшафтов относительно двух 
крупных природных зон ВосточноEЕвропейской равнины — лесной и лесоE
степной. Возвышенный расчлененный рельеф севера Приволжской возE
вышенности обусловлен историей тектонического развития Токмовского 
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свода. Важнейшее значение в формировании рельефа региона имели мноE
гочисленные оледенения в неоплейстоцене, которые образовали многоE
численные флювиогляциальные формы рельефа. Современное развитие 
поверхности Приволжской возвышенности связано с неотектоническими 
движениями и эрозионноEденудационными процессами. 

Анализ рельефа с участием моренных и аллювиальных отложений 
определил их возрастные срезы в пределах неоплейстоцена и голоцена: 
современной поймы и четыре надпойменных террасы. Современная 
пойма охватывает голоцен, а надпойменные террасы отражают главные 
межледниковые события в нижнем, среднем и позднем неоплейстоцеE
не. Геохимическая характеристика почв денудационных геосистем 
(надпойменных аллювиальных террас, моренных и эоплейстоценовых 
отложений) подчеркивают повышенную скорость миграции хорошо 
растворимых макроE и микроэлементов (С, Са, Cl, Na и S). Ещё больше 
выносится макроE и микроэлементов в виде водных взвесей с денудаE
ционных поверхностей: Si — 25,4 %; Al — 8,0 %; Fe — 5,1 %; Са — 2,5 %. 
В итоге выявилась геохимическая связь между зональными ландшафE
тами (денудационными геосистемами) и трансаккумулятивными видами 
ландшафтов — пойменноEседиментационных и песчаноEдефляционных. 

УмеренноEконтинетальный климат территории исследования опреE
деляет дифференциацию степени увлажнения различных его участков, 
что создает благоприятные условия развития растительных сообществ 
широколиственных лесов на увлажненных участках и луговоEстепных 
сообществ — на засушливых. Под широколиственными лесами развиE
ваются различные типы серых лесных почв, а луговым травянистым 
покровом — черноземы выщелоченные, оподзоленные и типичные соE
лонцеватые (последние, кроме того, приурочены к депрессиям рельеE
фа). Определяющее значение в развитии растительных сообществ и 
почвенного покрова интразональных типов ландшафтов имеет гидроE
логический режим рек и подземных вод, определяемых климатическиE
ми условиями. Периодические паводки и половодья в весеннее и осенE
нее время способствуют развитию влаголюбивых луговых травянистых 
и лесных ассоциаций, а также развитию процессов оглеения, формироE
ванию железитых и железистоEгумусовых образований в почвенном 
покрове. Благоприятные физикоEгеографические условия и разнообраE
зие ландшафтов позволили человеку уже в неолитическое время широE
ко расселиться в пределах бассейна реки Сура. Рыболовство и охота 
стали основными видами хозяйственной деятельности первобытных 
людей, что определило их поселение в пределах поймы крупных рек 
региона — Суры, Узы, Кадады. 
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2.2. Почвы пойменных геосистем  
как отражение динамики природной среды в голоцене 

Исследования в бассейне реки Сура проводились в верхнем и средE
нем её течении, притоков — рек Уза и Вядя. Исследования были наE
правлены на выявление ритмов осадконакопления и почвообразоваE
ния, отражающих изменение климатических условий в пределах голоE
цена. Подбирались обнажения террас, хорошо отражающих стратифиE
кации аллювиальных отложений. В основном это прирусловые валы, 
седиментационные отложения которых песчаного или супесчаного соE
става, образующиеся в период паводкового разлива рек. 

В верховьях р. Сура немногочисленны поселения и курганные комE
плексы, относящиеся к эпохе средневековья. Разрез №1 изучен на приE
русловом обрыве левого берега р. Сура, перекрытом обвалами в нижE
ней части разреза, в окрестностях д. Дворики Кузнецкого района ПенE
зенской области. Географические координаты: 5314' с.ш., 4624'. АбсоE
лютная высота 208 м.н.у.м. В 30 км выше по течению реки в районе с. 
Монастырское расположена плотина. Относительная высота прируE
слового обрыва 3 м. На поверхности мезоE и гигрофитная растительE
ность влажных пойменных лугов прирусловой поймы: ольха черная, 
тополь белый, а также хвощ луговой, страусник обыкновенный, хмель 
обыкновенный (вьющийся), крапива двудомная и злаковое разнотраE
вье (вейник наземный, кострец безостный, пырей ползучий и т.д.). 
Морфологическое описание разреза в верховье реки Сура приведено в 
табл. 10. 

Т а б л и ц а  1 0  
Морфологическое описание разреза №1прируслового обрыва верховья 

р. Сура д. Дворики Кузнецкого района Пензенской области 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
Современные почвы — дерновые песчаные на аллювии 

1 2 3 4 
Ad AY* 0–10 Дерновый горизонт светлоEсерого цвета из плотE

ной подушки дерновины злаков. Супесчаного граE
нулометрического состава. Структура комковатая. 
Заметны белесые обломки кварца без гумусовых 
пленок. Переход в следующий горизонт постепенE
ный ровный 

А A/С 10–19 Темный гумусовый горизонт серого цвета супесчаE
ного гранулометрического состава. БесструктурE
ный. Отмечается слабая песчаная слоистость. ГоE
ризонт пронизан корнями травянистых растений. 
Переход ровный и ясный 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 0  
1 2 3 4 
С С~~ 19–29 Светлый мелкозернистый песчаный слоистый пойE

менный аллювий. Встречаются следы педофауны 
(гнезда ос), а также корни трав. Переход в слеE
дующий горизонт ровный и ясный 

Погребенные почвы слаборазвитые песчаные 
[A] [AYff] 29–41 СветлоEсерого цвета бесструктурный суглинистого 

гранулометрического состава. Плотный и твердый 
в сухом состоянии. На изломе виды окисные кутаE
ны в виде потеков оранжевоEохристого цвета. 
Встречаются корни трав. Переход в следующий гоE
ризонт ровный и ясный 

С С~~ 41–50 Мелкозернистый песчаный слоистый пойменный 
аллювий с характерной слоистостью и косой гумуE
совой «штриховкой». Встречаются корни трав. ПеE
реход ровный и ясный 

Слаборазвитые песчаные почвы и аллювий 
[A] [W] 50–56 СветлоEсерого цвета слоистый горизонт супесчаноE

го гранулометрического состава. Встречаются корE
ни трав. Переход ровный и постепенный 

[Bff] [Cff] 56–78 Горизонт светлоEсерого цвета с полосами и вклюE
чениями механически турбированных пятнен песE
ка «ржавого» цвета. Имеются следы педофауны 
(гнезда ос). Переход в следующий горизонт ровE
ный и ясный 

allf allf 78–139 Светлый песчаный русловой аллювий с крупными 
пятнами «ржавого» цвета и слабосцементированE
ного песка. На глубине 114–139 см песчаный матеE
риал приобретает оранжевый оттенок и полосчаE
тую структуру. Переход в следующий горизонт 
ровный и ясный 

Аллювий 
allf allf 139–145 На общем сером фоне пятна ржавого цвета, песчаE

ного гранулометрического состава. Слоистый. ПеE
реход в следующий горизонт резкий и ровный 

allf allf 145–267 Песок светлоEсерого цвета с ржавыми пятнами и 
«потеками» вдоль корневых отростков бывших 
растений. Встречаются примазки мажущие пальцы 
шаровидной формы в средней части горизонта 
(180—245 см) 

all all 267 и глубже Серого цвета влажный суглинок. Встречаются 
корни растений. Глубже 317 см грунтовая вода 

 
* Индексация генетических горизонтов в соответствии с «Классификация и 

диагностика почв России», 2004 [172]. 
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В разрезе №1 (верховье р. Сура) выделяются современные дерноE
вые песчаные почвы (псаммоземы по новой классификации 2004 г.). В 
толще аллювиальных отложений нами выделены погребенные гумусиE
рованные прослойки или более мелкие горизонты [A], отражающие 
смены «гумидного» аллювия на более аридные условия почвообразоE
вания и изменения гранулометрического состава и комковатой струкE
туры.  

Пойменный песчаный аллювий состоит из мелкозернистого кварE
цевого песка с включением слабо гумусированной косой «штриховки». 
В монографии В.И. Мозжерина и С.Г. Курбановой «Деятельность чеE
ловека и эрозионноEрусловые системы Среднего Поволжья» отмечаютE
ся отличия пойменного аллювия от руслового [114]: 

1. Отчетливое разделении на пойменные и русловые фации: пойE
менные фации имеют горизонтальную и субгоризонтальную слоиE
стость, а русловые отложения состоят из крупных фракции с включеE
нием гальки, валунов и косой слоистостью. 

2. Взаимосвязь состава пойменного аллювия с геологическими соE
ставом пород прилегающих водосборных бассейнов. 

3. Присутствие в толщах пойменного аллювия погребенных почв. 
Косая «слабо гумусированная штриховка» в горизонтах пойменноE

го аллювия указывает на алевритоEилистый состав, широко распроE
страненный в поймах рек Среднего Поволжья [114]. Иловатый состав 
слабо гумусированных «штриховок» подчеркивается содержанием маE
жущих пальцев примазок шаровидной формы на глубине 145–267 см. 
Для горизонта пойменного аллювия также характерны признаки ожеE
лезнения, которые развиваются во время паводка и половодья. Процесс 
ожелезненения и оруденения затрагивает верхние слои песчаных отE
ложений на глубине 139–145 см. 

Основная группа разрезов, вскрывающих строение аллювиальных 
отложений, расположена в среднем течении реки Сура в Бессоновском 
районе Пензенской области и Алатырском районе республики ЧуваE
шия. В Бессоновском районе Пензенской области объекты расположеE
ны в 10 км вниз по течению р. Сура близ дачного поселка «Сура» и поE
селка Подлесное. Пойма реки Сура в Бессоновском районе расположеE
на в пределах СурскоEМокшанского поднятия, в 30 км от крутого повоE
рота, который делает река, огибая Приволжскую возвышенность. ПойE
ма правого берега реки Сура значительно расширяется за счет впадеE
ния в неё небольшого притока Вядь. Разрез №2 заложен на левом круE
том прирусловом обрыве высотой 12 м с обвалами в нижней части. ПоE
верхность обрыва относится к пологому понижению поймы с многоE
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численными озерами, густо заросшими ивой козьей, рогозом, тростниE
ком и т.д., и болотами. Высота обрыва в месте заложенного разреза  
135 м.н.у.м. Географические координаты: 5317,4 с.ш., 454 в.д. РастиE
тельный покров на поверхности сложный, состоит из различных траE
вянистых растений ксероморфного и мезофитного состава: полынь 
обыкновенная, мышиный горошек, пижма обыкновенная, пустырник, 
кострец, синяк (Echium). Поверхность склона задернована слабо вьюE
ном полевым, полынью обыкновенной и молочаем прутьевидным. 
Вдоль кромки воды произрастает ива белая, осоки и изредка белокоE
пытник лекарственный. Морфологическое описание приводится на 
примере разреза №2 (табл. 11). 

Т а б л и ц а  1 1  
Разрез №2 прируслового обрыва среднего течения р. Сура  

(Бессоновский район) 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
1 2 3 

Современные почвы — дерновые песчаные на аллювии 
Аd О* 0–2 Cлаборазвитый дерновый светлоEсерого цвета суE

песчаного гранулометрического состава. Состоит 
из корней травянистых растений. Переход постеE
пенный 

С  2–28 Средняя и крупная галька перемешана со среднеE и 
мелкозернистым песком. Пронизан корнями траE
вянистых растений. Переход в следующий гориE
зонт ровный и ясно выражен 

Погребенные гумусовые и аллювиальные горизонты 
[Аff] [AUff] 28–62 Темногумусовый слоистый горизонт тяжелого граE

нулометрического состава. На стенке разбит верE
тикальными трещинами, покрытыми оксидными 
пленками оранжевого цвета. Пронизан корнями 
травянистых растений. Переход в следующий гоE
ризонт ясный ровный 

С С~~ 62–73 Мелкозернистый пойменный аллювий песчаного 
гранулометрического состава с характерной косой 
гумусовой «штриховкой». Пронизан корнями траE
вянистых растений. Переход в следующий гориE
зонт ясный и ровный 

Слаборазвитые почвы 
[A1] [W] 73–75 ГумусовоEслаборазвитый горизонт светлоEсерого 

цвета супесчаного состава слоистого сложения. 
Пронизан корнями травянистых растений. ПереE
ход в следующий горизонт ясный и ровный 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 1  
1 2 3 

С С~~ 75–105 Песок светлоEсерого цвета мелкозернистый с косой 
иловатоEгумусовой «штриховкой». Пронизан корE
нями травянистых растений. Переход ясный ровE
ный 

Слаборазвитые почвы 
[A1] [W] 105–111 Слаборазвитый гумусовый горизонт светлоEсерого 

цвета легкосуглинистого гранулометрического соE
става слоистого сложения. Переход резкий ровный

С С~~ 111–223 Слоистый мелкозернистый песок со слаборазвиE
тыми гумусированными горизонтами толщиной до 
0,5 см. Легкого суглинистого гранулометрического 
состава. Переход в следующий горизонт резкий и 
ясный 

ЛуговоEчерноземовидные аллювиальные почвы 
[Ag] [AUg] 223–303 ТемноEсерого цвета тяжелосуглинистого гранулоE

метрического состава. Плотная столбчатая струкE
тура. Очень твердая во влажном состоянии «маE
жет» пальцы. На стенках трещин видны глинистые 
кутаны ожелезнения. Переход в следующий гориE
зонт постепенный 

[ABff] [AYff] 303–423 Общий фон темноEсерый, на фоне ярко выражены 
окисные пленки красноватоEкоричневого цвета. 
Легкосуглинистого гранулометрического состава. 
В нижней части встречается крупный галечник. 
Структура столбчатая. Переход в следующий гориE
зонт размыт  

С1 С~~ 423–435 Песчаный горизонт с включениями гальки средних 
и мелких размеров 
Аллювий слоистый 

allf allf 435–577 Глина с пятнами светлого с механическими турбироE
ванными включениями мелкозернистого песка 
«ржавого» цвета. В нижней части песчаные и глиниE
стые полосы сменяют друг друга. Толщина песчаноE
го горизонта (в нижней части) достигает 0,5—1 см, а 
глинистого 0,3—0,5 см 

allf allf 577–598 Песок мелкозернистый с характерной для пойменE
ных отложений «штриховкой» и небольшими турE
булентными гумусированными включениями. 

allf allf 598–641 Песок мелкозернистый с прослойками мелкой и 
средней гальки 

allf allf 671–672 Фон светлоEсерого цвета с переходом в сизый отE
тенок супесчаного гранулометрического состава 

allf allf 672 и глубже Мелкозернистый слоистый песок 
* Индексация генетических горизонтов в соответствии с «Классификация и диагноE

стика почв России», 2004 [172]. 
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Морфологическое строение разреза №2 подчеркивает типовое разE
нообразие погребенных почв, развивающихся в течении второй полоE
вины голоцена. Дневные современные почвы слаборазвитые свидеE
тельствуют об активных процессах формирования пойменных геосисE
тем в условиях современности. Отличительной особенностью рассматE
риваемого разреза является формирование мощной погребенной почвы 
на глубине 223—423 см — луговоEчерноземовидной. Эта аллювиальная 
толща отражает снижение эрозионных процессов и отложение тонкого 
аллювия сразу вовлекаемого в процессы почвообразования и формироE
вания черноземовидных почв. До формирования отмеченных выше поE
гребенных почв, начиная с глубины 7,0 м отлагался, главным образом, 
аллювий различного гранулометрического состава без признаков почE
вообразования. Судя по вещественному составу, в это время преоблаE
дали активные эрозионные процессы и в трансаккумулятивных ландE
шафтах накапливался так называемый «гумидный» аллювий. Этот пеE
риод заметен увеличением количества речных осадков, что обусловлеE
но гумидизацией природных ландшафтов и, как следствие, развитием 
эрозионноEденудационных ареалов в бассейне р. Сура, что зафиксироE
вано в нижней части описываемого разреза. 

В этом же регионе изучен ещё один разрез, приуроченный к карьеру 
по добыче гравийного материала для строительных целей (карьер «УхE
тинский»). Разрез №3 заложен в пойме реки Сура в 1 км восточнее от 
рассмотренного выше разреза №2. На дне карьера заметен выход грунE
товых вод. Карьер приурочен к пониженной части террасы, где распроE
странена болотная растительность (ива белая, тополь, липа, а также 
многочисленные травы), которые сохранились на отдельных участках. 
Разрез №3 заложен на обрыве северной экспозиции и относительной 
глубины 10 м. Абсолютная высота 128 м.н.у.м. Географические коордиE
наты: 5317 с.ш., 454 в.д. Морфологическое строение приводится на 
примере разреза №3. 

Т а б л и ц а  1 2  
Морфологическое описание разреза № 3 (пойма р. Сура  

в Бессоновском районе Пензенской области карьер «Ухтинский») 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
1 2 3 

ДерновоEпесчаные почвы на аллювии 
Аd О* 0–5 СветлоEсерого цвета супесчаного гранулоE

метрического состава. Слабо задернован. БесE
структурный. На поверхности галька средних 
и крупных размеров. Переход постепенный 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 2  

1 2 3 
С1  5–15 Галька и мелкозернистый песок. Пронизан 

корнями травянистых растений. Переход резE
кий и ровный 

С С~~ 15–34 Светлый песок с тонкими гумусированными 
прослойками не более 0,5 см толщиной сугE
линистого состава. Пронизан корнями травяE
нистых растений. Переход в следующий гоE
ризонт резкий и ровный. Мелкая галька на 
глубине 15–17 см, затем песчаный аллювий с 
тонкими гумусированными прослойками 
толщиной не более 0,5 см. Общий светлоE
серый цвет с сизоватоEголубоватым оттенE
ком. Встречаются по горизонту обширные 
пятна ожелезненного песка диаметром 5 см. 

all  34–36 Мелкая галька. Переход резкий и ровный 
Аллювиальная слаборазвитая почва 

[A] [W] 36–42 ТемноEсерого цвета тяжелосуглинистого соE
става. Плотный и слоистый горизонт. ПереE
ход ровный и ясный 

АС С~~ 42–58 Песчаный аллювий с тонкими гумусированE
ными прослойками светлоEсерого цвета легE
кого суглинка. Переход в следующий гориE
зонт ясный и ровный 

Луговая почва с признаками ожелезнения 
[Aff] [Wff] 58–74 Горизонт серого цвета тяжелосуглинистого 

состава. По горизонту встречаются натеки 
оранжевоEкрасного цвета. Переход в следуюE
щий горизонт резкий и ровный 

Сg  74–84 Песок светлый с голубоватоEсизым оттенком 
мелкозернистый. Переход резкий и ровный 

all  84–85 Слой мелкой гальки 
ЛуговоEчерноземовидная почва с признаками ожелезнения 

[A] [WE ]tr 85–87 СветлоEкоричневого цвета в сухом состояE
нии. Тяжелосуглинистого состава. На поE
верхности и внутри горизонт турбирован 
встречается галька мелкая, покрытая солеE
выми выпотами. Переход постепенный 

[Afn] [AUfh] 87–117 СветлоEсерого цвета суглинистого состава. 
Во влажном состоянии липкий, пропитан поE
текамиEпленками «ржавчины» от грунтовых 
вод. На стенке обильны выпоты солей. ВстреE
чаются корнеходы травянистых растений, 
покрытых глинистыми кутанами. Переход 
постепенный 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 2  

1 2 3 
[ABfn] [BIfn] 117–176 СветлоEсерого цвета тяжелосуглинистого соE

става с тонкими кутановыми пленками коE
ричневоEоранжевого оттенка в верхней части 
горизонта (117—128 см). В сухом виде гориE
зонт разбивается на глубокие вертикальные 
трещины. На стенке выпоты солей. Переход в 
следующий горизонт постепенный 

[BCg,ff] [BIg,ff] 176–209 Отличается от вышележащих горизонтов сеE
рым оттенком холодных тонов с обильными 
коричневыми потеками окисных кутан межE
ду отдельными плитчатыми структурами. 
Поры меньшие по размеру, легкосуглиниE
стый состав. Переход резкий и ровный 

Аллювий со слаборазвитыми гумусированными прослойками 
all all 209–269 Песок светлый с полосами оранжевоEкрасE

ного цвета. Включает слаборазвитые гумусиE
рованные прослойки светлоEсерого цвета легE
кого суглинка на глубинах 222—223 см, 237—
241 см, 251—252 см и 268—269 см 

all all 269–282 Песчаные отложения с обилием остатков 
травянистой растительности, спрессованных 
в горизонтальном направлении. Переход резE
кий и ровный 

[A] [W] 282–284 Гумусированная прослойка слоистого сугE
линка светлоEсерого цвета. Бесструктурный. 
Переход резкий и ровный 

C OEC~~ 284–298 Горизонт состоит из песчаных отложений с 
обилием остатков травянистой растительноE
сти, спрессованных в горизонтальном наE
правлении. Переход в следующий горизонт 
резкий и ровный 

[A] [W] 298–299 Гумусированная прослойка слоистого сугE
линка светлоEсерого цвета, бесструктурный. 
Переход резкий и ровный 

Сf  299–315 Мелкозернистый песчаный аллювий светлоE
го цвета с пятнами ожелезнения и косой гуE
мусированной «штриховкой» в нижней части 
горизонта. Переход резкий и ровный 

[A] [W] 315–316 Гумусированная прослойка суглинистого соE
става светлоEсерого цвета, мажет пальцы. ПеE
реход резкий и ровный 

С OEC~~ 316–335 Песок мелкозернистый светлый с небольшиE
ми светлоEсерыми пятнами и остатками траE
вянистых растений. Переход в следующий 
горизонт постепенный 

[A] [W] 335–340 Гумусированная прослойка суглинистая 
светлоEсерого цвета слоистая. Переход резE
кий и ровный 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 2  

1 2 3 
Сf OE  340–357 Песок светлый с пятнами «ржавчины» и неE

большим содержанием растительных травяE
нистых, а на глубине 340–342 см древесных 
остатков. Переход в следующий горизонт поE
степенный 

[A] [W] 357–359 Гумусированная прослойка, суглинистая 
светлоEсерого цвета слоистая. Переход в слеE
дующий горизонт представлен затеками до 
глубины 364 см. Переход постепенный 

С1  359–372 Песок крупноE и среднезернистый. В верхней 
части наблюдается косая гумусированная 
«штриховка» и полосы оранжевоEкоричневоE
го песка, а также мелкой гальки 

С2 OEC~~ 372–392 Мелкозернистый песок светлоEсерого цвета с 
остатками травянистых растений и гальки. 
Переход постепенный 

С3  392 и глубже Крупная галька с пятнами красноEоранжевоE
го цвета на поверхности и светлый среднеE и 
крупнозернистый песок 

 

* Индексация генетических горизонтов в соответствии с «Классификация и 
диагностика почв России», 2004 [172]. 

