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Ландшафты, которые испытали трансформации из-за хозяйственной 
и фортификационной деятельности человека в древности, включают поч
вы, сохраняющие в морфологическом строении и свойствах «память» об 
этих воздействиях. Использование подходов археологического почвоведе
ния позволяет лучше понять особенности развития и эволюции почв. Это 
достигается путем сопоставления морфологии и свойств современных 
полновозрастных почв (голоцена) с погребенными и новообразованными 
почвами различного возраста. На антропогенные воздействия древности 
нередко накладывается современный экологический прессинг. В Белгород
ской области -  регионе с развитой горнодобывающей промышленностью 
(зона Курской магнитной аномалии) и многопрофильным сельским хозяй
ством изучение природного фона и техногенного загрязнения почвенного 
покрова, нормирование содержания тяжелых металлов является актуаль
ной проблемой [1, 2].

В Борисовском районе Белгородской области на правом возвышен
ном берегу реки Ворсклы к западу от участка «Лес на Ворскле» природно
го заповедника «Белогорье» расположен ботанический заказник «Скиф
ское городище». Заказник организован в урочище Мелкий лес (кв. 102) на 
площади 2 га. В 30-40-е годы ХХ в. этот участок распахивался, но вблизи 
валов имелись и возрастные деревья. В настоящее время здесь находится 
дубрава, посаженная в 1949 г. Название заказника указывает, что оно свя
зано с археологическим памятником. Это одно из 11 городищ скифского 
времени, довольно равномерно расположенных вдоль основной долины 
Ворсклы и, очевидно, находившихся под контролем столицы скифского 
государства (Бельское городище). Борисовское городище впервые было 
обследовано в 1948 г. Днепровской левобережной археологической экспе
дицией под руководством И.И. Ляпушкина, который датировал его У-Ш 
вв. до н.э. Наряду с известными для серых лесных почв природными тур- 
бациями (вывалы деревьев) [3], в пределах скифского поселения были про
ведены лесомелиоративные работы, которые в отдельных его частях за
тронули культурный слой. Возраст оборонительного вала скифского горо
дища и погребенной под ним почвы был недавно определен по 14С-дате уг
ля из толщи вала на контакте с погребенной почвой -  2450 ± 40 лет (К ь 
18174) [4]. При известной периодичности процесса почвообразования [5] 
указанный период может быть признан относительно однородным по сво
ему потенциалу. За 24 века педогенеза на катенах контрастных экспозиций 
(микросклонах валов) сформировались близкие по морфологическому
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строению, но различные по свойствам почвы [6]. Почва, погребенная под 
валом -  чернозем типичный. При различиях в генезисе интересно сопо
ставление геохимических особенностей почвы, погребенной под оборони
тельным валом, с современной темно-серой среднеоподзоленной почвой 
на лессовидном суглинке заповедного участка «Лес на Ворскле», который 
находится в аналогичных геоморфологических условиях всего лишь в 2,4 
км к западу от скифского городища.

Ряд антропогенных трансформаций почв, который выступил объек
том нашего исследования, представлен в таблице.

Таблица -  Состав ряда антропогенных трансформаций почв
№ Объекты исследования
I Целинная почва со злаково-разнотравной растительностью, гор. А (0

15 см)
II Лесная почва коренной дубравы, участок «Лес на Ворскле» ГПЗ «Бе- 

логорье», гор. А (0-15 см)
III Вершина скифского вала (У-Ш вв. до н.э.) шириной 3 м, редкая дре

весная и травянистая растительность, новообразованная почва, гор. А 
(0-17 см)

IV Почва погребенная под скифским валом 2450 л.н. (с 69 см)
V Искусственное лесонасаждение 1948 г., в 100 м от скифского вала, се

рая лесная почва, гор. А (0-28 см)
Общую оценку качества почв проводили по сумме накопленных в 

результате педогенеза необходимых элементов для растений [7]. Это поз
воляет составить общее представление о возможностях той или иной поч
вы в инактивации загрязнителей. С учетом этого подхода установлено, что 
на качественном уровне обособляются четыре группы почв (от лучших к 
худшим): 1) V и III; 2) IV; 3) II; 4) I. Неожиданной особенностью стало то, 
что полноголоценовые фоновые почвы под коренной растительностью 
(лесной и травянистой) характеризуются меньшим запасом необходимых 
элементов для растений. Видимо, это объясняется предельно высокой во
влеченностью таких элементов в биологическом круговороте. И даже до
вольно зрелый лес в ур. Мелкий лес, где дуб на высоте 1,3 м имел в 
окружности 192 см, т.е. его возраст превышает 100 лет, только еще при
ближается по необходимым макро- и микро элементам к зональному стан
дарту -  почве коренной дубравы зап. участка «Лес на Ворскле», но имеет 
более высокое содержание полезных элементов (Со, А1, 8^.

Оценка степени опасности загрязнения почв тяжелыми металлами 
(Б) выполнена по закрытой 100-балльной шкале. Ранжированный ряд ан
тропогенных трансформаций лесостепных почв запада Белгородской обла
сти (в скобках указаны значения Б) имеет вид: I (99,9) = II (99,7) > III (79,6) 
> V (77,7) > IV (75,3).

Выполненная оценка экологического состояния почв показала, что 
по интегральному состоянию почвы коренной дубравы и целинная (под
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травянистой растительностью), несмотря на потенциальные воздействия от 
глобальных аэрозолей в индустриальную эпоху могут рассматриваться как 
безусловные эталоны.

Положение погребенной почвы, которая свыше 24 веков была «за
консервирована» под земляной насыпью вала, сохранила свидетельства 
жизнедеятельности и хозяйственных воздействий человека в древности. 
Это, в определенной мере, подтверждает и позиция в ранжированном ряду 
антропогенных трансформаций турбированной почвы под искусственным 
лесонасаждением, которое к тому же располагается в пределах скифского 
городища.

Установлено, что наиболее загрязнены тяжелыми металлами (Аз, Со, 
Сг, Си, РЪ, 8г, 2п) почвы на вершине скифского вала, а также погребенная 
под ним почва. Кроме того, почвы на территории скифского городища 
имеют наиболее высокие концентрации меди и хрома, что, несомненно, 
обусловлено влиянием антропогенного фактора. Две почвы (целинная поч
ва под злаково-разнотравной растительностью и лесная почва коренной 
дубравы «Лес на Ворскле») отмечены как наиболее «чистые» в экологиче
ском отношении. В целом можно отметить, что в лесостепной части Белго
родской области в условиях сельской местности, где почвообразователь
ный процесс преимущественно связан с лесной обстановкой, наиболее ва
жен экологический контроль Сг и в меньшей степени -  Си и РЪ.
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