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Проведены комплексные палеопедологические исследования 
пойменных почвенных образований второй половины голоцена в цен
тральной части Приднепровской возвышенности. Изучено морфологи
ческое строение почвенных профилей, проведен сравнительный анализ 
геохимических показателей (содержания органического вещества, кар
бонатных соединений, концентрации тяжелых металлов) почв субборе- 
ального периода голоцена и современности. На основе палеопедологи- 
ческих данных проведены реконструкции физико-географических 
условий, сформулированы выводы о гидротермических показателях 
климата суббореала.
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В веден и е

Рассматриваемый хроноинтервал -  суббореальный период (8В) голоцена характеризо
вался климатическими особенностями, которые заключались в аридизации и континентально- 
сти, с чем было связано смещение границ природных зон и, соответственно, почв в северном 
направлении. Несмотря на достаточно детальную изученность почв суббореала лесостепи 
[1-3 и др.] и степи [4-7 и др.] по археологическим данным, существует необходимость расши
рения спектра палеопедологической информации о пойменных почвенных образованиях, воз
раст которых колеблется в интервале 5000-2700 лет назад.

Исследование пойменных почвенных образований является одним из основных подхо
дов к изучению голоценового почвообразовательного процесса. Формирование почв пойм про
исходит под влиянием периодического чередования этапов педогенеза и накопления аллювия, 
что, с одной стороны, является индикатором короткопериодических климатических измене
ний, а с другой -  дает возможность разносторонне изучать почвы в пределах пойм. Периоды 
педогенеза на поймах иногда не достаточны для развития полноценной почвы и результаты 
таких процессов более точно называются термином «почвенные образования».

О бъ екты  и  м етоды  и ссл едован и я

В ходе проведения палеопочвенных исследований применяли комплексный палеопе- 
дологический метод, в состав которого входили: морфологическое изучение профиля поймен
ных почв, а также ряд лабораторно-экспериментальных методов (определение содержания ор
ганического вещества (ОВ), карбонатных соединений, тяжелых металлов, радиоуглеродного 
датирования). В обозначении генетических горизонтов использована система индексации
А.Н. Соколовского (1930).

Для изучения пойменных почвенных образований был выбран ключевой участок бас
сейна Южного Буга, который, согласно физико-географического районирования, входит в 
Центральноприднепровскую возвышенную область Подольско-Приднепровского края лесо
степной природной зоны Украины (рис. 1).
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Рис. 1. Расположение опорного разреза пойменных почв в бассейне р. Южный Буг

Опорный разрез был заложен на правом берегу реки Гнилой Тикич (49°18'7" с. ш.; 
30°42'2" в. д.) в пределах высокой поймы, на высоте около 1 м над уровнем уреза воды и на рас
стоянии 8 м от водотока. Растительный покров ключевого участка представлен луговыми фи
тоценозами и отдельно стоящими деревьями. Среди разнотравья доминируют: осока болотная 
(Асогиз са1атиз Ь.), крапива двудомная (ЦгНса йюгса Ь.), одиноко стоящие деревья представ
лены ивой прутовидной (ЗаИх игттаНз Ь.) и дикой грушей (Ругиз соттитз Ь.).

Р езул ьтаты  и  и х  обсуж ден и е

Профиль исследуемой пойменной почвы представлен как гумусовыми генетическими 
горизонтами, так и аллювиальными отложениями, которые перекрывают гумусовые горизон
ты, что свидетельствует о прерывности процессов почвообразования. Выделяются два гумусо
вых горизонта: Н и Нд1 (рис. 2), которые отвечают этапам почвообразования -  периодам 
уменьшения гумидности климата с дальнейшим осушением поймы, что делало возможным 
развитие растительного покрова, накопления органических веществ и формирования почвы на 
аллювиальном материале. Гумусовые слои разделены аллювиальными отложениями, которые 
отвечают этапам повышения гумидности климата, повышения уровня реки Гнилой Тикич, в 
результате чего низкая пойма затапливалась с отложениями руслового аллювия.

Рис. 2. Профиль пойменной почвы

Верхняя почва с горизонтом Н (почва 1) соответствует современному этапу почвообра
зования, длительность которого по разным оценкам [1, 3] составляет 100-150 лет и характери
зует климатические особенности современности. Именно с верхней почвой следует проводить 
сравнительный анализ параметров предыдущих этапов педогенеза.

Согласно данным радиоуглеродного датирования, гумусовый горизонт Нд1 (почва 2) 
характеризует почвообразование завершительного этапа суббореального периода голоцена -  
3210±110 лет тому назад. В соответствии с геохронологической шкалой М.Ф. Веклича [6], дан
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ное время отвечает началу теплого микроклиматохрона Ыь2-5- Соответственно, формирование 
аллювиального горизонта а11 происходило в следующем холодном микроклиматохроне Ыь2-6, 
а горизонт а12 является продуктом отложений предыдущего холодного этапа Ыь2-4-

С позднебронзовым максимумом солнечной активности связан наиболее значительный 
в позднеголоценовой эволюции почв минимум скоростей почвообразования (экстремум -  
2950 лет назад), в последующие 500 лет скорость почвообразования увеличивалась [9].