 
Современная почва слаборазвитая на молодых аллювиальных наE

носах подчеркивает активность денудационноEэрозионных процессов в 
пределах бассейна реки Сура. С глубины 58 см заметна небольшой 
мощности луговая оглеенная почва. Более мощная и хорошо развитая 
почва описана на глубине 85—209 см. В ней выделяется хорошо сфорE
мированный гумусовый горизонт мощностью до 90 см. В профиле всей 
почвы заметны новообразования в виде оксидных форм железа. Ниже 
этой почвы до глубины 4,0 м формируются гумусовые прослойки с 
системой генетических горизонтов типа А—С, в общей схеме представE
ляющие собой педолитоциклиты субаквального осадконакопления. 
Формирование мощной погребенной почвы с уровня 209 см и до 89 см 
подчеркивает затухание эрозионноEденудационных процессов в басE
сейне реки Сура и отложение тонкого гумусированного материала воE
влекаемого новыми формами синлитогенного почвообразования. 

Согласно датировкам погребенных почв в Татарстане [114] они заE
легают по уровням 1, 2 и 3 в аллювиальных толщах и соответствуют 
значительным потеплениям в субатлантической фазе (SAE1 и SAE2), 
суббореальной фазе (SBE2) и атлантической (AT). Судя по глубине заE
легания изучаемой погребенной почвы и образованию дополнительных 
почвенных гумусированных горизонтов, её можно отнести к первому 
уровню почвообразования.  
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Для получения дополнительной информации был заложен новый 
разрез №4 глубиной 250 см на противоположном берегу озера карьера 
«Ухтинский». Разрез №4 расположен на небольшом вытянутом в наE
правлении с севера на юг песчаном возвышении — бывшем прируслоE
вом валу. На поверхности развиты мезоE и ксероморфные растительE
ные формации, состоящие из полыни горькой и обыкновенной, одуE
ванчика лекарственного, крапивы двудомной, а также злакового разноE
травья и мха. Абсолютная высота 137 м.н.у.м. 

 

Т а б л и ц а  1 3  
Морфологическое описание разреза №4 на пойменной террасе 

 р. Сура в Бессоновском районе Пензенской области к североEзападу  
от карьера «Ухтинский» 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
ДерновоEсуглинистая почва на аллювии 

Аd AU1
* 0–15 Дерновый серого цвета легкосуглинистого состаE

ва. Структура комковатоEзернистая. Пронизан 
корневой системой травянистых растений и мноE
гочисленными ходами дождевых червей. Переход 
в следующий горизонт ровный и ясный 

ЛуговоEчерноземовидная почваc признаками слитизации 
[A] [AU2] 15–57 ТемноEсерого цвета тяжелосуглинистого состава. 

Структура столбчатая призматическая. Обильно 
пронизан корнями травянистых растений и хоE
дами дождевых червей. Переход в следующий 
горизонт постепенный 

[AB] [BIv] 57–120 Серого цвета тяжелосуглинистого состава столбE
чатой структуры плотного сложения. ВстречаютE
ся крупные обломки камней кремнистого состаE
ва. Пронизан корнями травянистых растений. 
Переход в следующий горизонт постепенный 

[В] [V] 120–150 СветлоEсерого цвета легкосуглинистого состава с 
тонкими песчаными прослойками. Комковатая 
структура выражена не четко. Горизонт плотный 
и разбивается на отдельные пластинки. На глуE
бине 142 см залегает песчаная прослойка толщиE
ной 0,5 см. Пронизан корневой системой травяE
нистых растений. Переход в следующий горизонт 
ровный и ясный 

C C~~ 150 см  
и глубже 

Слоистый пойменный аллювий с косой слабо гуE
мусированной «штриховкой» с чередованием 
слаборазвитых малогумусовых прослоек толщиE
ной не более 3 см 

 
* Индексация генетических горизонтов в соответствии с «Классификация и 

диагностика почв России», 2004. 
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Особенностью строения пойменной террасы в районе карьера «УхE
тинский» заключается в неглубоком залегании почв. Подобные погреE
бенные почвы были описаны и раньше [105] в пойме реки Старая сура. 
В Татарстане подобные почвы относятся к первому уровню погребения 
и датируют их в амплитуде от 1195±60 до 1900±90 (2370±70) л.н. [114]. 

Другой особенностью рассматриваемых почв, получивших назваE
ние луговоEчерноземовидные — это признаки слитизации, обусловленE
ные тяжелосуглинистым гранулометрическим составом, столбчатой 
структурой и высокой плотностью. 

Морфологическое строение опорного разреза №5 представлено поE
левым описанием (табл. 14) на прирусловом обрыве р. Суры в общей 
мощностью до 10 м, перекрытым в нижней части обвалами. АбсолютE
ная высота составляет 92 м.н.у.м. Географические координаты: 5446/ 
с.ш. и 4640 в.д. На поверхности произрастают мезофитные и гигроE
фитные группы растений. Среди древесных и кустарниковых форм 
встречается ива белая, ясень обыкновенный идубчерешчатый. ТравяE
нистые формы растений представлены крапивой двудомной, хмелем 
обыкновенным, мышиным горошком и злаковым разнотравьем. РасE
пространение влаголюбивых растений вдоль прируслового вала обуE
словлено протекающим в 10 метров от разреза ручьем, впадающим в 
реку в 2 км от места и исследования. 

 
Т а б л и ц а  1 4  

Морфологическое описание разреза №5 при руслового вала среднего 
течения р. Сура с. Стемасы Алатырского района республики Чувашия 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
1 2 3 

Современная почва — дерновоEпесчаная на аллювии 
Аd AY 0–13 Дерновый светлоEсерого цвета супесчаный. 

Отмечается слоистость песка светлого и серого 
цвета. Комковатая структура выражена слабо. 
На поверхности опад перекрыт маломощным 
мхом. Сильно пронизан корневой системой 
травянистых растений 

АС  13–32 Неоднородный по цвету и сложению, преоблаE
дает слоистость светлого песка и тонких темE
ных гумусированных суглинистых прослоек. 
Повсюду встречаются следы педофауны (ходы 
почвенных насекомых). Переход в следующий 
подгоризонт резкий за счет отложений темной 
суглинистой прослойки мощностью до 3 см. По 
всему горизонту мелкая корневая система 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 4  

1 2 3 
C1  32–94 Аллювий слоистого строения. Отличается темE

ным цветом за счет включения косой гумусовой 
«штриховки». На глубине 50 см залегает слабоE
развитая гумусовая прослойка [A] мощностью 
1,5 см. Нижняя часть песчаная с темными тонE
кими прослойками, которая в данном разрезе 
расширяется до 30 см мощности темноEсерой 
гумусированной прослойкой супесчаного соE
става 

С2  94–130 Мощный подгоризонт разделяется на верхнюю 
часть до 113 см. Светлый песок пронизан тонE
кими темными полосками гумусированной 
почвы. Направление полосок иногда горизонE
тально. В средней части серая прослойка супеE
чаного материала тоже слоистого строения. 
Нижняя часть горизонта выделяется светлым 
песком с тонкими прослойками темного цвета. 
Переход резкий 

ЛуговоEчерноземовидная почва с признаками оглеения 
[As] [AUs] 130–156 ТемноEсерый с сизоватым оттенком горизонт 

однородного плотного сложения суглинистого 
состава. Встречается корневая система древесE
ных растений 

[ABs] [AU/BIs] 156–172 Горизонт серого цвета суглинистого состава. 
Выделяется горизонтальной слоистостью в виE
де тонких осветленных прослоек песчаного соE
става. Структура зернистая. Переход в следуюE
щий горизонт постепенный 

[В] [BI] 172–193 CветлоEкоричневого цвета суглинистого состаE
ва с увеличивающейся частотой перемежаюE
щихся песчаных полос. При высыхании почE
венной толщи на поверхности выделяются соE
левые выпоты. Характерна вертикальная треE
щиноватость и столбчатая структура с трещиE
нами до 0,5 см, а также темные корневые «заE
клинки» травянистых растений. Переход в слеE
дующий горизонт резкий и ровный 

С  193–236 В целом белесый горизонт с механически турE
бированными гумусовыми прослойками в 
верхней части до 10 см в диаметре. НаблюдаютE
ся тонкие гумусированные участки толщиной 
не более 0,5—1 см. Переход в следующий гориE
зонт резкий и ровный 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 4  

1 2 3 
Серая слаборазвитая почва 

[A] [W] 236–240 Слоистая гумусированная прослойка светлоE
серого цвета легкосуглинистого гранулометриE
ческого состава. Переход в следующий гориE
зонт резкий и ровный 

С  240–324 СветлоEсерого цвета песчаного состава с темE
ными гумусированными прожилками косой 
«штриховки». Переход резкий и ровный 

[A] [W] 324–326 Слоистая гумусированная прослойка светлоE
серого цвета легкосуглинистого гранулометриE
ческого состава. Переход в следующий гориE
зонт резкий и ровный 

С1  326–406 Горизонт светлого цвета песчаного состава с 
темными гумусированными прожилками косой 
«штриховки». На глубине 406–410 см гумусоE
вая «штриховка» отсутствует 

С2  406 и глубже Влажный песок с гумусированными прожилE
ками. В нижней части Fe2O3 и голубоватого 
цвета песок с признаками оглеения FeO2. Ниже 
глубины 460 см горизонт подстилается темным 
тяжелосуглинистым материалом с признаками 
оглеения – грунтовая вода закрывает «нижний» 
горизонт. 

 

* Индексация генетических горизонтов в соответствии с «Классификация и 
диагностика почв России», 2004 [172]. 

 

Стратиграфическое строение разреза №5 повторяет в общем виде 
строение других разрезов Бессоновского района Пензенской области. 
Во всех описанных разрезах заметна общая седиментационная законоE
мерность, связанная с затоплением пойменных террас талыми весенE
ними водами, содержащими почводелювий, смытый со склонов водоE
сборного бассейна. В первую очередь оседают песчаные фракции как 
наиболее крупные и тяжелые. Захватывая иногда более тонкие фракE
ции мелкозема с гумусовыми пленками, создается косая слоистость 
«штрихового» вида. Заметны турбированные отложения более темного 
цвета в виде отдельных «карманов». Однако, отмечаются и сплошные 
горизонтальные темные прослойки небольшой мощности, отражающие 
завершение процессов седиментации и появление начальных этапов 
почвообразования кратковременного периода. Поэтому, вся изученная 
седиментационная толща в почвенном отношении состоит из отдельE
ных профилей с набором генетических горизонтов типа А—С, в целом 
представляющих стадии начального почвообразования. Однако, на обE
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щем фоне преобладания процессов седиментации, на глубине 130 см 
четко выделяется полнопрофильная луговоEчерноземовидная почва 
мощностью до 90 см с системой хорошо развитых генетических гориE
зонтов А—АВ—В—C. В разрезе №3 подобная почва сформировалась на 
глубине 85 см с признаками ожелезнения. В разрезе №2 формируется 
мощная погребенная почва на глубине 223 см. Морфологические данE
ные строения пойменных террас подчеркивают, что второй уровень 
формирования почв в разных разрезах имеет неодинаковые глубины 
залегания. Тем не менее, по данным Мозжерина В.И. и Курбановой 
С.Г. этот уровень почвообразования в Татарстане датируется в очень 
узких пределах от 3060±35 до 3380±30 л.н. Согласно хронологической 
схеме голоцена Н.А. Хотинского [161] данный уровень соответствует 
наиболее теплому климату суббореального периода — SBE2.  

В целях уточнения полученных данных о развитии аллювиальных 
почв в поймах рек собран дополнительный материал разрезов на приE
русловых обрывах малых и крупных притоков реки Сура. В БессоновE
ском районе Пензенской области в 1 км к северу от разреза №3 (карьер 
«Ухтинский») заложен разрез №6 на склоне прируслового обрыва 
нижнего течения реки Вядь. Река Вядь протекает по территории, слоE
женной песчаным материалом, перевеянным в плейтоцене на склоны 
террасы. В верховье реки расположены сосновые боры, а в пределах 
поймы р. Сура прибрежная растительность сменяется на пойменные 
сообщества из гигрофитных и гидрофитных растений: ивы козьей или 
белой, ясеня обыкновенного, крапивы двудомной, белокопытника леE
карственного, хвоща полевого и злакового разнотравья. Склон обрыва 
в пределах разреза №6 северной экспозиции перекрыт обвалами в 
нижней части. На поверхности произрастают преимущественно мезоE
фитные растения: лещина, липа сердцелистная, пижма обыкновенная, 
мыльнянка лекарственная, мышиный горошек, чертополох, осоки (остE
ра, волосистая и др.). Морфологическое описание стратиграфического 
строения разреза №6 приведено в табл. 14. 

Т а б л и ц а  1 4  
Морфологическое описание разреза № 6нижнего течения р. Вядь  

Бессоновского района Пензенской области. 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
1 2 3 

ДерновоEсупесчаные почвы на аллювии 
Ad AY* 0–10 Супесчаный дерновый горизонт светлоE

серого оттенка слоистый, пронизанный корE
нями травянистых растений в дерновой часE
ти. Переход постепенный 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 4  

1 2 3 
А A/C 10–25 СветлоEсерого цвета, светлее предыдущего, 

песчаный. Тонкие прослойки светлого песка 
чередуются с более темными гумусированE
ными, которые сменяются прослойками 
темного цвета (0,5—1 см) и характерной для 
пойменного аллювия «штриховкой» серого 
цвета. Пронизан корнями травянистых расE
тений. Переход постепенный 

С  25–36 Песок светлого цвета с тонкими гумусироE
ванными прослойками (их реже, чем в преE
дыдущем слое). Отличается редкой «штриE
ховкой» серого цвета. Корни травянистых 
растений. Переход резкий и ровный 

Слоистый пойменный аллювий со слаборазвитыми почвами 
[A] [W] 36–38 Слоистый уплотненный гумусовый гориE

зонт светлоEсерого цвета песчаного состава. 
Структура не выражена. Корни травянистых 
растений. Переход резкий и ровный 

С  38–50 Песчаный горизонт светлого цвета с харакE
терной серой гумусовой косой «штриховE
кой». Корни травянистых растений 

[A] [W] 50–54 Слоистый горизонт светлоEсерого цвета суE
песчаного гранулометрического состава. 
Отмечаются механически турбированными 
гумусированными прослойками в нижней 
части слоя, тогда как в верхней части гориE
зонта наблюдается косое параллельное смеE
щение слоев. Пронизан корнями травяниE
стых растений 

С  54–68 Песчаный горизонт мелкозернистый с косой 
«штриховкой» обратного направления. По 
всему горизонту распространены песчаные 
уплотнения ржавого цвета. Корни травяниE
стых растений 

[A] [W] 68–70 Плотная прослойка серого цвета, суглиниE
стая. Характерной особенностью является 
не сплошное её распространение. Разбит меE
ханическими турбациями, вклинивающимиE
ся в соседние горизонты. Отмечаются мелE
кие охристоEжелтые уплотнения по корнеE
вым ходам травянистых растений. Редко 
пронизан корнями травянистых растений 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 4  

1 2 3 
С1  70–82 Песок мелкозернистый светлый с элементаE

ми «штриховки» без выраженного направE
ления. Имеются признаки ожелезнения и 
гумусовые примазки. Редко пронизан корE
нями травянистых растений 

Песчаный и галечниковый аллювий 
[AC] [W] 82–88 Гумусированные турбулентные отложения с 

включениями гальки без косой гумусовой 
«штриховки». Встречаются корни древесE
ных и кустарниковых растений 

С  88–127 Песчаный горизонт с небольшими клиноE
видными суглинистыми включениями со 
значительным ожелезнением на глубине 
102—106 см. Встречаются корни древесных 
и кустарниковых растений 

allfn allfn 127–150 Крупнозернистый влажный песок светлого 
цвета с пятнами ожелезнения и потеками 
оранжевоEкрасного цвета. Редко встречается 
галька в верхней части 

all all 150–169 Горизонт из крупнозернистого песка и гальE
ки. Речная галька с голубым оттенком поE
верхности на глубине 150–151 см 

all all 169–174 Галька различных размеров в диаметре. ГоE
лубатого оттенка от закиси железа. Горизонт 
пропитан грунтовыми водами. 

all all 174 и глубже Мелкозернистый голубоватого оттенка пеE
сок обводненный 

 

* Индексация генетических горизонтов в соответствии с «Классификация и 
диагностика почв России», 2004 [172]. 

 

Современные почвы — дерновые супесчаные слаборазвитые подE
черкивают отложения «молодых» аллювиальных наносов, слабо затроE
нутых процессами почвообразования. В разрезе заметны погребенные 
гумусовые прослойки небольшой мощности, создающие педогенные и 
литогенные циклиты. 

Следующий разрез №7 заложен в пределах одного из крупнейших 
притоков реки Сура — р. Уза. Исток р. Уза расположен в БазарноE
КарабулакскомрайонеСаратовской области к северу от посёлка ХваE
товка на 6 км. В Шемышейском районе Пензенской области располоE
жено устье реки. Река впадает в Суру в пределах Пензенского (СурскоE
го)водохранилища, образуя широкую дельту. Разрез №7 расположен к 
югоEвостоку от пгт. Лопатино на склоне прируслового обрыва относиE
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тельной высоты 6 м, перекрытом обвалами. Географическое положение: 
5037 с. ш. и 45°48 в. д. Абсолютная высота местности составляет  
168 м.н.у.м. По данным арехологической карты к востоку от разреза №7 
расположено неолитическое поселение, относящееся к эпохе энеолита. 
На вершине склона произрастает ксероморфная растительность из поE
лыни обыкновенной, пижмы обыкновенной, подорожника большого, 
клевера белого, злакового разнотравья (кострец, овсяница), образуюE
щие слаборазвитую дерновину. Поверхность обвала задернована слабо 
и встречаются вьюн полевой, лапчатка гусиная, хмель обыкновенный, 
осина, ива белая и хвощ полевой. Полевое описание морфологического 
строения разреза №7 приведено в табл. 15. 

Т а б л и ц а  1 5  
Морфологическое описание разреза №7 прируслового обрыва  
среднего течения р. Уза пгт. Лопатино Лопатинского района  

Пензенской области 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
1 2 3 

ДерновоEпесчаные почвы 
Аd O* 0–5 СветлоEсерого цвета супесчаного гранулометE

рического состава не выраженной структуры 
слоистый горизонт. Переход ровный и ясный 

С  5–10 Песчаный мелкозернистый пойменный аллюE
вий с косой гумусовой «штриховкой». ИмеютE
ся следы педофауны (гнезда ос). Переход ясE
ный и ровный 

ЛуговоEчерноземовидная почва 
[Av] [AUv] 10–46 ТемноEсерого цвета супесчаного состава. ПлотE

ная в сухом состоянии. Структура кубовидная 
крупнокомковатая. Переход в следующий гоE
ризонт ровный и ясный 

[Bff] [BIff] 46–51 Серого цвета твердой плитчатой структуры в 
сухом состоянии между трещинами заметны 
окисные кутаны охристоEкоричневого цвета. 
Горизонт легкосуглинистого состава. Переход в 
следующий горизонт ровный и ясный 

С  51–75 Супесь светлоEсерого цвета с чередованием 
прожилок светлого песка, линз крупнозерниE
стого песка, а также отдельных участков мелE
кой гальки, покрытой солевой коркой. 

Аллювиальные слаборазвитые почвы 
[Aff] [AUff] 75–83 СветлоEсерого цвета с прослойками окисных 

пленок сухой плитчатой структуры супесчаного 
гранулометрического состава. Тонкий глеевый 
горизонт подстилает торфяной мощностью 5 см. 
Переход в следующий горизонт ровный и ясный
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 5  

1 2 3 
С  83–87 Светлый песчаный горизонт с участием мелкой 

гальки белого цвета, покрытой выпотами солей
Аллювиальные слаборазвитые почвы 

[A] [W] 87–97 СветлоEсерого цвета супесчаного состава плитE
чатой структуры с оксидами железа охристоE
бурого цвета в верхней и нижней частях гориE
зонта 

С  97–109 Слоистый мелкозернистый песчаный горизонт 
светлого цвета с включениями мелкой гальки. 
Переход ровный и ясно выраженный 

Аллювиальные слаборазвитые почвы 
[A] [W] 109–110 Слаборазвитый гумусовый горизонт супесчаE

ного состава. Структура не выражена. Переход 
резкий и ровный 

С  110–120 Песок мелкозернистый светлый. Переход ровE
ный и ясно выраженный 

Аллювиальные слаборазвитые почвы 
[A] [W] 120–122 Слаборазвитый гумусовый горизонт светлоE

серого цвета супесчаного состава. Структура не 
выражена. Встречаются корни древесных расE
тений. Переход резкий и ровный 

С1  122–130 Слоистый мелкозернистый песчаный горизонт. 
Переход постепенный 

С2  130–137 Слоистый мелкозернистый песчаный горизонт 
с включениями мелкой гальки, покрытыми соE
левыми выпотами. Переход резкий и ровный 

Аллювиальные слаборазвитые почвы 
[Aff] [Wff] 137–150 Горизонт светлоEсерого цвета суглинистого соE

става с оксидами железа оранжевоEбурого цвеE
та. Встречаются корни древесных растений. 
Переход в следующий горизонт ровный и ясно 
выраженный. 

С  150–223 Песок светлый с горизонтальными полосами 
«ржавого» цвета и характерной для пойменноE
го аллювия косой гумусовой «штриховE
кой».Переход ровный и резкий 

Аллювиальные слаборазвитые почвы 
[Aff] [Wff] 223–224 СветлоEсерого цвета суглинистого состава с 

пятнами окисных кутан оранжевоEбурого цвеE
та. Переход в следующий ровный и ясный 

С  224–260 Песок светлый с горизонтальными светлоE
серыми полосами до 4 см толщиной. Переход 
резкий и ровный 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 5  

1 2 3 
Аллювиальные слаборазвитые почвы 

[Aff] [Wff] 260–266 СветлоEсерого цвета супесчаного состава. В 
нижней части горизонта отмечаются пленки 
окисных кутан оранжевоEбурого цвета. ПереE
ход ровный и ясный 

Сfn,g  266–373 Песчаный мелкозернистый аллювий с косой 
гумусовой «штриховкой» и полосами «ржавоE
го» цвета. На глубине 343–373 см песок увлажE
ненный и имеет голубоватоEсизый оттенок с 
пятнами ржавого цвета. Переход карманный и 
ясно выраженный 

Аллювий 
all all 373–403 Темный суглинок с сизоватым оттенком и чеE

редованием механически турбулентных отлоE
жений светлого песка в карманах внутри толE
щи 

all all 403 и глубже Песок мелкозернистый светлый. На глубине 
412 см горизонт закрывает грунтовая вода 

 
* Индексация генетических горизонтов в соответствии с «Классификация и 

диагностика почв России», 2004 [172]. 
 
Современные почвы — дерновоEпесчаные слаборазвитые, свидеE

тельствующие о молодых отложениях, охваченных процессами почвоE
образования. Ниже оказалась погребенной луговоEчерноземовидная 
почва мощностью до 65 см, представляющую собой первую погребенE
ную почву по В.И. Мозжерину и С.Г. Курбановой и имеющую наиE
большую амплитуду датирования от 1195±60 до 1760±65 л. (2370±25). 
Все остальные погребенные почвы ниже залегающие представляют  
собой слаборазвитые почвы с генетической системой горизонтов типа 
А—С, образующие в сумме педоE и литоциклиты. 

Для сравнения процессов водной седиментации и аккумуляции 
мелкозема был заложен разрез №8 на левом берегу реки Малый ЦиE
виль близ поселка Тувси Цивильского района республики Чуваши. 
Малый Цивиль, или как называют местные жители реку Шолма, являE
ется притоком реки Большой Цивиль, которая в свою очередь впадает в 
р. Волга. Разрез №8 расположен в 2 км к западу от мезолитического поE
селения Шолма I, изученное В.Ф. Смолиным, П.Н. Старостиным, 
Н.С. Березиной, Л.А. Гугалинской, А.Ю. Березина, А.А. ХесяметдиноE
вой, и др. Разрез №8 заложен на склоне восточной экспозиции относиE
тельной высоты 5 м. Склон перекрыт обвалами. Географические коорE
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динаты 5553 с.ш. и 4727 в.д. Абсолютная высота над уровнем моря 
составляет 60 м. На поверхности склона произрастает разнотравноE
луговая мезофитная растительность из клевера белого и красного, ежи 
сборной, тимофеевки луговой и изредка лисохвоста лугового. На поE
верхности обвала склона встречаются одиночные или небольшой групE
пой хвощ полевой, белокопытник лекарственный, одуванчик лекарстE
венный и подорожник средний.  

Т а б л и ц а  1 6  
Морфологическое описание разреза № 8 р. Малый Цивиль (Шолма) 

Цивильского района республики Чувашия 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
1 2 3 

ДерновоEсупесчаная почва на аллювии 
Аd AY* 0–10 Дерновый слаборазвитый горизонт суE

песчаного состава светлоEбурого цвета. 
Имеются следы педофауны. Переход в 
следующий горизонт постепенный 

С1 C~~ 10–47 Слоистая супесчаная прослойка бурого 
цвета, пронизана корневой системой траE
вянистых растений. Переход в следуюE
щий горизонт постепенный. 

С2  47–56 Песчаная прослойка бурого цвета прониE
зана корневой системой травянистых расE
тений. Переход в следующий горизонт 
резкий и ровный 

Слаборазвитая аллювиальная почва 
[A] [AY] 56–60 Слабо гумусированная прослойка тяжеE

лого суглинка бурого цвета пронизанная 
корневой системой травянистых растеE
ний. Переход в резкий и ровный 

С  60–65 Песчаная прослойка светлоEбурого цвета. 
Имеются следы педофауны и корневая 
система растений. Переход резкий и ровE
ный 

Слаборазвитая аллювиальная почва 
[A] [AY] 65–80 Гумусовый горизонт светлоEсерого цвета 

тжелосуглинистого состава. На поверхноE
сти имеются солевые выпоты в нижней 
части горизонта. Пронизан корневой сисE
темой травянистых растений. Переход 
резкий и ровный 

С  80–104 Суглинок бурого цвета с гумусовой косой 
«штриховкой» светлоEсерого цвета. ПроE
низан корневой системой травянистых 
растений. Переход резкий и ровный 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 5  

1 2 3 
Слаборазвитая аллювиальная почва 

[As] [AYs] 104–122 Слаборазвитый гумусовый горизонт буE
рого цвета суглинистого состава с солеE
выми выпотами в нижней части и перехоE
дящие в следующий нижележащий гориE
зонт на 5 см. Пронизан корневой систеE
мой травянистых растений. Переход резE
кий и ровный 

С С= 122–165 Суглинок бурого цвета с косой гумусироE
ванной «штриховкой». Пронизан корнеE
вой системой травянистых растений. ПеE
реход постепенный 

ЛуговоEчерноземовидная почва 
[Ag] [AUg] 165–200 Черного цвета с сизоватым оттенком тяE

желосуглинистого состава с вертикальной 
трещиноватостью. Легко разбивается на 
отдельные призматические столбцы. 
Верхняя граница горизонта четко не выE
ражена и постепенно (толщиной 3 см) пеE
реходит в вышележащий горизонт. ПереE
ход постепенный  

[ABg] [BIg] 200–221 Плотный горизонт темноEсерого цвета с 
сизоватым оттенком с вертикальной треE
щиноватостью суглинистого состава. КорE
ни травянистых растений. Переход постеE
пенный 

[BCff] [BIg, ff] 221–250 ТемноEсерого цвета с сизоватым оттенком 
с включениями глин красного цвета и жеE
лезистыми примазками оранжевого цвета 
тяжелосуглинистого гранулометрическоE
го состава. Вертикальная трещиноватость 
выражена слабо 

С  250–280 Переувлажненный тяжелый суглинок 
красноEбурого цвета с косой гумусироE
ванной «штриховкой» 

 
* Индексация генетических горизонтов в соответствии с «Классификация и 

диагностика почв России», 2004 [172]. 
 
За пределами бассейна реки Сура был изучен разрез №8 в пойме 

реки Шолма. Сравнительный анализ подчеркивает, что процессы сеE
диментации мелкоземистого материала, в основном, идентичны и хаE
рактерны для Средневолжского региона. Следовательно, использоваE
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ние стратиграфии погребенных почв в аллювиальных террасах других 
рек Мозжерина В.Н. и Курбановой С.Г. для выделения хронологичеE
ской закономерности формирования пойменных геосистем вполне опE
равданы. Описание разреза №8 подчеркивает формирование луговоE
черноземовидной почвы мощностью 115 см на глубине 165 см с полE
ным набором генетических горизонтов А—АВ—ВСf—C, можно отнести 
ко второму уровню почвообразования с датировкой от 3060±35 до 
3870±40 л.н., теплой суббореальной фазе SBE2 [114]. 

Описанное морфологическое строение ряда разрезов в поймах рек 
Сура, Уза, Вядя показывает главные вехи чередования «гумидного» 
аллювия [28] — пески и супеси, а также мощных погребенных почв — 
луговоEчерноземовидных. Мощности «гумидного» аллювия преоблаE
дают по глубине разреза и площади наносов, однако, эта толща прерыE
вается частыми периодами кратковременного почвообразования, выдеE
ленного нами как «педолиты». В пределах изучаемых разрезов нами 
выделена первая погребенная почва с датировками до 2350±60 BP и 
вторая погребенная почва — 3380 BP (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Радиоуглеродная датировка (калиброванная) аллювиальных почв 

бассейна р. Сура и р. Малый Цивиль 

Подобная смена «гумидного» аллювия мощными погребенными 
почвами темного цвета подчеркивает изменение климата в пределах 
изучаемого временного среда в голоцене. Слои развитых погребенных 
почв были датированы радиоуглеродным методом по 14С в лаборатории 
радиоуглеродного анализа Института географии РАН (г. Москва). 
Оказалось, что наиболее мощные погребенные почвы разреза №8  
(р. Малый Цивиль) — являются самыми древними (горизонт [B],  
221–250 см, — 3820±70 BP (ИГАНE4093)и соответствуют среднесуббоE
реальному возрасту. В то же время аналогичная дата получена по реE
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зультатам анализа растительных остатков разреза №3 (карьер «УхтинE
ский») на глубине 316–335 см — 3960±80 BP (ИГАНE4289), что указыE
вает на региональные особенности эрозионноEаккумулятивного ритма. 
Остальные луговоEчерноземовидные почвы соответствуют раннему (разE
рез №5 (с. Стемасы) — [В], 172–193 см, — 2370±80 BP (ИГАНE2370) и 
среднему субатлантическому возрасту: слаборазвитые песчаные почвы 
разреза №1 (верховье р. Сура) формировались в течении «Малого ледE
никового периода» от 1420±80 BP(ИГАНE1292) до 990±110 BP 
(ИГАНE769) — горизонты [B], 56–78 см, и [A], 50–56 см, соответственE
но, а также дата полученная для верхнего аккумулятивного горизонта 
погребенной почвы разреза №3 (карьер «Ухтинский») — [A], 87–117 см, 
отражает окончание периода похолодания — 580±50 BP(ИГАНE538). ТаE
ким образом, обнаруженные погребенные почвенные горизонты водноE
седиментационных геосистем соответствуют двум временным отрезE
кам: теплому субатлантическому периоду SAE1 и SAE2, а второй — субE
бореальному — SBE2 и формируют два крупных слоя погребенных почв 
и наилок на поверхности. 

Физические и химические свойства и показатели «гумидного» алE
лювия и погребенных почв подчеркивают полученные данные. 

Валовой химический состав погребенных почв приведен по гориE
зонтам А и В в разрезах №2 (Бессоновский район) и №5 (с. Стемасы, 
Алатырский район) и представлен в табл. 17–18. Определение валовоE
го химического состава проводилось рентгенофлуоресцентным метоE
дом в расчете на прокалённую навеску. 

Анализ содержания SiO2 по профилю луговоEчерноземовидных 
почв разреза №2 показывает очень близкие по глубинам величины 
63,99 и 62,89 %. Почти отсутствуют отличия в величинах окислов алюE
миния (Al2O3) — 14,38 % в горизонте А и 14,26 % в горизонте В. СодерE
жание общего железа оказалось ниже в горизонте А — 8,93 с увеличеE
нием до 10,61 % в нижней части почв. Биофильные элементы СaO, 
MgO, P2O5 и SO3 имеют почти однородное профильное распределение. 
При этом окислов MgO больше, чем CaO, а K2O в три раза преобладают 

над величиной Na2O. Молекулярные отношения 2

2 3

SiO
R O

 по профилю — 

5,63 и 5,25 довольно узкие. Также узкими пределами выделяются моE

лекулярные отношения 2

2 3

SiO
Al O

 — 7,64—7,50 и общего железа 2

2 3

SiO
Fe O

 — 

21,40 в горизонте А и 17,50 в горизонте В. При этом верхний гумусовый 
горизонт А характеризуется потерями общего железа. 
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Валовой химический состав разреза №5 (с. Стемасы, Алатырский 
район) отличается меньшими величинами общего железа — 6,56 % в 
горизонте А и 5,91 % в горизонте В. Содержание биофильных элеменE
тов СaO, MgO, P2O5 и SO3 имеет почти однородное распределение по 
профилю погребенных почв. Однако, содержание CaO более 2,70 %, 
следовательно, в описываемых почвах CaO больше, чем MgO, а K2O в 
четыре раза превышает величину Na2O. Почти в два раза уменьшается 
содержание P2O5 и увеличивается величина K2O и SO3 по сравнению с 
погребенными луговоEчерноземовидными почвами и разреза №2. ВмеE

сте с тем, молекулярные отношения 2

2 3

SiO
R O

 и 2

2 3

SiO
Al O

 в горизонте А почE

ти одинаковы, а в горизонте В увеличиваются, но не более, чем на едиE
ницу.  

Сравнение полученных данных по погребенным почвам с валовым 
химическим составом современных черноземов выщелоченных развиE
тых на плакорах — денудационных поверхностей подчеркивает гораздо 
более высокие величины кремнезема (SiO2) до 69,63 % в породе до 
73,03 % в средней части профиля. Невысокие величины Al2O3 — 
12,66 % в горизонте А и 12,83 % в средней части почвенного профиля и 
ещё меньше общего железа Fe2O3 —5,38 % в горизонте А и 6,45 % в поE
роде. Молекулярные отношения при этом в черноземах более расширенE

ные 2

2 3

SiO
R O

 – 7,00—8,00; 2

2 3

SiO
Al O

 – 9,66—10,00 и 2

2 3

SiO
Fe O

 — 29,0—40,0 [103], 

чем в погребенных почвах. 
Отмеченные различия валового химического состава почв в денуE

дационных ландшафтах, откуда происходит сток и смыв почводелювия 
в трансаккумулятивные геосистемы указывает на то, что он не только 
отлагался водными агентами, но и подвергался новым процессам почE
вообразования в иных геохимических условиях. Происходило преобраE
зование остаточных первичных минералов в гидрогенных условиях и 
увеличение вторичных — гидрослюд и монтмориллонита. Более узкие 

отношения 2

2 3

SiO
R O

 — 5,25—6,47 в погребенных луговоEчерноземовидE

ных, чем в черноземах современного типа, почвообразования подчерE
кивает эти процессы. За счет этого происходит возникновение признаE
ков слитизации морфологически заметных в виде блочных структур, 
вертикальной трещиноватости в сухом состоянии. 
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Гранулометрический состав аллювиальных отложений и погребенE
ных почв довольно разнообразный. В разрезе №1 (с. Дворики КузнецE
кого района Пензенской области) подчеркивается чередование аллюE
виальных толщ и погребенных почв. Аллювиальные наносы обогащаE
ются песчаными фракциями до 80–85 % (рис. 13).  

 

 
Рис. 13. Изменение содержания фракций гранулометрического состава  

с глубиной в разрезе №1, %. 

Однородность гранулометрического состава аллювия нарушается 
формированием педоциклов, хотя в результате менее дробного отбора 
образцов не достаточно дифференцирован график гранулометрическоE
го состава. Поэтому аллювиальные наносы с преобладанием песчаных 
фракций выделяются большими участками в разрезе по глубине в 
верхнем, среднем и нижнем уровнях. Однако, на этом фоне выделяются 
темные погребенные почвы, со своеобразным распределением фракE
ций.  
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Аллювиальная дерновоEсупесчаная слоистая почва на экспонироE
ванной поверхности выделяется легким гранулометрическим составом. 
Содержание фракций крупного, среднего и тонкого песка суммарно соE
ставляет 75 %, а пылеватых и иловатых фракций — 15,5 % и 10,3 % соE
ответственно (рис. 13). 

Погребенные луговоEчерноземовидные почвы довольно резко на 
фоне светлых аллювиальных наносов выделяются темной окраской. В 
них снижается количество песчаных фракций до 30 %, соответственно, 
увеличивается количество ила и пылеватых фракций, в сумме предE
ставляющих тяжелосуглинистый и глинистый состав. Такая смена граE
нулометрического состава связана с изменением климатической обстаE
новки, перераспределением наноса, количества осадков и повышением 
тепла. В это время снижался сток и смыв с водораздельных участков, а 
в трансаккумулятивных ландшафтах отлагался тонкий почводелювий, 
прошедший ряд геохимических стадий почвообразованияв автоморфE
ных условиях водоразделов. Попадая в новые условия почвообразоваE
ния — водноEседиментационного и синлитогенного формирования 
почводелювий приобретает новые свойства и признаки, рассматриваеE
мые ниже. 

Разрез №2 Бессоновского района Пензенской области имеет глубиE
ну до 4,3 м и за счет этого заметно гораздо большее разнообразие граE
нулометрического состава с повышением возраста аллювиальных отE
ложений р. Сура. 

Современные почвы на аллювиальных отложениях, также как и в 
разрезе №1 формируются на песчаных наносах, в которых до 90 % заE
нимают песчаные фракции (рис. 14). Вся седиментационная толща до 
4,3 м подразделяется на четыре уровня преобладания песчаных фракE
ций до 60–90 %. Песчаные отложения отвечают более влажным климаE
тическим флуктуациям, когда увеличивается сток и смыв почводелюE
вия с водораздельных и склоновых форм и рельефа, а в трансаккумуляE
тивных ландшафтах в это время отлагается большое количество супесE
чаного материала. Отложения песчаного материала прерывалось кратE
ковремеными периодами почвообразования (педолитами). Однако, в 
целом преобладали песчаноEсупесчаные материалы, диагностирующие 
«гумидные» условия развития ландшафтов в голоцене. В результате, 
некоторые авторы песчаные аллювиальные отложения называют «гуE
мидным» аллювием [28]. 

В пределах глубокого разреза №2 на общем фоне преобладания алE
лювиальных песчаноEсупесчаных отложений, выделяются четыре поE
гребенные почвы на глубинах 28 см, 73 см, 105 см и 223 см. МорфолоE
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гически погребенные почвы выделяются темным цветом за счет больE
шего содержания гумуса. В физическом отношении они характеризуE
ются снижением песчаных фракций до 40 %, а в самой древней почве до 
20 %. Следовательно, гранулометрический состав погребенных почв 
изменяется до тяжелоE суглинистых вариантов и даже тяжелой глины в 
самой древней почве (рис. 14). Анализ изменения гранулометрического 
состава аллювиальных отложений и погребенных почв свидетельствует 
о чередовании гумидных ландшафтов в позднем голоцене с большими 
величинами стока и смыва с водоразделов и склоновых форм рельефа и 
преобладанием «гумидного» аллювия в трансаккумулятивных ландE
шафтах.  

 

 
Рис. 14. Изменение содержания фракций гранулометрического состава  

с глубиной в разрезе №2, % 
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Формирование погребенных почв в аллювиальных толщах диагноE
стирует смену климатических условий на более «аридные» временные 
срезы в позднем голоцене. В этих условиях сильно снижается сток и 
смыв с водораздельных и склоновых форм рельефа, что находило отE
ражение в трансаккумулятивных ландшафтах формирования темноE
цветных погребенных почв. Датирование этих почв радиоуглеродным 
методом по 14С, позволяет определить конкретные временнее срезы изE
менения климатических условий в позднем голоцене. 

Разрез №3 карьер «Ухтинский» во многом дополняет и уточняет 
особенности пойменной седиментации. Современные почвы — дерноE
воEсупесчаные — формируются на слоистых песчаных аллювиальных 
отложениях, которые можно отнести к «гумидному» аллювию. ПоE
следний временной срез голоцена характеризуется климатическими 
условиями современного гумидного ландшафта. По глубине залегания 
песчаноEсуглинистых отложений в разрезе можно определить возраст 
«гумидного» аллювия и временной срез формирования этого климатиE
ческого периода.  

Весь разрез №3 глубиной до 4,0 м характеризуется преобладанием 
песчаноEсупесчаных отложений. Исключение составляет небольшая 
погребенная почва на глубине 28 см (луговая оглееная почва) и достаE
точно мощная погребенная толща на глубине от 85 до 209 см светлоE
серого глинистого состава с очень низким содержанием фракций песка. 
Отложения этого разреза приурочены к небольшому понижению и чеE
редованию аллювиальных отложений, погребенные же почвы имеют 
небольшие отличия. Мощная погребенная толща серого цвета выделяE
ется исключительно глинистым составом со слабыми признаками почE
вообразования. Возможно, отложение иловатых и пылеватых фракций 
происходило в застойных или слабо проточных условиях озерного тиE
па. Этим можно объяснить особенности гранулометрического состава 
(тяжелой глины) погребенных серых толщ в самой нижней части разE
реза №3 (рис. 15). 

Разрез №5 (с. Стемасы Алатырского района республики Чувашия — 
севера Среднего Поволжья) показан на рис. 16. Современные слаборазE
витые почвы дерновоEпесчаные (псаммоземы по новой классификации 
2004 г.) выделяются высоким содержанием песка — до 90 %. ГранулоE
метрический состав подстилающих слаборазвитых почв на глубине 
13 см и 50 см выделяются легкосуглинистым гранулометрическим соE
ставом. Отбор образцов производился конкретно в гумусовых проE
слойках (педолитах) вплоть до глубины 130 см разреза №3 отмечаются 
аллювиальные наносы, характеризующиеся песчаноEсуглинистым соE
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ставом. На глубине 130–193 см выделяется погребенная почва темного 
цвета за счет большего содержания гумуса — луговоEчерноземовидная 
почва. Гранулометрический состав этих почв, в основном, глинистый. 
В нижних горизонтах этой почвы заметны тонкие песчаные прослойки, 
называемые С.А. Сычевой, «дождевыми» отложениями, что подчеркиE
вает условия субаэрального почвообразования. Нижняя часть разреза 
№5 характеризуется преобладанием отложений супесчаного аллювия. 
На глубине 240 см заметны слаборазвитые погребенные почвы типа 
педоциклов среднесуглинистого состава. 

 

 
Рис. 15. Изменение содержания фракций гранулометрического состава  

с глубиной в разрезе №3, % 
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Рис. 16. Изменение содержания фракций гранулометрического состава  

с глубиной в разрезе №5, % 

Разрез №7, заложенный в пойме реки Уза, слабо отличается от заE
кономерного развития процесса пойменной седиментации. Как и в преE
дыдущих пойменных разрезах, аллювий отличается накоплением часE
тиц тонкого песка, меньший удельный вес приходится на фракции 
крупного, среднего песка. 

Современные почвы формируются на супесчаных аллювиальных 
отложениях — дерновоEпесчаные слаборазвитые. Мощность разреза 
№7 составляет 4,0 м. Вся аллювиальная толща характеризуется преобE
ладанием аллювиальных наносов песчаного состава, погребенные почE
вы, разделяющие песчаные толщи, преимущественно среднесуглиниE
стые в самой молодой части отложений. Более древние погребенные 
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почвы в нижней части разреза тяжелосуглинистые. Только на глубине 
122—137 см выделяется почва глинистого гранулометрического состаE
ва. Отличительной чертой описываемого разреза является обилие маE
ломощных погребенных почв, и вид графика приобретает «пилообразE
ную» форму.  

 

 
Рис. 17. Изменение содержания фракций гранулометрического состава  

с глубиной, в разрезе №7, % 

Гранулометрический состав разреза №8 отражает региональные 
особенности строения геологический пород суглинистого состава 
(алевритов и глин татарского яруса), в связи, с чем луговоEчерноE
земовидная почва и подстилающий её пойменный аллювий имеют глиE
нистый состав. Характерной особенностью вышележащих горизонтов 
является увеличение содержания песчаных частиц от среднего суглинE
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ка до супеси. Содержание песчаных частиц увеличивается и в погреE
бенной слаборазвитой аллювиальной почве на глубине 65–80 см до 
легкого суглинка. Вероятно, увеличение содержания песчаного матеE
риала в верхней части разреза №8 связано с размыванием среднечетE
вертичных песчаных комплексов выше по течению р. Малый Цивиль.  

 

 
Рис. 18. Изменение содержания фракций гранулометрического состава  

с глубиной, в разрезе №8, % 

В заключение необходимо подчеркнуть, что анализ гранулометриE
ческого состава образцов изученных разрезов показывает следующие 
особенности седиментогенеза: 

1) фракционный состав пойменного аллювия зависит от объема 
речного стока и скорости течения реки; 
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2) пойменный аллювий песчаного или супесчаного гранулометриE
ческого состава отражает значительные величины стока и смыва с воE
дораздельных и склоновых геосистем и пополняет трансаккумулятивE
ные ландшафты почводелювием грубого материала; 

3) профили полноразвитых погребенных почв имеют тяжелый граE
нулометрический состав за счет отложения иловатых и пылеватых 
фракций, что связано с изменением гумидности климата; 

4) Уменьшение осадков и увеличение тепла снижает сток и смыв с 
водораздельных и склоновых геосистем, в результате трансаккумуляE
тивные ландшафты пополняются тонким гумусированным материаE
лом, прошедшим ряд геохимических стадий автоморфного почвообраE
зования на денудационных поверхностях. 

Химический состав погребенных геосистем. Данные результатов 
химических анализов образцов современных и погребенных почв дают 
представление о геохимических трендах почвообразования в условиях 
пойменного седиментогенеза. Содержание углерода органического, главE
ного носителя процессов гумусообразования показывает тренды соE
временного развития почв и консервации этих величин в погребенных 
почвах В современной погребенной почве разреза №1 (дерновоEпесE
чаные) содержание углерода находится в пределах от 0,6 до 2,2 %. В поE
гребенных почвах пределы содержания углерода уменьшается вдвое — 
0,2—1,4 %, а в самой древней — составляет 0,7 % (рис. 19), несмотря на 
разные типы почвообразования.  

В разрезе №2 (Бессоновский район) содержание углерода в совреE
менных дерновоEсупесчаных почвах невысокое — 0,6—1,2 % в погреE
бенных почвах содержание углерода зависит от типа почв и их возрасE
та. В слаборазвитых почвах на глубине до 70 см содержание углерода 
составляет 0,4—0,9 %. В более развитых почвах и луговоEчерноземовидE
ных — углерод увеличивается до 1,4—1,7 %. Верхний горизонт самой 
древней почвы характеризуется высоким содержанием углерода 2,2 %, 
а в нижних горизонта достигает всего 0,6 % (рис. 19). 

Разрез №3 (карьер «Ухтинский») характеризуется невысоким соE
держанием углерода в современных почвах (дерновоEпесчаных) до 
1,0 %. В слаборазвитых погребенных почвах на глубине 36 см содержаE
ние углерода гумуса достигает 1,4 %, а на глубине 58 см — 1,2 %. Далее 
по профилю погребенной почвы с 87 см отмечается самое высокое для 
разреза содержание углерода — 2,5 % с небольшим снижением с глубиE
ной до 1,7—0,8 %. 
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Рис. 19. Содержание углерода в современных  
и погребенных почв пойменных разрезов, % 

В разрезе №5 (с. Стемасы, Алатырского района) современные почE
вы (дерновоEпесчаные) выделяются низким содержанием углерода — 
1,0 %. Все остальные погребенные почвы имеют повышенные величины 
углерода — 1,2 % на глубине 13 см; 1,7 % на глубине 50 см. Мощная поE
гребенная почва наглубине 130 см и до 193 см выделяется высоким соE
держанием углерода — 3,3—3,6—3,0 %. В нижней части разреза в малоE
мощных почвах содержание углерода составляет 1,4—1,9—0,7 %. 

Разрез №7 характеризуется самым низким содержанием углерода в 
современных почвах (дерновоEпесчаные) — 0,4 %. По всему профилю 
разреза выделено много слаборазвитых почв с невысоким содержанием 
углерода от 1,0 до 1,7 %. Самая развитая темноцветная почва (луговоE
черноземовидная) выделяется высоким содержанием углерода — 2,2 %.  

В разрезе №8 (р. Шолма, Цивильский район), как и в разрезе №1 выE
деляется высокое содержание углерода в современной почве (дерновоE
песчаные) — 1,8 %. Эта величина углерода повторяется в погребенных 
почвах на глубине 65 см и 104 см. В темноцветной хорошо развитой почE
ве на глубине 165—200 см содержание углерода возрастает до 3,3 %. 

В итоге можно подчеркнуть низкое содержание углерода в совреE
менных почвах (дерновоEпесчаных) за исключением двух разрезов №1 
и №3, где величина углерода возрастает до 1,8 %. В слаборазвитых почE
вах обычны колебания углерода от 1,2 % до 1,9 %. Мощные темноцветE
ные погребенные почвы (луговоEчерноземовидные) выделяется не 
только цветом, но и высокими величинами углерода — 2,1—3,6 %. 
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Величина кислотности в почвах и аллювиальных наносах изученE
ных разрезов была определенна методом pH солевой вытяжки и предE
ставляет собой потенциальную, или обменную форму (рис. 20). По 
этим показателям все изученные разрезы отличаются существенно. В 
разрезе №1 в верхней части все почвы и аллювиальные наносы харакE
теризуются средней кислотностью — pH составляет 4,8—4,5. В нижней 
части разреза pH погребенных почв снижается до 3,7. Таким образом, 
кислотность увеличивается до сильно кислой степени с глубиной.  

В разрезе №2 pH отличается несколько большими значениями велиE
чин и характеризуется слабокислотной средой — 5,0—6,2 и только в нижE
ней части разреза с глубины 220 см pH резко снижается и определяет 
сильную кислотность погребенных почв и аллювиальных отложений. 

В разрезе №3 (карьер «Ухтинский») современные и погребенные 
слаборазвитые почвы выделяются высокими величинами pHKCl от 6,6 
до 6,8, то есть характеризуются реакцией близкой к нейтральной. Ниже 
глубины 87 см погребенные луговоEчерноземовидные почвы имеют 
pHKCl от 4,9 до 5,8, то есть кислую и слабокислую реакцию среды. 
Только на глубине 209 см и ниже по разрезу pH солевое снижается 
значительно до 3,6—3,2, что определяет сильнокислую среду.  

В разрезе №5 (с. Стемасы, Алатырского района) по всей глубине разE
реза pHKCl определяется высокими значениями — от 6,4 до 7,2, поэтому 
среда дерновоEпесчаных и погребенных луговоEчерноземовидных почв 
преимущественно близкая к нейтральной или нейтральная (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Изменение pН солевого в современных  

и погребенных почв пойменных разрезов, мгEэкв./ 100 г 



 106

В разрезе №7 (р. Уза, Лопатинского района) все аллювиальноE
почвенные образования до глубины 150 см имеют величины pHKCl от 
5,0 до 5,7 и относятся к слабокислой реакции среды. Однако ниже глуE
бины 150 см величина pHKCl снижается от 4,9 до 4,2, что соответствуE
ет кислой среде. В разрезе №8 реакция pHKCl пойменных отложений и 
погребенных почв находится в целом близкой к нейтральной.  

Таким образом, кислотность почв как современных, так и погреE
бенных, самая разнообразная. Преобладает, в основном, средняя и 
сильная кислотность в погребенных почвах. Тем не менее выделяется 
ряд разрезов, в которых показатели водорода высокий и в современных 
и в погребенных почвах — №5 с. Стемасы. Выходы геологических изE
вестковых осадочных пород в пределах среднего течения р. Сура нейE
трализует реакцию современных и погребенных почв. 

Гидролитическая кислотность (Нг) также характеризует потенциE
альную кислотность почв, но отличается максимальными показателяE
ми обменного водорода. Так, в разрезе №1 (д. Дворики, Кузнецкого 
района) величины Нг довольно значимые в современных почвах (дерE
новоEпесчаных) — 3,05 мэкв/100 г. В погребенных слаборазвитых почE
вах на глубине 29 см Нг составляет 3,26 мэкв./100 г. В погребенной луE
говоEчерноземовидной почве Нг достигает максимума — 7,11 мэкв/100 г 
с глубиной величины Нг постепенно снижаются. 

Разрез №2 (Бессоновский район) подчеркивает высокие величины 
Нг в современной почве составляет 1,98 мэкв/100 г, а в слаборазвитых 
погребенных почвах до 2,8 мэкв/100 г. В самой нижней погребенной 
черноземовидной почве Нг сильно возрастает до 6,44–10,1 мэкв/100 г 
почвы. 

Разрез №3 (карьер «Ухтинский») выделяется низкими величинами 
Нг в современной почве (дерновоEпесчаной) — 0,5 мэкв/100 г. МаксиE
мум величин Нг приходится на погребенную луговоEчерноземовидную 
почву на глубине 87 см составляет 5,25 мэкв/100 г. и ниже с глубиной с 
меньшими пиками содержания Нг от 1,67 до 3,19 мэкв/100 г в слабоE
развитой почве. 

Разрез №5 (с. Стемасы, Алатырский район) выделяется низкими 
величинами гидролитической кислотности Нг — 0,34 мэкв/100 г. В соE
временных почвах (дерновоEпесчаных), как и в нижних погребенных 
луговоEчерноземовидных Нг составляет 0,72 мэкв/100 г, что согласуетE
ся с величинами pH солевого. 

Разрез №7 (р. Уза, Лопатинский район) выделяется морфологичеE
ски чередованием слаборазвитых почв почти до 4,0 м. Современная 
почва дерновоEпесчаная характеризуется величиной гидролитической 
кислотности Нг 1,6 мэкв/100 г (рис. 21). В погребенных слаборазвитых 
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почвах по всей глубине происходит чередование величин Нг от 1,98 до 
3,48 мэкв/100 г. Только на глубине 373 см величина Нг возрастает до 
5,37 мэкв/100 г в слаборазвитой серой лесной почве. 

Разрез №8 (р. Шолма, Цивильский район), как и разрез №5  
(с. Стемасы, Алатырский район) характеризуется низкими величинами 
гидролитической кислотности Нг. Так, в современной почве Нг составE
ляет 0,49 мэкв/100 г, а в нижних погребенных почвах на глубине 200 и 
221 см возрастает до 1,22 мэкв/100 г, что также согласуется с величиE
ной pH (рис. 21). 

 

 
Рис. 21. Изменение показателя гидролитической кислотности  

в современных и погребенных почв пойменных разрезов, мэкв/100 г 

Сумма поглощенных оснований в почвах и породах зависит от соE
держания гумуса и гранулометрического состава. Современные почвы 
разреза №1 характеризуются очень низкой величиной поглощенных 
оснований — 0,9 мгEэкв/100 г. В погребенных слаборазвитых почвах 
величины суммы поглощенных оснований находятся в пределах от 6,0 
до 7, мгEэкв/100 г. И только в погребенных луговоEчерноземовидных 
почвах показатель повышается до 15,8—16,2 мгEэкв/100 г. Такие покаE
затели суммы поглощенных оснований связаны с высокой кислотноE
стью почв, когда обменные H+и Al++ не входят в состав поглощенных 
катионов. Например, в разрезе №2 показатели солевого pH выше в соE
временных и погребенных почвах и, соответственно, выше показатели 
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суммы обменных оснований — 17,2 мгEэкв/100 г. В погребенных почвах 
показатель увеличивается до 2,64–35,0 мгEэкв/100 г.  

В разрезе №3 примерно то же распределение величин суммы обE
менных оснований — 16,0 мгEэкв/100 г. для современных почв и  
18,7—19,5 мгEэкв/100 г. для погребенных слаборазвитых гумусированE
ных горизонтов, а в погребенных луговоEчерноземовидных почвах веE
личина достигает 20,0—37,4 мгEэкв/100 г. Однако, в нижней части разE
реза, где преобладает высокая кислотность величина суммы поглощенE
ных оснований резко снижается до 0,5 мгEэкв/100 г. 

В разрезе №5 наблюдается подобное распределение значений сумE
мы поглощенных оснований. В современных дерновоEпесчаных почвах 
показатель невысокий — 0,9 мгEэкв/100 г. В погребенных слаборазвиE
тых почвах сумма поглощенных оснований увеличивается до 16,0—23,0 
мгEэкв./100 г, а в лугово—черноземовидных почвах достигает значений 
39,3 мгEэкв/100 г за счет высокого содержания гумуса и физической 
глины (рис. 22). 

 

 
Рис. 22. Изменение показателя суммы поглощенных оснований  

в современных и погребенных почв пойменных разрезов, мгEэкв./100 г 

В разрезе №7 современные почвы (дерновоEпесчаные) характериE
зуются очень низкой величиной суммы поглощенных оснований — 
0,5 мгEэкв/100 г, как и в разрезе №1. Все погребенные почвы разреза р. 
Уза имеют невысокие показатели суммы поглощенных оснований — от 
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10,7 до 17,7 мгEэкв/100 г и только луговоEчерноземовидные почвы хаE
рактеризуются более высокими величинами — 20,3–26,2 мгEэкв./100 г, 
что согласуется с повышенным количеством гумуса и более высоким 
содержанием физической глины. 

Разрез №8 (р. Шолма, Цивильский район) выделяется повышенE
ными величинами суммы поглощенных оснований в современных дерE
новоEпесчаных почвах — 4,0 мгEэкв/100 г. Ниже по профилю разреза 
показатели суммы поглощенных оснований возрастают до 28,8 и 
36,6 мгEэкв/100 г, что соответствует увеличению содержания органичеE
ского углерода и физической глины (рис. 22). 

 

 
Рис. 23. Изменение емкости поглощения в современных  

и погребенных почв пойменных разрезов, мэкв/100 г 

Емкость поглощения представляет сумму всех обменных катионов. 
В современных дерновоEпесчаных почвах величина колеблется в преE
делах от 1,24 до 4,53 мэкв/100 г. В зависимости от содержания органиE
ческого вещества и количества глинистых минералов величина емкоE
сти поглощения изменяется в погребенных горизонтах изученных разE
резов. Для погребенных слаборазвитых почвах разреза №1 емкость поE
глощения изменяется от 8,92 до 14,44 мэкв/100 г. Для аналогичных гоE
ризонтов разреза №2 величина емкости поглощения увеличивается до 
41,69—36,5 мэкв/100 г. В разрезе №3 слаборазвитые почвы имеет емкость 
поглощения от 19,25 до 21,35 мэкв/100 г, тогда как погребенные луговоE
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черноземовидные почвы характеризуются значениями 42,65 мэкв/100 г. 
Подобное распределение и показатели емкости поглощения характерны и 
для разрезов №5 и №6, что позволяет сделать вывод о преобладании 
емкости поглощения в развитых погребенных почвах по сравнению с 
зональными черноземами Пензенской области, где показатель снижаE
ется в результате антропогенного воздействия. 

Современные почвы дерновоEпесчаные характеризуются низким 
содержанием подвижного фосфора — 53–83 мг/кг. Следует отметить, 
что в разрезах №2 и №5 содержание подвижного P2O5 в современных 
почвах очень высокое — 264—360 мг/кг и согласуется с современной 
степенью антропогенной нагрузки. В разрезе №2 с глубиной и повыE
шением возраста погребенных почв содержание подвижного фосфора 
снижается до средних и низких величин. Однако, в разрезе №5 погреE
бенные луговоEчерноземовидные почвы на глубине 130–193 см имеют 
повышенные величины P2O5— 125—222 мг/кг, что указывает на учаE
стие фосфоросодержащих геологических пород (фосфоритов), обогащаE
ющих трансаккумулятивные локальные геосистемы фосфором (рис. 24). 

 

 
Рис. 24. Изменение содержания подвижного фосфора (P2O5)  

в современных и погребенных почв пойменных разрезов, мг/кг 

Содержание обменного калия (К2О) в почвах изучаемых разрезов 
более разнообразно. В современных почвах дерновоEпесчаных содерE
жание обменного калия в основном повышенное — 100—290 мг/кг, за 
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исключением данных разреза №3, где величина составляет 70 мг/кг. В 
большинстве разрезов с глубиной и увеличением возраста показатель 
К2О уменьшается, кроме разреза №3, где на глубине 85 см в луговоE
черноземовидных почвах величина обменного калия увеличивается до 
140 мг/кг по сравнению с современной почвой — 70 мг/кг. В разреE
зе №5 современные и погребенные почвы выделяются повышенными 
величинами обменного калия — 140—160 мг/кг. 

 

 
Рис. 25. Изменение содержания обменного калия (К2О) в современных  

и погребенных почв пойменных разрезов, мг/кг 

Таким образом, результаты исследования разрезов водноEседименE
тационных геосистем бассейна р. Сура показывает чередование почE
венных горизонтов и аллювия, что является индикатором ритмичности 
геосистем в голоцене. Наиболее четко ритмичность выражена в поздE
нем голоцене. Обнаружены три основные слоя развитых погребенных 
луговоEчерноземовидных почв в пределах Среднего Поволжья, отноE
сящихся к среднесуббореальному и раннеE и позднесубатлантическому 
периодам. Формирование луговоEчерноземовидных почв осуществляE
лось в условиях переменного увлажнения, что приводило к развитию 
процессов гидроморфизма и, как следствие, слитизации. ГидроморE
физм и слитизация луговоEчерноземовидных почв привели к характерE
ным их признакам: низкое содержание органического углерода, повыE
шенная кислотность почв и относительно высокая емкость поглощенE
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ных оснований. В зависимости от геологических условий изменяется 
содержание обменного калия и фосфора. Горизонты слаборазвитых 
почв наиболее полно представлены в верхней части разрезов, приуроE
ченных к периоду похолодания субатлантического периода. ГранулоE
метрический состав погребенных почв отличается повышенным оглиE
нением горизонтов, что с одной стороны обусловлено климатическими 
и гидрологическими условиями их развития, а с другой стороны — 
процессом слитизации, при котором происходит образование вторичE
ных глинистых минералов.  

Мощность и гранулометрический состав аллювиальных горизонтов 
зависит от обема стока, скорости течения и геологических условий окруE
жающих денудационноEэрозионных геосистем. В связи с чем, состав аллюE
вия разреза №8 (р. Малый Цивиль) отличается повышенным содержаниE
ем глинистых и пылеватых частиц, а также имеет наименьшую относиE
тельную мощность. В то же время, в разрезе №8 обнаруживается наиболее 
древний слой погребенной почвы среднесуббореального периода.  

Современны условия развития почв водноEседиментационных геоE
систем обусловлены усилением антропогенной деятельности и тенденE
циями потепления климата, что обусловило замедление процессов гидE
роморфизма и слитизации. В связи с чем, в современных почвах улучE
шаются основные агрономические характеристики: зернистая структуE
ра, отличное сложение, меньшее содержание физической глины (до 
50–57 %), увеличение органического вещества (4–12 %) и слабая киE
слотность (pHсол 5–6) [13, c. 161–171]. 

В заключение необходимо отметить о большом разбросе химичеE
ских показателей в современных дерновоEпесчаных почвах, связанных 
с легким гранулометрическим составом и антропогенным вмешательE
ством. Более стабильны химические показатели погребенных почв — 
луговоEчерноземовидных. Они были значительно тяжелее по гранулоE
метрическому составу — преимущественно глинистые. Следовательно, 
содержат больше гумуса, чем современные почвы, в них значительно 
выше величины емкости поглощения, динамичны показатели фосфора 
и калия. По морфологическим признакам и химическим показателям 
луговоEчерноземовидные почвы выделяются свойствами слитости. 

 

2.3. Почвы эолово-седиментационых образований  
на террасах реки Сура 

В среднем и верхнем течении бассейна р. Сура исследован ряд неолиE
тических поселений на песчаноEдюнных образованиях, которые связаны 
с елшанской, камской, средневолжской и льяловской культурами [19; 
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39]. Песчаные отложения, к которым приурочены неолитические стоянE
ки, в рельефе выражены небольшими плавными возвышениями над 
уровнем пойменной террасы. Происхождение песчаных массивов проE
блематично, так как они приурочены к пойменным террасам, охватыE
вающим возрастной объем голоцена. По версии геологической карты ЧуE
вашской республики пески имеют четвертичный возраст [15]. В этом 
случае наблюдается несоответствие геоморфологического уровня их заE
легания, так как пески четвертичного возраста находятся в пределах моE
ренных отложений окскоEдонского ледникового комплекса примерно 
160–220 м.н.у.м. [61]. По данным картограммы Бессоновского района 
Пензенской области, составленной ПроектноEизыскательским центром 
агрохимической службы «Пензенский», песчаные образования неолитиE
ческий поселений приурочены к аллювиальным прирусловым отложеE
ниям. В целях определения происхождения песчаных образований исE
пользовались методы геоморфологического, стратиграфического, мезоE
формологического и сравнительноEгеографического анализа. 

Почвы на песчаных отложениях нами изучены в среднем течении 
р. Сура. В Алатырском районе республики Чувашия на правобережье 
р. Сура изучены разрезы на стоянках оз. Вьюново, УтюжI, III и V, а 
также оз. Черненькое и др. В Бессоновском районе Пензенской области 
исследован ряд неолитических поселений Подлесное V, Подлесное VI, 
Подлесное VII и Грабово III (рис. 26).  

 

 
Рис. 26. Стратиграфическое строение разрезов неолитический поселений 
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Строение почв, формирующихся на песчаных отложениях можно 
рассмотреть на примере полевого описания разреза оз. ВьюновоI 
(табл. 19). Разрез заложен назападномсклоне песчаной насыпи неE
большой крутизны до 2—3. Абсолютная высота 93,5 м.н.у.м. РастиE
тельность ксероморфная: бодяг, щавель, пастушья сумка, полынь, лук 
скорода, чертополох. Единственные уцелевшие деревья — сосны, котоE
рые, являются остатками боровых лесов, характерных для песчаных 
массивов. 

 
Т а б л и ц а  1 9  

Морфологическое описание разреза оз. Вьюново I 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
ДерновоEсупесчаные почвы 

(стратозем светлогумусовый эоловоEаккумулятивный на погребенной почве) 
Ad AJ* 0–16 ТемноEсерый, супесчаный. Структура не выражеE

на, заметны белесые обломки кварца без гумусоE
вых пленок. Отмечается клиновидный угловатоE
косой переход 

А1 RYur 16–31 ТемноEсерый при увлажнении супесчаный, струкE
тура не выражена. Встречаются белесые зерна 
кварца без гумусовых пленок как результат развиE
тия процесса лессиважа. Переход постепенный. 

B [U] 31–47 Супесчаный, мозаичного цвета, фрагменты осветE
ленной массы перемежаются с более темными пятE
нами. К этому горизонту приурочены находки неE
олита: отщепы, каменные орудия, керамика. ПереE
ход в породу ровный 

C C   47 см  
и глубже 

Песок светлоEжелтого цвета, хорошо сепарированE
ный. Порода однородна. Заметны ямы опорных 
столбов для различных хранилищ 

 
* Индексация генетических горизонтов в соответствии с «Классификация и 

диагностика почв России», 2004 [172]. 
 
Приведенное морфологическое описание свидетельствует о рассеE

лении неолитических людей в раннеатлантическое время ATE1на уже 
существующие песчаные формы рельефа в пределах поймы реки Сура. 
Радиоуглеродное датирование елшанской керамики, проведенной лаE
бораторией Аризонского университета, урбанизированный горизонт 
стоянки оз. Вьюново I имеет возраст 7222±48ВР, что относит период 
формирования песчаных образований к раннему голоцену. В почве, 
развитой выше жилой поверхности неолитический людей, заметны 
признаки лессиважа. Подобных признаков нет в урбанизированном гоE
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ризонте В, что подчеркивает иные климатические условия, благоприE
ятные для расселения и жизни населения Среднего Поволжья. Светлая 
песчаная почвообразующая порода отличается от описанных в п. 2.2 
аллювиальных отложений однородностью, что обусловлено сепарацией.  

Таким образом, происхождение песчаных образований, являющихE
ся объектом неолитических поселений, не связано с водной седиментаE
цией реки Сура. Большинство исследователей выделяли схожий переE
чень отличительных признаков для эоловых аккумулятивных форм 
рельефа, в числе которых А.А. Величко, А.Г. Гаель, Л.Ф. Смирнова, 
В.Н. Ударцов, С.Н. Тимирева А.Н. Дренова и др.  

В отличие от многочисленных случаев выделения в лесостепной и 
лесной зонах ВосточноEЕвропейской равнины дюноподобных форм 
рельефа, связанных с антропогенной дефляцией песка, формирование 
песчаных образований в пойме реки Сура происходило задолго до поE
явления на них первого поселенца — в раннем голоцене. 

Схожие эоловоEседиментационные отложения характерны для 
пойм некоторых других рек. А.Г. Гаель и Л.Ф. Смирнова выделяют 
особый тип седиментации — эоловоEаллювиальный, описывая его на 
примере песчаных дюнообразных формах рельефа в верхней пойме, I и 
II надпойменной террас р. Битюг Хреновского бора Воронежской обE
ласти [43]. Образование эоловоEаллювиальных песков авторы относят 
к атлантическому времени образования: условиям относительно теплоE
го и влажного климата. Известны и описаны эоловоEпесчаные образоE
вания в Приуралье и Восточной Сибири. А.Г. Гаель и Л.Ф. Смирнова 
раскрывают и другие случаи эолового переноса аллювиальных отложеE
ний на примере Бузулукского бора р. Самарки и Минусинские ленточE
ные боры р. Енисей. Однако, генезис этих песчаных форм был связан в 
первом случае с более континентальными климатическими условиями 
среднего голоцена, а во втором случае — подпруживанием ледника 
Сартанского времени. Ю.А. Сыроватко отмечает дюновые формы рельE
ефа высотой до 40 м на первой надпойменной террасе р. Абакан и отноE
сит их к раннеголоценовому периоду [149]. 

Описанные в Алатырском районе Чувашии другие стоянки неолита 
имеют схожий морфологический профиль, подтверждающий эоловоE
аккумулятивное происхождение песчаных форм, но отличаются по 
мощности. Нами дополнительно изучены разрезы стоянок Утюж I и оз. 
Молебное I. Растительный покров однороден и слабо изменяется в 
пределах изучаемых неолитических поселений и представлен ксероE
морфной растительностью, характерной для описанного разреза оз. 
Вьюново I. Разрез стоянки Утюж I заложен в 300 см к североEвостоку 
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от оз. Вьюново на северной экспозиции песчаного склона. Абсолютная 
высота местности составляет 91,6 м. н. у. м. Географические координаE
ты: 540 46,5/ с. ш. 460 40,7/ в. д. Морфологическое описание разреза 
Утюж I представлено в табл. 20. 

 
Т а б л и ц а  2 0  

Морфологическое описание разреза Утюж I 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
ДерновоEсупесчаные почвы 

(стратозем светлогумусовый эоловоEаккумулятивный на погребенной почве) 
Ad AJur* 0–11 ТемноEсерого цвета сильно пронизан корневой 

системой, осветленный зернами кварца без гумуE
совых пленок как результат развития процесса лесE
сиважа. Супесь. Переход постепенный 

А1 RYur 11–28 ТемноEсерый супесчаный горизонт. Встречаются 
белесые зерна кварца без гумусовых пленок (лесE
сиваж). Зафиксирована находка серебряного дирE
хема. Переход постепенный 

B [U] 28–71 Супесчаный, мозаичного цвета, фрагменты осветE
ленной массы перемежаются с более темными пятE
нами. К этому горизонту приурочены находки неE
олита: отщепы, каменные орудия, керамика. ПереE
ход в породу ровный 

C C   71 см  
и глубже 

Песок светлоEжелтого цвета, хорошо сепарироE
ваннй. Порода однородна. Заметны ямы опорных 
столбов для различных хранилищ 

 
* Индексация генетических горизонтов в соответствии с «Классификация и 

диагностика почв России», 2004 [172]. 
 
Отличительными особенностями урбанизированного горизонта 

изучаемых разрезов является их высокая плотность и мозаичность окE
раса, что связано с привносом антропогенного мусора: отщепы, скребE
ки, наконечники, каменные ножи, грузила, мусорные ямы и остатки 
опорных столбов. Антропогенная деятельность отмечается многочисE
ленными находками неорнаментированной керамики в нижней части 
горизонта возрастом 6330±90 BP (KiE14448). В верхней части горизонE
та Bобнаружена накольчатая керамика датированная 5890±80 BP  
(KiE14458) [40]. Полученные археологические даты указывают на хоE
зяйственное освоение территории в течение всего среднеатлантическоE
го времени ATE2.  

Анализ морфологического строения почв подчеркивает, что верхE
няя часть разреза сформирована на новых эоловых отложениях, развиE
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валась в иных климатических условиях, способствующих развитию 
процесса лессиважа в горизонтах AdиA1. В горизонтах жилой поверхE
ности таких признаков не отмечалось. 

Разрез стоянки оз. Молебное I был выполнен в 30 м к югу от оз. 
Вьюново I на соседней дюне. Абсолютная высота составляет 93 м.н.у.м. 
Географические координаты 5446,2 с.ш. и 4640,9 в.д. МорфологичеE
ское описание строения оз. Молебное I аналогично описанным выше 
разрезам за исключением менее выраженного дернового горизонта 
мощностью до 7 см. Дерновый горизонт в разрезах оз. Вьюново и оз. 
Молебное слаборазвитый за счет бывшей распашки, что связано с поE
пытками выращивания овощей в 70Eх гг. XX века. Аккумулятивный 
горизонт А1 всех изучаемых разрезов отличается темным цветом. В 
средневековое время через район исследования была проложена дороE
га, что отмечалось уплотнением горизонта А1 на одной из стенок разреE
за Утюж I. В этом же горизонте была найдена серебряная дирхема, даE
тируемая 1310 г. 

Таким образом, морфологическое описание почв неолитических 
поселений в Алатырском районе р. Чувашия указывает на эоловоE
аккумулятивное происхождение песчаных образований. Заселение 
территории исследования происходило в раннеE и среднеатлантическое 
время на уже сформированных дюнных субстратах. УрбанизированE
ный горизонт B морфологически выделяется мозаичностью окраски, 
что связано с частичным перемешиванием и смещением горизонта в 
результате строительства жилищ, подготовкой ям под кострища и муE
сора, отмечаются многочисленные археологические находки накольчаE
той и гребенчатой керамики. 

Другие неолитические поселения исследованы в Бессоновском 
районе Пензенской области близ поселка Подлесное, по имени котороE
го получили название Подлесное III, Подлесное IV и Подлесное VII, а 
также Грабово III. Датирование горизонтов осуществлялось А.А. ВыE
борновым по осколкам керамики гребенчатой, зубчатоEгребенчатой и 
зубчатой керамики стоянки Подлесное III и IV. Морфологическое опиE
сание разрезов, заложенных на археологических памятниках, имеет 
свои отличительные особенности и характеризуются однородностью 
строения. Наиболее полно был вскрыт и изучен разрез Подлесное III. 
Разрез Подлесное III заложен на склоне югоEзападной экспозиции неE
далеко от ровной вершины дюны высотой 130 м. н. у. м. Ксероморфная 
растительность разрежена и представлена полынью обыкновенной, 
гвоздикой татарской, пижмой лекарственной, пастушьей сумкой, клоE
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повником сорным, типчаком и т.д. Поверхность покрыта мхом. МорE
фологическое описание представлено в табл. 21. 

 
Т а б л и ц а  2 1  

Морфологическое описание разреза Подлесное III. 
Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

ДерновоEсупесчаные почвы 
(стратозем светлогумусовый эоловоEаккумулятивный на погребенной почве) 

Ad AJ* 0–13 Серый с буроватым оттенком, супесчаный. Много 
ходов педофауны (осы, кладка яиц ящерицы и др.). 
Сильно пронизан корневой системой травянистой 
растительности. Выделяется подгоризонт 0–3 см. 
Переход постепенный 

А1 RY 13–32 СероEбурого цвета супесчаный до легкого суглинE
ка. Структура не выражена. Встречаются ходы пеE
дофауны и корни растений, заметна седоватая приE
сыпка на стенках разреза за счет развития лессиE
важа. Переход в следующий горизонт ясный 

АВ [Aur] 32–50 ТемноEсерого цвета легкосуглинистого состава. 
Структура не выражена. К этому горизонту приE
урочены артефакты гребенчатой и зубчатой кульE
тур неолитической стоянки. Переход постепенный 

B [Bur] 50–86 Серого цвета, супесчаный. Структура не выражена. 
Переход в следующий горизонт заметный в виде 
клиновидной формы, глубина которых достигает 
138 см 

C C   70 см  
и глубже 

Неровный за счет клиновидности. Светлый песок 
средних и мелких размеров кристаллов. На глубиE
не 94–98 см имеются небольшие гумусированные 
прослойки светлоEсерого цвета легкой супеси разE
мерами до 7–10 см в длину и 204 см в толщину с 
ровным ясно выраженным залеганием в породе. До 
глубины 138 см внедряется гумусированный клин. 
Глубже 160 см встречаются отложения белесых 
кристаллов в виде мелких чешуек, зерен и конглоE
мератов белого цвета (не вскипают от 10 % раствоE
ра соляной кислоты). На глубине 188 см заметен 
гумусированный слой [А] толщиной до 2 см серого 
цвета. Другая гумусированная прослойка [А] с теE
ми же морфологическими признаками встречается 
на глубине 225 см. На глубине 235 см заметны окE
сиды железа (Fe2O3) 

 
* Индексация генетических горизонтов в соответствии с «Классификация и 

диагностика почв России», 2004 [172]. 
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Культурный слой разреза Подлесное III охватывает горизонты АВ 
и В, однако, в отличие от урбанизированных горизонтов поселений 
Алатырского района мозаичность отсутствует. Проявление антропоE
генного воздействия выражено слабо и морфологически горизонты выE
деляются темным цветоми суглинистым составом. Датирование гориE
зонта В по находкам гребенчатой керамики определяет возраст 
6110±80 BP (KiE14565), что относит начало периода почвообразования 
к среднему голоцену. Клиновидные образования нижней части гориE
зонта отражали время суровых климатических условий среднеатлантиE
ческого времени на рубеже 6,0–6,5 тыс. л.н. [118, c. 83–88]. Обращают 
внимание многочисленные гумусированные участки, связанные с кратE
ковременными периодами задернованности дюноподобных форм рельE
ефа и начальными стадиями почвообразования. Глубже 235 см описаE
ны признаки наличия оксида железа, что связано с постепенной сменой 
растительного покрова: с сосновоEшироколиственных лесов среднеатE
лантическое время на боровые сосновые леса в суббореале и ксероE
морфной травянистой растительности в субатлантический период, что 
приводит к формированию кислых почв и появлению окисных форм 
железа на поверхности песчаныхчастиц. 

Другие два разреза Подлесное IV и Подлесное VII имеют меньшую 
глубину и, соответственно, меньшую мощность горизонтов. Разрез 
Подлесное IV заложен на западном склоне недалеко от плоской верE
шин песчаной насыпи.Абсолютная высота составляет 138 м.н.у.м. ГеоE
графические координаты 5318 с.ш., 455 в.д. Растительность ксероE
морфная: полынь обыкновенная, заячья капуста, щавель конский, 
пижма обыкновенная, одиноко стоящая сосна, гвоздика татарская, типE
чак и т.д. Морфологическое строение разреза Подлесное IV представE
лено полевым описанием в табл. 22.  

 
Т а б л и ц а  2 2  

Морфологическое строение разреза Подлесное IV 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
1 2 3 

ДерновоEсупесчаные почв 
(стратозем светлогумусовый эоловоEаккумулятивный на погребенной почве) 

Ad A* 0–8 Дерновый горизонт светлоEсерого цвета с буроваE
тым оттенком. Супесчаный. Переход постепенный 

А RY 8–25 Серого цвета с буроватыми прослойками мозаичE
ного цвета. Супесчаного состава. Отмечаются беE
лесые зерна кварца как результат процесса лессиE
важа. Пронизан корнями травянистых растений 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 2  

1 2 3 
АВ [Aur] 25–42 ТемноEсерого цвета супесчаного состава. Имеются 

включения мелких песчинок и конгломератов песE
ка оранжевоEбурого цвета. Переход в следующий 
горизонт постепенный 

B [Bur] 42–63 СветлоEсерого цвета супесчаного состава. В своей 
нижней части 60—66 см постепенно переходит в 
породу (светлый песок) языковатой и размытой 
границей 

C C   63 см  
и глубже 

Песок светлый с гумусированными примазками по 
всему слою 

 
* Индексация генетических горизонтов в соответствии с «Классификация и 

диагностика почв России», 2004 [172]. 
 
Анализ морфологического строения почв показывает, что новые геE

нетические горизонты, образованные на более молодых эоловых субE
стратах подвержены процессам лессиважа. Это подчеркивает особенE
ности современного климата, отличного от климата неолитического 
времени. 

Морфологическое описание отражает следы хозяйственного освоеE
ния дюновых участков. Находки датируются по гребенчатой керамики, 
обнаруженной в горизонте В, возрастом 5890±90 BP (KiE14459). МноE
гочисленные небольшие гумусированные участки горизонта С указыE
вают на снижение активности эоловой седиментации, а «размывание» 
перехода в породу — на задернованность травами отдельных седименE
тационных уровней. Одиноко стоящие сосны являются реликтом вреE
мени формирования песчаных образований. 

Разрез Подлесное VII заложен на югоEзападном склоне соседней 
дюноподобной формы рельефа. Географическое координаты: 5317 с.ш., 
4505 в.д. Абсолютная высота составляет 136 м.н.у.м. Растительность 
слабо отличается от разреза Подлесное IV и дополнительно представE
лена бодягом польским, астрагалом нутовым, кульбабой, злаками, одиE
ноко стоящими соснами. Морфологическое описание разреза ПодлесE
ное VII представлено в табл. 23. 

Как и в других разрезах, описанных выше, заметны условия почвоE
образования на молодыми эоловых наносах, осложненные процессами 
лессиважа в горизонтах Ad и А1. В почвах времени неолита такие проE
цессы отсутствуют, что подчеркивает иные климатические условия. 
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Т а б л и ц а  2 3  
Морфологическое описание разреза Подлесное VII 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
Песчаный почвогрунт 

(стратозем светлогумусовый эоловоEаккумулятивный на погребенной почве) 
Aд AJ* 0–7 СветлоEсерого цвета буроватого оттенка 

супесчаного состава, структура не выраE
жена. Переход постепенный  

А RY 7–17 Серый с буроватым оттенком супесчаноE
го состава. Имеются белесые зерна кварE
ца. Переход постепенный 

АВ [Aur] 17–24 ТемноEсерого цвета, супесчаного грануE
лометрического состава. Структура не 
выражена. Переход в следующий гориE
зонт постепенный 

B [Bur] 24–33 СветлоEсерого цвета супесчаного состава. 
Структура не выражена. Переход с неE
большими размытыми клиньями. ОтмеE
чаются небольшие участки песка бурого 
цвета 

C C   33 см  
и глубже 

Песок мелкозернистый светлоEкоричE
невого цвета. Неровная нижняя граница с 
гумусированными участками по горизонE
ту. Ниже глубины 55 см горизонт светлеE
ет и обнажается светлый мелкозернистый 
песок 

 
* Индексация генетических горизонтов в соответствии с «Классификация и 

диагностика почв России», 2004 [172]. 
 
Разрез, приуроченный к неолитическому поселению Грабово III, не 

имеет датировок. Однако, многочисленные находки керамики гребенE
чатой и зубчатой культур указывают на тот же возраст, что и ПодлесE
ное III и IV. Разрез Грабово III в 0,5 км к востоку от пос. Грабово и 
200м к западу от русла р. Сура. Грабово III является карьером по добыE
че песка. Глубина карьера составляет 6 метров. Его дно заполнено воE
дой, по берегам которого произрастают одиноко стоящие березы, ивы и 
осины. Разрез исследования заложен на обрыве карьера южной экспоE
зиции. Географические координаты: 53°21 с. ш., 45°05 в.д. Абсолютная 
высота 138 м.н.у.м. Растительный покров поверхности разреза предE
ставлен ксероморфными травянистыми формами: полынь обыкновенE
ная, щавель конский, седум телефиум, пижма лекарственная, обильно 
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покрыт мхом. В табл. 24 представлено морфологическое описание разE
реза Грабово III.  

 
Т а б л и ц а  2 4  

Морфологическое описание разреза Грабово III 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 
ДерновоEпесчаные почвы 

(стратозем светлогумусовый эоловоEаккумулятивный на погребенной почве) 
Ad AJ* 0–20 Серого цвета буроватого оттенка супесчаE

ного состав. Отмечаются белесые зерна 
кварца. Горизонт имеет темный оттенок в 
средней части. Переход заметный не ровE
ный 

А1 RY 20–37 ПалевоEбелесого цвета горизонт песчаного 
состава. Заметны песчаные частицы без 
гумусовых пленок. Бесструктурный. ПереE
ход постепенный ровный и заметный 

АВ [U] 37–80 Частично в верхней части осветленный гоE
ризонт палевоEоранжевого цвета песчаного 
гранулометрического состава. Структура 
не выражена. На глубине 77 см обнаружеE
на гумусовая прослойка светлоEсерого цвеE
та. Является культурным слоем 

C C   80 см и глубже Оранжевого цвета песчаного гранулометE
рического состава 

 
* Индексация генетических горизонтов в соответствии с «Классификация и 

диагностика почв России», 2004 [172]. 
 
Морфологическое строение почв разреза Грабово III также подчерE

кивает развитие процесса лессиважа, которое выражается увеличением 
светлых крупинок песка, отмытых от гумусовоEжелезистых пленок и в 
результате хорошо заметных при описании на стенках разреза. СледоE
вательно, лессиважу подвержена небольшая по мощности верхняя 
часть разреза позднеголоценового возраста, которая образовалась в реE
зультате эоловоEаккумулятивных процессов на поверхности нижних 
жилых горизонтов неолита. 

В целях уточнения полученных данных морфологического строеE
ния и сравнительного анализа горизонтов проведено мезоморфологиE
ческое описание генетических горизонтов разрезов Грабово III и Утюж I. 
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ГориE
зонт 

№ Грабово III № Утюж I 

Ad 1 

 

 

5

 

 
 

А(пах) 2 
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АВ 3 

 

 

7

 

 

C 4 

 

 

8

 

 

Рис. 27. Мезоморфологическое строение отдельных горизонтов разрезов 
Грабово III и Утюж I 
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Дерновый горизонт разреза Грабово III состоит из кристаллов 
кварцита, покрытых пятнами гумусовых пленок. Песчинки кварца, 
преимущественно матового цвета за счет микротрещин, образующихся 
в результате дефляции. Обнаруживаются песчинки «охристого» цвета, 
что указывает на глубокое проникновение оксида железа в структуру 
кварца в связи с трещиноватостью. В то же время, дерновый горизонт 
разреза Утюж I более темный за счет почти полного покрытия гумусоE
выми пленками кварцевых минералов, образуются гумусовые конглоE
мераты, состоящими из глинистых гумусированных частиц и мелкого 
кварцита. Аккумулятивный горизонт анализируемых разрезов меньше 
гумусирован и состоит, преимущественно, из кварцитовых минералов, 
пятнисто покрытых гумусовыми пленками, а также кварцитов, на поE
верхности которых отсутствуют гумусовые пленки. Отсутствие гумуE
совых пленок связано с лессиважем песчаного материала в связи с поE
холоданием и снижением биологической продуктивности ценозов. 
Особенностью минерального состава аккумулятивного пахотного гоE
ризонта Утюж I является наличие мелкоземистого материала, покрыE
вающего кварцевые минералы и гумусовые конгломераты. Развитие 
мелкозема связано с частичным растворением оксида кремния IV по 
краям трещин под действием дождевых вод. Оксиды железа сформироE
вались в условиях значительного переувлажнения и смены растительE
ных сообществ. Обилие «охристого» песка отмечается в разрезе ГрабоE
во III. Горизонт В изучаемых разрезов лишен гумусовых пленок и 
представлен матовыми кристаллами кварцита хорошо окатанной форE
мы. Для горизонта В разреза Утюж I характерны кремнеземистые чеE
шуйки, покрывающие поверхности минералов. В анализируемом гориE
зонте разреза Горабово III видны крупные углистые частицы, свидеE
тельствующие о гумусовом этапе развития горизонта. Отражением хоE
рошей гумусированности горизонта В разреза Утюж I являются гумуE
совые конгломераты, скрепленные кремнеземом. Горизонт С изучаеE
мых разрезов представлен кристаллами кварцитов окатанной формы 
матового цвета, а также «охристым» песком. Железистые пленки, поE
крывающие дерновый и аккумулятивный горизонт, а также песчаную 
материнскую породу разрезов Грабово III и Утюж I подчеркивают смеE
ну природноEклиматических условий: увлажнения и растительности. 

Процесс дефляции песчаного материала обусловлен двумя фактоE
рами: природноEклиматическим и антропогенным. ПриродноEклимаE
тический фактор воздействовал в раннеголоценовое время и связан с 
обилием песчаного аллювия, отлагаемого на прирусловых валах и пеE
ревиваемого в теплые и сухие периоды. Образование культурных гориE
зонтов В связано с окончанием естественной дефляции и началом почвоE
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образования на дюнах в среднеатлантическое время АТE2. Дюны задерE
новывались в следствии обилия ксероморфных форм растительности и 
затем развития древесных сообществ из сосны. В результате деятельноE
сти человека и периодических пожаров в почвах в почвах встречаются 
угольные частицы. Дальнейшее развитие генетических горизонтов в субE
бореальное время зависело от характера антропогенного воздействия. 
Сведение лесов и естественной растительности освобождало песчаный 
материал новообразующихся прирусловых валов, что приводило к возE
никновению антропогенной дефляции. Развитие пашенного земледелия 
в районе разреза Утюж I приводило к снижению гумуса. 

Генезис дюн в пойме реки Сура ставит вопрос о преимущественном 
направлении дующих ветров в раннеатлантическое время. ИсследоваE
ния А.А. Величко, А.Г. Гаеля, А.Н. Дреновой показывают, что форма 
самих дюн и их пространственная ориентация указывают на преоблаE
дающие ветра: овалообразный склон песчаной насыпи открыт дующим 
ветрам, а острый вытянутый конец является подветренным. Ниже 
представлены картосхемы районов исследования в Алатырском и БесE
соновском районах (рис. 28–29), выполненные в формате SRTM3 
Eurasia карт в программе Microdem и обработанные различными граE
фическими редакторами (Artweaver и AbobePhotoshop CS). 

 

 
Рис. 28. Картосхема района исследования неолитических памятников БесE

соновского района Пензенской области 
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Рис. 29. Картосхема района исследования неолитических памятников  

Алатырского района р. Чувашия 

Представленные картосхемы определяют геоморфологические 
формы рельефа в пойме р. Сура на основе гипсометрических уровней, 
проведенных через каждые 5 метров от русла реки. Возвышенные учаE
стки эоловоEаккумулятивных форм рельефа ориентированы преимуE
щественно в западном и югоEзападном направлении, что соответствует 
направлению дующих ветров. Дефляция переносила седиментационE
ный материал из зоны прирусловой поймы, где располагались слабо 
задернованные песчаные валы на более высокий гипсометрический 
уровень высокой поймы. 

Таким образом, расположение изучаемых эоловоEседиментационE
ных отложений в пределах верхней поймы р. Сура позволяет обосноE
вать раннеголоценовый возраст образований. Ледниковые песчаные 
отложения размывались и переносились речными потоками в раннем 
голоцене. В сухой летний период постоянно дующие ветра южного и 
югоEзападного направления перевеивали песчаный материал с прируE
словых валов. Завершение периода формирования дюнообразных 
форм вероятно относится к среднему атлантическому периоду. 

Морфологическое строение дерновоEпесчаных почв несложно:  
Ad—A1—B—C. Однако большое количество датировок «жилых» гориE
зонтов людей неолита позволяет выделить хронологические реперы 
изменения свойств данных почв в определенные временные срезы гоE
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лоцена — процессы лессиважа, проявившиеся в позднем голоцене, что 
является новым свойством и в отношении других типов почв. 

Гранулометрический состав отобранных образцов почвенных гоE
ризонтов неолитических стоянок демонстрирует как однородность соE
отношения различных фракций, так и своеобразие отмеченные в отE
дельных разрезах (рис. 30). 

 

 
Рис. 30. Содержание фракций различного гранулометрического состава  

с глубиной в разрезах неолитических поселений, % 

В разрезе Подлесное III заметно оглинение средней части профиля, 
где были изучены «жилые горизонты» неолита. Все верхние горизонты 
Adи А1 по сравнению с породой имеют различную степень оглинения. 
Рассчитанный коэффициент оглинения по И.А. Крупенникову [165] 
изменяется от 3,4 в дерновом горизонте до 6,0 в «жилых горизонтах» 
неолита, то есть среднесуглинистому гранулометрическому составу 
(рис. 30). Подобное своеобразие распределения гранулометрических 
фракций связано, вероятно, с различной интенсивностью эоловых проE
цессов и процессов почвообразования в каждом временном срезе голоE
цена. Следует подчеркнуть, что более «молодые» эоловые отложения в 
самой верхней части разреза, которые перекрыли «жилые горизонты» 
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неолита, также имеют высокий коэффициент оглинения до 3,4—3,7 по 
сравнению с породой. 

В разрезе Подлесное IV заметно более равномерное распределение 
фракций физической глины — 6,4—9,3 % по сравнению с породой — 
4,8 %. Следовательно, коэффициент оглинения в самой верхней части 
разреза 1,3—1,9 и в «жилой» части неолита — 1,4—1,6 по сравнению с 
породой (см. рис. 29). 

В разрезе оз. Вьюново I также отмечают более оглиненные верхние, 
самые «молодые» горизонты, перекрывающие «жилые» горизонт неE
олита, с величиной коэффициентов — 1,25—3,02. Однако, сумма фракE
ций физической глины низкая — 2,8 %. Характерная для «жилой» поE
верхности неолита, оказалась обогащенной песком до 97,8 %. СледоваE
тельно, коэффициент оглинения для этой части разреза имеет отрицаE
тельные значения – 0,7 по сравнению с породой. 

В разрезе Утюж I заметна общая закономерность распределения 
фракций гранулометрического состава: высокий коэффициент оглинеE
ния —3,07–3,12 в самых верхних «молодых» генетических горизонтах, 
перекрывающих «жилые» поверхности неолита и невысокий коэффиE
циент оглинения 1,26 базового горизонта поселений неолита по сравE
нению с породой. 

Разрез Грабово III по распределению фракций гранулометрическоE
го состава сходны с разрезом оз. Вьюново I. Следовательно, гарнулоE
метрический состав дерновоEсупесчаных почв имеет как общие закоE
номерности — более оглиненные генетические горизонты самой «моE
лодой» части разреза, в основном, перекрывающие «жилые» горизонты 
неолита, так и более оглиненные, возможно, антропогенно преобразоE
ванные горизонты неолитических поселений. Кроме того, есть и вариE
анты, когда «жилые» генетические горизонты оказывались менее оглиE
ненными, чем почвообразующая порода.  

Гранулометрический состав дерновоEпесчаных почв характеризуетE
ся двумя типами распределения физической глины: 1) классическое, 
связанное с оглинением верхних гумусированных горизонтов; 2) неE
традиционное (необычное) — когда оглинение проявляется в средней 
части почвенного профиля. 

Химический состав почв неолитических стоянок характеризует 
особенности процессов почвообразования и антропогенного воздейстE
вия, а также изменения природноEклиматический условий и развития 
эоловой седиментации в пределах пойм реки Сура. 



 129

 
Рис. 31. Содержание углерода в почвенных разрезах  

неолитических поселений, %. 

Содержание органического углерода в профиле почв изучаемых 
стоянок неоднородно. Для большинства стоянок характерно невысокое 
содержание углерода в дерновом и аккумулятивном горизонтах, где 
показатель не превышает 1,0 %. Исключение составляет разрез Утюж I, 
где в пределах дернового горизонта содержание углерода увеличиваетE
ся до 1,8 % и постепенно снижается вниз по профилю до 0,2 %. В друE
гих разрезах, таких как Подлесное III и IV, распределение углерода 
своеобразно. Горизонты АВ и В этих разрезов отличаются увеличением 
содержания углерода по сравнению с вышележащими, что согласуется 
с процессами оглинения средней части профиля. В среднем голоцене 
происходит смена растительного покрова перигляциальных холодных 
степей [21; 38; 116] из сосны, березы низкой и злаковыми, на сосновоE
березовые сообщества с представителями дуба черешчатого и орешниE
ка. Исследования Благовещенской в Пензенской и Ульяновкой обласE
тях показывают, что во второй половине атлантического времени отмеE
чается максимальное облесение территории исследования, что подE
тверждается споровоEпыльцевыми данными. Распространение получаE
ют широколиственные леса из дуба черешчатого, а в сосновых ассоциаE
циях сокращается береза и одновременно увеличивается подлесок из 
кустарниковых пород. Указанная эволюция природной среды может 
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объяснить увеличение содержания углерода в культурных горизонтах 
поселений Подлесное III и IV. 

Кислотные показатели почв неолитических поселений определяE
лись величинами pHсолевого, представляющую обменную форму почE
венной кислотности. Распределение pH солевого в профилях изучаеE
мых почв своеобразно, что зависит от местоположения разреза. МакE
симальная кислотность дерновоEсупесчаных почв характерна для разE
реза Грабово III – pHKCl составляет 3,9 в дерновом горизонте и 4,0 в 
нижних горизонтах. Вторым по степени снижения кислотности почв 
является разрез Подлесное III, профильное распределение pHKCl от 
4,6 до 4,9 — составляет кислую реакцию. В разрезе Подлесное IV подE
черкивается динамика почвенной кислотности — pHKCl равен 5,0 в 
дерновом горизонте, а затем значительно снижается pHKCl до 4,3 в гоE
ризонте А1 и резкое снижение кислотности в «жилых» горизонтах неE
олита до 5,4 (рис. 32). 

 

 
Рис. 32. Изменение pH солевого в профиле почв  

неолитических поселений 

В разрезе оз. Вьюново I верхние горизонты почв при pHKCl 5,2 
имеют слабокислую реакцию. В нижних горизонтах кислотность почв 
снижается до близкой к нейтральной и pHKCl составляет 5,9. 
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Разрез Утюж I выделяется кислой реакцией дернового горизонта — 
pHKCl — 4,8 и нейтральной реакцией горизонта А1 — pHKCl — 6,9, а 
также небольшим снижением pHKCl до 6,2 в «жилых» горизонтах неE
олита. 

Представленный обзор кислотности почв неолитических поселений 
позволяет утверждать, что разрезы на песчаных дюнообразных формах 
п. Стемасы характеризуются меньшей кислотностью и почти близкими 
к нейтральной реакцией среды почвенных горизонтов. Почвы БессоE
новского района и п. Грабово характеризуются более высокой кислотE
ностью. 

 

 
Рис. 33. Изменение гидролитической кислотности в профиле почв неолитиE

ческих поселений, мг.экв/100 г 

Гидролитическая кислотность (Нr) почв — это дополнительное изE
влечение киатиона H+ из твердой её фазы. В результате почти все дерE
новые горизонты выделяются повышенными величинами Нr —  
2,68–3,82 мгEэкв/100 г. Однако распределение Нr по профилям имеет 
определенные различия. В разрезах Утюж I, оз. Вьюново I и Грабово III 
величины Нr резко снижаются с глубиной до минимальных уровней, 
как это видно на рис. . Во второй группе разрезов Подлесное III и IV с 
глубиной увеличивается Нr до 3,63–3,82 мгEэкв/100 г и только в почE
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вообразующей породе величина гидролитической кислотности снижаE
ется, как и в других разрезах.  

Разброс величин по сумме обменных оснований большой. ВыделяE
ются разрезы с минимальными показателями — Грабово III, занимаюE
щий самое левое положение на графике (рис. 34). 

 

 
Рис. 34. Изменение суммы обменных оснований в профиле почв 

неолитических поселений, мг.экв./ 100 г. 

Самые большие величины суммы обменных оснований характерны 
для разреза Подлесное III, когда в дерновом горизонте показатель соE
ставляет 16,4 мгEэкв/100 г, а в средней части разреза увеличивается до 
22,0–23,3 мгEэкв/100 г, что согласуется с оглинением культурных гориE
зонтов неолитических поселений и значительными величинами углеE
рода. В породе сумма обменных оснований снижается до 6,5 мгEэкв/100 г. 
Остальные разрезы занимают среднее положение на графике. НаприE
мер, разрез Подлесное IV в дерновом горизонте сумма обменных осноE
ваний составляет 5, мгEэкв/100 г, а в «жилых» горизонтах неолита она 
увеличивается до 12,3 мгEэкв/100 г, что также связано с процессом огE
линения и существенным содержанием углерода. Разрезы оз. Вьюново I 
и Утюж I имеют закономерное распределение величин суммы обменE
ных оснований, характерных для песчаных почв: повышенные величиE
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ны обменных оснований в дерновом горизонте — 11,0–13,6 мгEэкв/100 г 
и резкое снижение их в породе. 

 

 
Рис. 35. Изменение емкости поглощения в профиле почв  

неолитических поселений, мгEэкв/ 100 г 

Величина емкости поглощения почв обычно выше величин обменE
ных оснований, поэтому график распределения этих данных почти поE
вторяет их характерное распределение по профилю. Разрез Грабово III 
по данным емкости поглощения также занимает левое положение на 
рис. 34. Разрез Подлесное III выделяется самой большой величиной 
емкости поглощения в дерновом горизонте 20,22 мгEэкв/100 г, а в средE
ней части до 25,8–26,9 мгEэкв/100 г, что связано с оглинением и высоE
ким содержанием углерода. Подобное распределение емкости поглоE
щения характерно и для разреза Подлесное IV — 8,8 мгEэкв/100 г в дерE
новом горизонте, 11,2 мгEэкв/100 г в горизонте А1 и 14,3 мгEэкв/100 г в 
культурном горизонте, с резким снижением в породе — 7,7 мгEэкв/100 г., 
что связано с оглинением культурного горизонта АВ. В разрезах оз. ВьюE
ново I и Утюж I характерно распределение величин емкости поглощеE
ния для дерновоEсупесчаных почв — максимум приходит на дерновый 
горизонт — 14,2 и 17,4 мгEэкв/100 г соответственно, с резким снижениE
ем величин в породе до 1,76 и 1,54 мгEэкв/100 г. 
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Рис. 36. Изменение содержания подвижного фосфора (P2O5)  

в профиле почв неолитических поселений, мг/кг 

Содержание подвижного фосфора отражает степень гумусированE
ности почв или антропогенной нагрузки. Степень гумусированности 
почв подчеркивается пределами содержания подвижного фосфора 
(P2O5) в дерновых горизонтах, где имеют очень низкие показатели от 
9,0 до 52,0 мг/кг. Распределение подвижногоP2O5 по профилю почв 
почти равномерное в разрезах Подлесное IV и Грабово III. В других 
разрезах заметно увеличение подвижных форм фосфора на глубинах 
16–28–32 см, то есть в пределах «жилых» горизонтов до 173 мг/кг, то 
есть достаточно высоких показателей, подчеркивающих загрязнение 
органическими остатками людей неолита. 

Другая величина, характеризующая в большей степени минералоE
гический состав почв показывает очень высокий разброс обменного каE
лия (K2O) в дерновых горизонтах рассматриваемых почв от 20 до  
120 мг/кг, то есть от самых низких до повышенных (рис. 37). РаспредеE
ление этих величин по профилю почв имеет самые разнообразные форE
мы. В разрезах Подлесное IV, Грабово III и оз. Вьюново I заметно сниE
жение этих величин в породе, что связано с большим оглинением верхE
них горизонтов. Многослойность археологических стоянок, возможно, 
объясняет значительные профильные колебания обменного калия по 
глубине профиля. 
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Рис. 37. Изменение содержания подвижного калия (K2O)  

в профиле почв неолитических поселений, мг/кг 

Таким образом, изучение почв памятников неолита обнаружило 
проблему геоморфологии эоловых образований в пойме р. Сура. В отE
личие от современных эоловоEседиментационных геосистем, образоE
ванных в результате деятельности человека, происхождение песчаных 
образований в пойме р. Сура не связано с антропогенным фактором. 
Формирование дюнных форм рельефа обусловлено дефляцией песчаE
ного в условиях слабой задернованности раннего голоцена. Эоловый 
процесс осложняет водноседментационную модель развития поймы 
среднего течения р. Сура. 

Как показывают данные изучения почв на локальных песчаных 
массивах, наблюдается их типологическое разнообразие. В большинстE
ве случаев почвы формируются по типу дерновоEсупесчаных боровых 
лесов. Хронология формирования названных почв подчеркивает динаE
мику преобладания лесных ландшафтов (сосновоEшироколиственных) 
во время неолитических поселений, затем сухостепных и за счет антроE
погенного воздействия в позднем голоцене. Эволюция климата и 
ландшафтов определила изменение свойств дерновоEсупесчаных почв: 
выщелоченные в «неолите» и лессивированные в позднем голоцене.  
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В Бессоновском районе на локальных песчаных геосистемах форE
мирование почв началось в раннеголоценовое время, так как клиноE
видные структуры самой нижней части почвенного профиля отражали 
кратковременные суровые климатические условия 8–8,5 тыс. л.н. РасE
пределение гранулометрических и химических показателей по почвенE
ному профилю подчеркивает процессы синлитогенного почвообразоE
вания для трансаккумулятивных ландшафтов. Приобретение чернозеE
мовидного облика профиля на супесчаноEсуглинистых отложениях 
обусловлено увеличением глинистых частиц в горизонте [А]В, что 
усилило гумусоаккумулятивные процессы и связанные с этим свойства 
и признаки почв лесостепных ландшафтов.  
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Глава 3. ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВ ЭОЛОВО-
ВОДНОСЕДИМЕНТАЦИОННЫХ ГЕОСИСТЕМ БАССЕЙНА 

Р. СУРА В ГОЛОЦЕНЕ 

3.1. Развитие почвенно-седиментационных образований  
в поймах бассейна р. Сура 

Изученные объекты исследований водноEседиментационных обраE
зований приурочены к пойменным геосистемам бассейна р. Сура, котоE
рые подразделяются на более древние уровни — древний и ранний гоE
лоцен, а также средний и поздний. 

Ранний эрозионноEаккумулятивный цикл соответствует первой 
надпойменной террасе и по данным В.И. Мозжерина [114] датируется 
древним и ранним голоценом: 12–10 и 10–8 тыс. л.н. Климат древнего 
голоцена можно оценить как резкоконтинентальный [161]. Почвенный 
покров в это время ещё не был сформирован, так как березовоEсосновая 
лесостепь особого перигляциального типа сочеталась с перигляциальE
ной степью из полынных сообществ [21]. В это время в условиях разE
реженной растительности доминировали дефляционные процессы песE
чаных отложений. В позднемдриасе (DRE3) около 11,0–10,3 тыс. л.н. 
климатические условия становятся более суровыми: резкое похолодаE
ние и усиление континентальности климата — преобладала холодная 
степь, что также способствовало развитию сильных дефляционных 
процессов песчаных и других пород изEза разреженной растительного 
покрова. Почвы изученные на финальной палеолитической стоянке 
«Шолма I» — слаборазвитые, мерзлотные, криоморфные, погребенные, 
формировались 13,0–11,0 тыс. л.н. в беллинг—аллередское время [55]. 
Содержание гумуса невысокое — 0,6 %, карбонаты по всему профилю — 
до 8,0 % CO2, поэтому выделяются высоким содержанием Ca2+ до 
35,0 мэкв/100 г, Mg2+ — 20–40 мэкв/100 г. Характерно существенное 
увеличение подвижного фосфора в «жилых» горизонтах стоянки до 
180 мг/кг по сравнению с породой — 70 мг/кг, указывающее на загрязE
нение рассматриваемых толщ за счет органических остатков. 

В предбореальном периоде и в начале бореала голоцена (PB—BOE1) 
потепление и уменьшение континентальности климата приводит к пеE
релому в развитии природных процессов. В это время на глинистых 
отложениях развиваются дерновоEкарбонатные, а на песчаных дерновоE
песчаные почвы, так как в это время наметился переход к лесостепным 
сообществам. Это время раннего мезолита, человек селился в основном 
на надпойменных террасах и на древних дюнах в жилищах типа шалаE
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ша, поскольку вел активный образ жизни. Основным занятием была 
охота и заметного влияния на окружающую среду они не оказывали 
[21]. Климат был сухим и прохладным. По мнению исследователей в 
это время над всей Европой господствовал обширный антициклон, 
блокирующий западную циркуляцию воздуха [131]. В пределах басE
сейна р. Сура годовая сумма осадков в это время составляла около 
400 мм, что на 150 мм меньше для самых влажных районов и почти таE
кая же для сухих — бассейна р. Сура. Вместе с тем, к окончанию бореаE
ла (BOE3) климат становится менее континентальным. Формируются 
леса по Н.В. Благовещенской с заметным участием ели и березы, разE
личных видов сосняков, развиваются наряду с отмеченными выше 
примитивные серые лесные почвы. 

Поздний эрозионноEаккумулятивный цикл охватывает последние 
8–7 тыс. л.н., то есть средний и поздний голоцен, в течении которого 
происходило формирование сложного пойменного комплекса с соверE
шенно другими климатическими параметрами и растительным покроE
вом. В первой половине атлантического периода (ATE1, 8,0–6,5 тыс. 
л.н.) повышение тепла (после небольшого похолодания) приводит к 
появлению березняков с участием широколиственных пород из дуба 
черешчатого и лещины обыкновенной. В этих же лесах появляется 
клен платановидный, липа сердцелистная и ясень обыкновенный. Во 
флоре степных сообществ господствуют различные бобовые и разноE
травье, в составе которых много мезофитов [21]. Полученные полиноE
логические и радиоуглеродные данные убедительно показывают и суE
ществование первичных доагрикультурных степей всех видов, за счет 
которых снижаются эрозионные размывы с водоразделов и их склонов. 

В это время в пойме р. Сура формируются луговоEчерноземовидные 
почвы, выделяющиеся темным цветом и тяжелым гранулометрическом 
составом (в последствии погребная аллювием). Формирование почв 
происходит за счет смыва тонкого темного почвоEделювия с водораздеE
лов и склонов, а затем постепенного отложения мелкозема в пойме, воE
влечения его в новые процессы почвообразования с участием грунтоE
вых вод. Данная луговоEчерноземовидная почва обнаружена в Среднем 
Поволжье С.Г. Курбановой и датирована радиоуглеродным методом — 
6780±700 (КИГНE363). 

Начиная с неолита (7,2–6,0 тыс. л.н.) миграция древних людей по 
поймам рек бассейна р. Сура продолжалась и расширялась, влияние 
неолитических поселений на окружающую среду становится заметным. 
Это нашло отражение в споровоEпыльцевых комплексах рассматриваеE
мого времени [21]. В восточных районах бассейна р. Сура появляется 
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первая пыльца сорных растений (рудеральных видов), которая свидеE
тельствует о начале хозяйственной деятельности первых общин челоE
век на данной территории. Однако количество пыльцы невысокое и соE
ставляет всего 0,2–0,5 %. 

Палеогеография второй половины атлантического периода (АТE2 и 
АТE3, 3,0–4,5 тыс. л.н.) чрезвычайно сложна, так как общепринятое 
мнение свидетельствует, что атлантический период — наиболее теплый 
и влажный отрезок голоцена. Однако данные многих исследователей 
подчеркивают, что максимальная выраженность этих показателей приE
ходится на «климатический оптимум» голоцена — 6,0–5,0 тыс. л.н. [52; 
163]. Именно это время считают оптимальным соотношением тепла и 
влаги. На исследуемой территории температуры января и июля были 
выше на 2–3 С. Осадки составляли не менее 550 мм за год. В этих усE
ловиях формировались ландшафты с максимальной биологической 
продуктивностью. Окончательно устанавливается западный влагопеE
ренос воздушных масс. На водоразделах дерновоEкарбонатные почвы 
эволюционируют в черноземные и луговоEчерноземные типы, а на песE
чаных массивах повсеместно формируются дерновоEпесчаные. Высокая 
облесенность этого периода с расширением широколиственных пород в 
них обусловили широкое развитие серых лесных почв. На пойменных 
террасах р. Сура за счет привноса тонкого почводелювия в условиях 
разной степени гидроморфизма, формируются луговоEчерноземовидE
ные почвы, которые за счет флювиальной активности бывают слабо 
развитые или сформированные. В южной части бассейна р. Сура, в почE
венном покрове данного возраста, развивались черноземы солонцеваE
тые, приуроченные к засоленным породам. 

Таким образом, почвенный покров бассейна р. Сура позднеатланE
тического времени, приобрел общие черты строения лесостепной зоны, 
хотя соотношение его компонентов по сравнению с современностью 
было далеко неодинаковым. Вместе с тем можно считать, что в это вреE
мя формировался почвенный покров бассейна р. Сура с естественным 
развитием основных типов почв без заметного влияния неолитических 
поселений. При этом пути миграции древнего человека были приуроE
чены к обводненным ландшафтам типа притоков крупных рек или к 
пойме самой р. Сура. Здесь обилие рыбы и животных составляли осноE
ву промысла и жизни неолитических людей.  

Рубеж атлантического и суббореального периода (ATE3—SBE2,  
4,5–3,2 тыс. л.н.) ознаменовался самым массовым облесением и максиE
мальной выраженностью всех процессов, начавшихся в позднеатлантиE
ческое время. Именно к этому периоду относится абсолютный максиE
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мум пыльцы трав и максимум древесных формаций, в которых домиE
нирующее положение занимает пыльца широколиственных пород [21].  

Первая половина суббореального периода на исследуемой территоE
рии характеризуется прохладным и влажным климатом. Несмотря на 
это по данным А.Л. Никитина [117] в первой половине периода проE
изошло понижение уровня грунтовых вод. Происходит расширение 
территорий с развитием серых лесных почв. Снижение уровня грунтоE
вых вод и похолодание приводит значительному расширению сосновоE
широколиственных лесов с участием березы. В травянистом ярусе расE
пространения осока (Carex sp.). Подобные леса занимали пологие 
склоны и водоразделы. Они произрастают и в настоящее время на 
Приволжской возвышенности, но считаются вторичными. 

Степные ценозы занимают те же площади с теми же сообществами, 
что и в позднеатлантическое время, то есть преобладали луговоE
разнотравные, луговоEтипчаковые и ковыльноEтравянистые сообщестE
ва. Но в их составе уже появляются рудеральные и пасквальные сорняE
ки [21], подчеркивающие начало хозяйственного освоения почвенного 
покрова и стабилизации обеспечения продуктами питания древнее наE
селение за счет формирования агроценозов и получения гарантированE
ной продукции с них.  

На поймах притоков р. Сура снова формируются луговоEчерноE
земные почвы (впоследствии погребенные аллювием) за счет отложеE
ния тонкого почводелювия с водоразделов и склонов. Их формироваE
ние происходит в результате периодического поверхностного затоплеE
ния талыми водами и одновременного отложения взвешенных частиц, 
прошедших первичную стадию почвообразования в автоморфных усE
ловиях. Эти почвы выделены в р. Татарстане [114] и изучены нами в 
бассейне р. Сур, датированы радиоуглеродным методом от 3060±55 
(КИГНE365) до 3870±40 (КИГНE362) и соответствуют наиболее тепE
лому периодов в суббореале — SBE2, 4,2–3,2 тыс. л.н. 

В позднесубборельный период (SBE3, 3,2–2,5 тыс. л.н.) происходит 
дальнейшее похолодание климата, в самом конце периода и увеличение 
общей влажности [71; 87; 161; 162]. В почвенном покрове завершается 
развитие черноземов, а на дюнных формах дерновоEпесчаные почвы 
подвергаются новому процессу — лессиважу, как и черноземы оподзоE
ленные и серые лесные почвы. На всей территории бассейна р. Сура 
повсеместно снижается роль сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), 
которая к концу периода достигает своего максимума. На открытых 
пространствах в степных сообществах увеличивается роль дерновинE
ных злаковых ценозов и сокращаются их разнообразие. Повышается 
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роль сорных видов полыней и маревых, начинается заметной хозяйстE
венная деятельность человека, связанная с пастбищным скотоводством 
и пашенным земледелием. 

С наступлением эпохи бронзы антропогенное воздействие на расE
тительный покров резко возрастает. К эпохе бронзы относится массоE
вое заселение Среднего Поволжья. Древнего человека привлекали боE
гатейшие пойменные луга, благоприятные условия для подсечноE
огневого земледелия и возможность широких связей по крупнейшим 
рекам (Волге, Суре и Алатырю). В бассейне р. Сура выявлены многоE
численные стоянки поселений бронзового века. В основном преобладаE
ли племена срубной культуры [122]. Основным их занятием было земE
леделии и скотоводство. В раскопках курганов бронзового века обнаE
ружены кости домашних животных: коров, овец, свиней и лошадей, а 
также примитивные мотыги и бронзовые топоры. Выпас скота в облеE
сенных массивах приводил к остепнению сосновоEшироколиственных 
лесов и пастбищ, появлению пастбищных сорных растений [21]. НаE
чавшееся земледелие не приводило к сокращению лесов. Для населеE
ния этого времени вполне хватало имеющихся открытых степных проE
странств для возделывания плодородных черноземных почв.  

В поймах рек, где за счет активных аллювиальных флуктуаций отE
лагался «гумидный» аллювий, который прерывался слаборазвитыми 
почвами луговоEчерноземных или серых лесных полугидроморфных 
вариантов. 

Конец суббореального периода (и всего среднего голоцена) и  
начала субатлантического (позднего голоцена, SBE3—SAE1—SAE2, 2,5–
7,0 тыс. л.н.) в пределах бассейна р. Сура всеми исследователями голоE
цена европейской части России единодушно характеризуется переломE
ным этапом в развитии климатических процессов в части похолодания 
и увеличения увлажнения с одной стороны, а также подъемом грунтоE
вых вод, с другой [21; 88; 134; 161; 168]. Завершают развитие все совреE
менные типы почв, с одной стороны, а с другой происходит их освоеE
ние, что приводит к развитию деградационных процессов, связанных с 
увеличением антропогенной нагрузки. На поймах притоков р. Сура за 
счет отложения почводелювия формируются темноцветные луговоE
черноземовидные почвы мощностью до 1,0 м. Содержание углерода гуE
муса в погребенных почвах различное от 1,5 до 3,6 %. Также неодинаE
кова кислотность профиля луговоEчерноземовидных почв, которое заE
висит от расположения разрезов в пределах бассейна р. Сура и близоE
сти карбонатных геологических пород. В результате кислотность почE
венной массы бывает от сильно кислой до почти нейтральной. ГрануE
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лометрический состав погребенных почв, в основном, тяжелосуглиниE
стый и глинистый, что наряду с темным цветом является отличительE
ной чертой их от «гумидного» аллювия, составляющего основу совреE
менных пойм. Датирование погребенных почв, выделенных в ТатарE
стане, находится в пределах от 1195±60 (КИГНE619) до 2370±70 
(КИГНE264), то есть охватывает субатлантический период — SAE1 и 
SAE2[113]. Изучение погребенных почв в бассейне р. Сура дают нам 
следующие даты: разрез с. Стемасы — 2370±80 (ИГАНE2498 BP — 
нижняя часть профиля), 2330±90 (ИГАН—2438) — верхняя часть. 

В растительном покрове в пределах бассейна р. Сура 2500 лет назад 
происходит возрастание в лесах роли сосны обыкновенной (Pinus sylE
vestris), березы и сокращение площади широколиственных лесов [21]. 

Начало субатлантического периода примерно совпадает с началом 
железного века на территории Среднего Поволжья. Площадь лесов в 
связи с этим сокращается. Пыльца трав начинает доминировать над 
пыльцой древесных растений. Судя по значительному участию пыльцы 
культурных злаков и сегетальных сорняков, указанные изменения проE
исходят за счет освоения и распашки черноземных почв. На дерновоE
песчаных почвах сократилось участие сорняков. В травянистом ярусе 
преобладают бобовые, полыни, сложноцветные. БерезовоEсосновые леE
са приобретают вид остепненных, участие пород дуба становится менее 
заметным [21]. 

При появлении металлический орудий труда человек уже мог возE
делывать не только плодородные черноземовидные почвы, но и вести 
вырубку лесов, расположенных на тяжелых почвах. Лес в это время не 
только выжигался, но и вырубался. После таких вырубок он частично 
восстанавливался, так как древние земледельцы переходили на новые 
поля. Следовательно, происходили изменения в составе самих лесов. 

К концу SAE1 (1.5 тыс. л.н.) периода роль дуба значительно снижаE
ется и возрастает — сосны (Pinus sylvestris). В это время роль скотоводE
ства в хозяйственной деятельности человека существенно возрастает, 
так как на территории Среднего Поволжья появились кочевые азиатE
ские племена — скифы и сарматы, а позднее и хазары. Интенсивный 
выпас скота, где селились кочевники, а затем булгары, приводили к 
эволюции степей — дерновоEзлаковые превратились в типчаковые, поE
лынноEзлаковые, полынные с большим количеством сорных видов. На 
дерновоEсупесчаных почвах после вырубок сосны возникали песчаные 
степи раннесубаталнтического возраста — 1660±75; 1905±35; 810±45 л.н. 

Палеогеография позднесубатлантического периода (700–300 л.н.). 
Сравнительно короткое время этого периода тем не менее необходимо 
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выделить изEза климатических причин и историей хозяйственного осE
воения бассейна р. Сура. 700 лет назад происходило резкое похолодаE
ние климата: так называемый «малый ледниковый период» [88]. Кроме 
того, начиная с XIV в. и до конца XVII века нашей эры на изучаемой 
территории произошло значительное сокращение антропогенного возE
действия. Территория подверглась нападению монгольских завоеваний 
и целиком вошла в государство Золотой Орды. За 400 лет территория 
стала почти безлюдной. Антропогенное воздействие на растительность 
становится минимальным, поэтому леса в это время расширяются в 
лесных и лесостепных зонах. В составе лесов снова повышается до макE
симума широколиственные породы. Заброшенные после распашки 
черноземы и серые лесные почвы зарастали злаковыми и ковыльноE
злаковыми сообществами [21]. 

Последние 300E0 лет с приходом земледельческих племен на изуE
чаемой территории вновь увеличивается и возрастает воздействие чеE
ловека на природу. Повсеместно сокращается площадь лесов и расшиE
ряются степные сообщества. Территория максимально распахивается. 
Естественные степные ценозы сохраняются только на крутых склонах 
и в овражноEбалочных комплексах. В результате смыва большого коE
личества агроделювия в поймах рек преобладает «гумидный аллювий» 
с разделяющими его слаборазвитыми луговоEчерноземовидными и сеE
рыми лесными почвами полугидроморфных вариантов. 

Изученные нами водноEседиментационные толщи голоценового 
возраста показывают, что отложения аллювия были неоднородны — в 
них описаны крупные погребенные почвы и целый ряд слаборазвитых 
почвенных образований, указывающих на смену климатических услоE
вий. Причины изменения климатических показателей — это сложное 
наложение различных планетарных и космических факторов, которые 
более подробно рассматриваются ниже.  

Главные климатические ритмы в голоцене. Выше показана смена 
почвообразования и аллювиальных отложений в водноEседиментациE
онной толще песчаных геосистем, обусловленная изменением палеоE
географии водораздельных ландшафтов. История развития локальных 
геосистем Русской равнины в голоцене наиболее детально запечатлена 
в почвах и отложениях пойм рек. По С.А. Сычевой [151] каждое собыE
тие «записывается» в новом почвенном профиле, так как почвообразоE
вание протекает на вновь отложенной материнской породе (аллювии), 
чистой, или почти чистой, от предыдущих почвенных «записей». В 
поймах рек в голоцене образуются информационные тела — пойменные 
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педоциклиты, повторяющиеся в определенной последовательности — 
почвы и аллювий, которые образуют педоциклиты. Они являются 
сложным геологическим образованием, отражают развитие локальных 
геосистем чередованием фаз устойчивости и неустойчивости [151]. 
Причины возникновения природных циклов и их материальных носиE
телей — циклитов различны и сводятся к реакции геосистем на воздейE
ствие разнопериодических колебаний космических и планетарных 
процессов, что вызывает, главным образом, климатические ритмы разE
ных рангов (колебания температур и увлажнения) [151]. 

Каждый из элементов педоциклита — почва и порода — несут паE
леоландшафтную информацию. Почвы формируются в устойчивые 
фазы, когда скорости седиментационных процессов минимальны, а усE
ловия для развития биоты наиболее благоприятны. Породы (аллювий) 
отражают неустойчивые фазы, характерные для смены биоклиматичеE
ских условий (изменение в суперсистеме — в бассейне реки и т.д.) 
(Сычева, 1999). Тогда скорости осадконакопления возрастают и почвы 
не успевают формироваться. 

Полученные данные по динамике аллювиальных отложений были 
нанесены на хронологическую шкалу голоцена. Оказалось, что даты 
аллювиальных пород находятся в интервалах 450–950 BP; 2300—2700 
BP; 4200—4700 BP; 6300—6600 BP; 770—8100 BP. Примерно в эти проE
межутки ряд исследователей отмечают повышенную активность рельE
ефообразующих процессов: аллювиальных, тектонических и эрозионE
ных.  

Радиоуглеродные даты формирования почв находятся в интерваE
лах: 150—450 BP — актуальная почва (PdE1); 1050—2300 BP — субатE
лантическая почва (PdE2); 2800—4200 BP — суббореальная почва  
(PdE3); 4700—6200 BP — позднеатлантическая почва (PdE4); 6600—
7700 BP — раннеатлантическая почва (PdE5); 8300—9500 BP — бореE
альная почва (PdE6); 10200—10400 BP — пребореальная почва (PdE7). 
Почвы С.А. Сычевой названы по периодам известной схемы БлиттаE
Сернандера. 

Сопоставление почв и пород в разные временные интервалы отраE
жает последовательность фаз устойчивости развития трансаккумуляE
тивных ландшафтов (педогенных) с фазами неустойчивости (литогенE
ными). Почва в сочетании с наносом (аллювием) составляет педоцикE
лит, отражающий природный ритм длительностью около 1850 лет по 
А.В. Шнитникову [173]. Главное 1850Eлетнем ритме —это неизменная 
временная структура — последовательность сменяемых друг друга фаз 
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и стадий тех или иных процессов и явлений, что дает возможность деE
лать прогнозы будущих изменений ландшафтов. 

При сопоставлении климатической структуры многовекового  
ритма голоцена с составляющими его педогенной (длительностью 
1100—1400 лет) и литогенной (длительностью 400—650 лет) стадиями 
выявляются следующие закономерности. Литогенная стадия (её носиE
тель аллювий) отражает усиление флювиальной активности в бассейне 
реки и приходится на влажные фазы ритма, отсюда откладывается «гуE
мидный» аллювий (по Г. П. Бутакову, 1990). Развитие почв в пойменE
ных ландшафтах юга лесной зоны и лесостепи происходило, главным 
образом, в сухую и теплую фазы ритма. За более чем 10000Eлетнию исE
торию голоцена выделяются семь волн активного почвообразования и 
шесть вспышек ускоренной природной эрозионноEседиментационной 
активности [151].  

Анализ развития основных климатических ритмов в голоцене поE
зволяет нам установить длительность формирования погребенных 
почв выявленных в Среднем Поволжье. Третья погребенная почва по 
В.И. Мозжерину формировались в пределах 6600—7700 л.н. и относятE
ся к раннеатлантическому периоду (ATE1). Вторая погребенная почва 
соответствует суббореальному времени (PdE3)и формируется в предеE
лах 2800—4200 лет BP. Первая погребенная почва соответствует субатE
лантической почве (PdE2) с временем развития от 1050 до 2300 лет BP, 
что подтверждают полученные нами радиоуглеродные даты результаты 
В.И. Мозжерина и С.Г. Курбановой. Остальные погребенные почвы не 
имеют ярких характеристик и стабильных морфологических признаE
ков, в основном, представлены слаборазвитыми и вследствие этого не 
имеют датировок. 

 

3.2. Основные этапы развития почв эоловых геосистем  
в бассейне реки Сура 

В плане формирования песчаноEдюновых отложений существуют 
проблемы, связанные с временем развития дефляционных процессов 
отложения и генезиса дюнных форм рельефа. Изученность этих проE
цессов связана с географическими регионами развития песчаных масE
сивов. Например, А.Г. Гайель и Л.Ф. Смирнова изучали песчаные масE
сивы р. Битюг Хреновского бора Воронежской области. Модель седиE
ментационой эволюции почв в поймах рек, которую предложил 
А.Л. Александровский, не предполагает процесс эоловой седиментации 
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аллювиального материала, что для Среднего Поволжья является сущеE
ственным дополнением. На значительной площади бассейна р. Сура 
распространены песчаные массивы ив регионе, на которые обращали 
внимание многие исследователи П.А. Тутковский, А.В. Хабаков, 
К.К. Марков, Н.И. Ключарев, А.П. Дедков, Г.П. Бутаков, Г.Ш. ВалиулE
лина, А.Г. Илларионов и др. Набольшую площадь в Среднем Поволжье 
занимает сурский аллювий, детально изученный Г.П. Бутаковым. По 
мнению А.П. Дедкова и Г.П. Бутакова формирование дюнных форм отE
носится к позднему плейстоцену — дриасу и аллереду, когда в условиях 
перигляциальной степи и аридизации климата происходила дефляция 
песчаного материала. Г.Ш. Валиуллина и А.Г. Илларионов, изучая песE
чаные массивы Прикамья также связывают развитие эоловых форм 
рельефа со снижением количества осадков и сменой циркуляции возE
душных масс в конце плейстоцена. Такая точка зрения сохранилась до 
сих пор и находит отражение на геологоEгеоморфологических картах 
Среднего Поволжья [14; 15]. Другая крайняя ситуация замечена нами 
на почвенных картах Бессоновского района Пензенской области ПИЦ 
агрохимической службы «Пензенский» (ныне БУ ФГБУ ГЦАС «ПенE
зенский»), дюновые формы рельефа выглядят как аллювиальные приE
русловые песчаные валы. Однако следует отметить, что гипсометричеE
ское несоответствие расположения эоловых форм рельефа в пойме р. 
Сура, которая охватывает возраст всего голоцена, не позволяет отнеE
стиихформирование к позднему плейстоцену. Конструктивную позиE
цию в этом вопросе, на наш взгляд, занимают А.Г. Гаель и Л.Ф. СмирE
нова, которые относят формирование песчаных массивов к атлантичеE
скому времени и приводят доказательства существования эоловоEалE
лювиального типа седиментации, когда в условиях засушливого клиE
мата происходит дефляция песчаного материала и его отложения на 
более высоких гипсометрических уровнях.  

Полученные нами данные показывают, что формирование песчаE
ных дюнных образований происходило вплоть до атлантического вреE
мени. Данные археологических находок в пределах нижних урбанизиE
рованных горизонтов, датируемых от 7222 до 6070 л.н., показывают, 
что песчаные дюны уже были сформированы к этому времени и на них 
селились люди неолита. Данные поселений древнего человека в межE
дюнных понижениях в Среднем Поволжье показали, что в период  
7–8 тыс. л. (7435±170 BP (ЛЕ 12840) и 8265±130 BP(ЛЕ 1288)) эолоE
вый рельеф был окончательно сформирован [28]. ЭоловоEаккуE
мулятивный тип седиментации исторически связан с ранним и поздE
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ним голоценом, когда позднеледниковые территории не были закрепE
лены растительностью изEза холодных условий этого времени и развиE
вались сильные дефляционные процессы пылеватых и песчаных матеE
риалов. Географическое положение на границе степи и леса также явE
ляется фактором изменения пойменных геосистеми образования дюнE
ных массивов района исследования. Третьим фактором развития деE
фляции песчаного материала могла быть деятельность человека и вреE
менем поселения неолитических племен. Современная эоловая дефляE
ция была изучена преимущественно на песчаных массивах стран ПриE
балтики, Польши, Северной Германии и Швеции, а также Полесье, 
Мещере и некоторых районах Западной и Средней Сибири. ПохолодаE
ние климата и деятельность человека по сведению лесов считаются веE
дущими факторами формирования эоловых форм рельефа [32, 68]. 
Однако, в исследовании неолитических памятников определился набор 
доказательств, которые указывают на естественные природные фактоE
ры развития эолового процесса. Таким образом, седиментационная моE
дель голоценовой истории развития пойменных ландшафтов и почв 
Среднего Поволжья наряду с водной седиментацией существенно доE
полняется эоловоEаккумулятивным типом седиментации. 

Следующий аспект палеогеографических реконструкций, который 
необходимо выделить — динамика гипсометрических уровней пойменE
ного участка реки за счет врезания реки вглубь поймы приводит к изE
менению гидрологического режима различных её частей. Это явление 
отражается на автоморфности почв и развитии седиментационных 
процессов [2]. Данное означает, что современные высокие поймы и 
прилегающие участки к первой надпойменной террасе развивались в 
прошлом как низкие пойменные геосистемы с присущим им гидроE
морфизмом почв и водноEседиментационными отложениями.  

Таким образом, сложное строение пойм рек требует детального 
изучения геоморфологических элементов и сопоставления их возраста, 
что позволяет определить их пространственноEвременную ориентацию 
друг к другу, отразить основные этапы водной и эоловой аккумуляции, 
их сопряженность с основными событиями эрозионноEаккумуляE
тивного процесса в голоцене. На рис. 38 приведена схема строения пойE
мы р. Сура в районе с. Бессоновка, которая охватывает разрезы №2 
(Бессоновка), №3 (Ухтинский карьер), №6 (р. Вядь) и разрезы неолиE
тических стоянок Подлесное III. Данная схема является концептуальE
ной и характеризует сведения, собранные в пределах бассейна р. Сура. 
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Рис. 38. Cхема строения поймы р. Сура 

(модификация В.И. Мозжерина и С.Г. Курбановой) 

Эоловый перенос в холодных и аридных климатических условиях и 
слабой задернованности травянистой растительностью холодных стеE
пей привело к инициации процесса дефляции песчаного материала на 
склоны водоразделов, в связи с чем, доголоценовый субстрат надпойE
менных террас оказался погребенным. 

Следующий эрозионноEаккумулятивный цикл является первым 
достоверно относящимся к голоцену — затрагивает ATE1, АТE2 и АТE3 с 
устанавливающимися теплыми и гумидными климатическими услоE
виями. Обилие аллювия, откладывающегося на древних прирусловых 
валах, являлось источником поступления материала для дефляции. 
Начало атлантического времени знаменуется первыми известными паE
мятниками неолита в Среднем Поволжье и пойме р. Сура в частности 
(Д.А. Крайнова, Н.А. Хотинский; А.А. Выборнов; В.В. Ставицкий). 
Древние люди неолита и мезолита занимались охотой и рыболовством, 
селились вдоль рек, а наиболее раннее поселение в пойме р. Сура отмеE
чается в Алатырском районе (оз. Вьюново I — 7222±48 BP).По оценке 
Д.А. Крайнова и Н.А. Хотинского [94] в период около 8000–6000 л.н. 
численность первобытного населения в Среднем Поволжье составляла 
не более 2–3 тыс. человек, что учитывая значительную площадь терриE
тории исследования, ничтожно мало и антропогенная деятельность маE
ло влияла на перестройку ландшафтов региона. 
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Таким образом, перестройка ландшафтов в конце плейстоцена и 
начале голоцена привела к формированию одинаковых форм рельефа 
(песчаных дюновых массивов), различных своей геохимической истоE
рией и, соответственно, типовой и родовой принадлежностью. 

Поселение и освоение дерновоEпесчаных почв неолитическими 
племенами затрагивало, в основном, верхний горизонт Ad и AB. СтроиE
тельство жилищ типа шалашей из сосновых деревьев, обычно приуроE
ченных к песчаным массивам, очень сильно влияло на деградацию почE
венного покрова. Следовательно, в местах поселений создавался урбаE
низированный жилой горизонт, который за все время жизни этих плеE
мен, загрязнялся органическими остатками трофического плана. 

Первая часть суббореального периода (SBE1, 4,5–3,2 т.л.н.) отноE
сится к эпохе энеолита и началу бронзового века. В это время резко 
увеличивается общая заселенность бассейна р. Сура, что связано с 
грандиозными миграциям, охватывающими население степных зон. В 
результате катастрофических засух изEза резкого падения грунтовых 
вод снизилась биологическая продуктивность степных ценозов. СкотоE
водческие племена двинулись в лесную зону, где использовали для выE
паса поймы рек и опушки лесов. Пыльца сорной растительности подE
черкивает начало земледелия в первой половине II тысячелетия до н. э. 
Весь этот период знаменовался сильной антропогенной нагрузкой на 
песчаные почвы, которые деградировали и способствовали развитию 
новых этапов дефляционных процессов. Стоянки неолитических посеE
лений оказались погребенными новым слоем песка, на которых форE
мировались дерновоEпесчаные лессивированные почвы. 

В позднесуббореальный период (SBE3, 3,2—2,5 тыс. л.н.) в бассейне 
р. Сура выявлены многочисленные стоянки поселений бронзового веE
ка. В основном господствовали племена срубной культуры. Основные 
их занятия в облесенных районах было земледелие и скотоводство. 
Выпас скота в облесенных районах приводил к остепнению и изрежиE
ванию сосновоEшироколиственных лесов, дегрессии пастбищ и появE
лению песчаных степей, то есть дерновоEпесчаные почвы сосновых боE
ров остепнялись и затем распахивались. 

Начало субатлантического периода (SAE1, 2,5 тыс. л.н.) совпадает с 
началом железного века в бассейне р. Сура. Происходит похолодание 
климата, сокращаются леса, преобладают степные ценозы. Роль скотоE
водства сильно возрастает, появляются азиатские племена — скифы и 
сарматы, а позднее хазары. Кочевой образ жизни и активное скотоводE
ство приводит к дегрессии степных ценозов и дерновоEпесчаных почв 
сосновых боров. В конце субатлантического периода (SAE1, 1,5 тыс. 
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л.н.) сложилось государство волжских булгар. Основным их занятием 
было хорошо развитое земледелие. Распахивались не только степные 
ценозы и осваивались лесные массивы под пашню, появлись остепненE
ные состняки и песчаные степи, которые имеют возраст: 1660±75; 
1905±35; 810±45 л.н. 

В среднесубатлантический период (SAE2, 700–300 л.н.) происходиE
ло резкое похолодание — «малый ледниковый период». Кроме того, наE
чиная с XIV и до конца XVII века н.э. произошло сокращение антропоE
генной нагрузки на все природные ценозы, так как бассейн р. Сура был 
частью государства Золотой Орды и за счет сокращения численности 
населения в это время резко снизилось антропогенное воздействие. 
Восстанавливались пахотные черноземы за счет развития процессов 
оцелинивания, лесные почвы и дерновоEпесчаные почвы боровых леE
сов. Однако, после XVIII века в результате расширения рубежей РосE
сийского государства здесь поселились русичи, мордва и чуваши, котоE
рые занимались освоением природных ресурсов бассейна р. Сура и в 
том числе дерновоEпесчаных почв эоловой седиментации. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что этапы развития почв 
эоловых геосистем тесно связаны с возрастом формирования песчаных 
массивов и образованием дюных форм рельефа. Эта проблема находитE
ся в поле зрения региональных исследователей, где получили развитие 
эоловые геосистемы различных временных срезов. В бассейне р. Сура 
развитие эоловых геосистем связано с ритмами климатических измеE
нений в голоцене и антропогенным воздействием неолитических посеE
лений на дерновоEпесчаные почвы дюновых массивов. Это вырубка соE
снового леса для строительства жилищ и использование в виде дров 
для топлива, выпас скота и т.д. Климатические изменения в голоцене 
обусловливали формирование дерновоEпесчаных почв выщелоченных 
в атлантическое время (АТE1—АТE3, 8,0—4,6 т.л.н.). В связи с похолоE
данием климата в субатлантическое время (SAE1—SAE3, 2,5–300 т.л.н.) 
дерновоEпесчаные почвы приобретают новые признаки, связанные с 
процессом лессиважа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные палеогеографические исследования почв пойменных 
и эоловых геосистем бассейна р. Сура позволяют провести климатичеE
ские реконструкции, этапы почвообразования и накопления эллювиE
альных наносов и обосновать следующие выводы: 

1. В пойменных террасах изучены три основные хорошо развитые 
темноцветные почвы (луговоEчерноземовидные) и целая серия слабоE
развитых почв на фоне аллювиальных песчаных наносов. Погребенные 
почвы и аллювий является носителем информации о развитии природE
ной среды в голоцене. Формирование почв обусловлено стабилизацией 
природных процессов, в то же время, как аллювий — отражает повыE
шенную активность рельефообразующих процессов: аллювиальных, 
тектонических и эрозионных. 

2. Почва и аллювий в сумме составляют педоциклит, общей проE
должительностью порядка 1850 лет, что согласуется с ритмикой 
А.В. Шнитникова и Е.В. Максимова и хронологически расположены в 
пределах голоцена. Насчитывают до семи стадий почвообразования. 
Погребенные почвы глинистые по гранулометрическому составу, диагE
ностируются признаками слитости за счет блочной структуры и вертиE
кальной трещиноватости. 

3. Современные почвы водноEседиментационных геосистем предE
ставлены слаборазвитыми дерновоEпесчаными почвами, которые поE
стоянно «омолаживаются» за счет привноса мелкоземистого материала 
во время паводков. 

4. Дерновые супесчаные почвы на эоловых отложениях содержат 
информацию о поселении неолитических людей и формировании почE
венных процессов в этот период: типичные или выщелоченные варианE
ты в атлантическом периоде. В позднем голоцене при усилении похоE
лодания и увеличением влажности дерновоEсупесчаные почвы дерграE
дировали в лессивированные варианты, что может служить хронологиE
ческим репером проявления процесса лессиважа и в других зональных 
почвах: черноземах и дерновоEлесных, серых лесных почвах. 
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