По М.Ф. Векличу [6] похолодание в микроклиматохронах Ыь2-4 и Ыь2-6 было длитель
ным и резким со снижением глобальных термических показателей на 1.5°С, а иногда и 2.0°С. 
Климат был более холодным, но умеренным, что в лесостепной зоне Украины отражено лессо
выми прослойками незначительной мощности.

Почвенный разрез представлен следующими генетическими горизонтами:
Ий (0.00-0.09 м) -  черно-серого цвета, мелко-комковато-зернистый, тяжелый суглинок, ин
тенсивно пронизанный корнями растений, переход и граница постепенные, граница наклоне
на в направлении снижения поймы.
Н (0.09-0.26 м) -  черный, мелко-комковато-зернистый, тяжелый суглинок, с наличием черво
точин, интенсивно пронизанный корнями растений, переход резкий, граница ровная, немного 
наклонена в направлении снижения уровня поймы.
а11 (0.26-0.52 м) -  светло-серого цвета с желтыми оттенками, с одинокими пятнами материала 
гумусового горизонта Н диаметром до 0.06 м, мелкозернистый, материал представлен кварце
вым песком, который содержит раковины двустворчатых моллюсков размером от 1 см до 5 см, 
горизонт пронизан корнями растений, переход резкий, граница ровная.
Нд1 (0.52-0.66 м) -  черный с буроватым оттенком, комковато-зернистый, средний суглинок, 
присутствуют корни древесной флоры, включения представлены мелкими (диаметром до 1 мм) 
зернами кварца, которые равномерно распределены по горизонту, переход резкий, граница 
ровная.
а12 (0.66-0.84 м) -  желто-серого цвета на некоторых участках до ярко-желтого и красного, ма
териал представлен мелкозернистым кварцевым песком, который интенсивно насыщен рако
винами двустворчатых моллюсков.

С целью определения отличий процессов педогенеза 3210 лет тому назад и современно
сти было проведено сравнение данных результатов физико-химических анализов (табл. 1).

Таблица 1
Основные геохимические показатели гумусовых горизонтов пойменных почв 

ключевого участка (абсолютные значения)

Горизонт Почва
Содержание ОВ 

и карбонатов(%)
Содержание тяжелых металлов (мг/кг)

ОВ СаСО з Мп № Со Сг Мо Си РЪ
Н 1 3-74 0.24 800 20 5 30 5 30 50

Нд 1 2 1.02 0.25 200 10 4 20 10 10 6

Для отображения результатов спектрального анализа, определения содержания ОВ и 
карбонатов в единой системе координат показатели концентрации вышеназванных веществ 
представлены не в абсолютных значениях, а используя десятичный логарифм числа (1о§ю), что 
позволило нормализовать шкалу и корректно провести анализ данных (табл. 2).

Таблица 2
Основные геохимические показатели гумусовых горизонтов пойменных почв

ключевого участка (1одю)

Горизонт Почва
Содержание ОВ, карбонатов, тяжелых металлов (1одю)

ОВ СаСО з Мп № Со Сг Мо Си РЪ
Н 1 0.57 -0.62 2.90 1.30 0.70 1.48 0.70 1.48 1.70

Нд1 2 0.01 -0.60 2.30 1.00 0.60 1.30 1.00 1.00 0.78

Содержание органического вещества в гумусовых горизонтах аллювиальных почв дает 
возможность оценить интенсивность процессов гумификации, которые имели место на этапах 
педогенеза, а также установить характер растительного покрова, под которым происходило 
формирование почв (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение ОВ, карбонатных соединений, тяжелых металлов по почвам ключевого
участка по логарифмической шкале

Современная почва -  горизонт Н, временем формирования которой принято условно 
считать последние 100 лет, характеризовалась относительно более высокими показателями со
держания ОВ по сравнению с почвой 2 -  горизонтом Нд1. Почва 1 отличается концентрацией 
органических веществ на уровне 3.74%, в то время как содержание ОВ в почве 2 составляет 
только 1.02%. Такое распределение характеризует современные процессы гумификации как 
более интенсивные с одной стороны, с другой -  в результате погребения аллювием почвы 2 
происходила потеря ОВ за последние 3210 лет без накопления, чем и объясняется такая суще
ственная разница в значениях данного показателя для почв 1 и 2.

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать вывод о меньшей интенсивности 
растительного покрова в пределах поймы 3210 лет тому назад (по сравнению с современным), в 
результате чего поступление органических веществ в почву 2 с растительными остатками было 
существенно меньшим.

Содержание карбонатных соединений в исследуемых почвах характеризуется почти 
идентичными значениями показателей (см. рис. 3), которые находятся на уровне 0.24% и
0.25% для горизонтов Н и Нд1 соответственно. Близость значений показателей концентрации 
карбонатов для двух разновозрастных горизонтов следует рассматривать как свидетельство 
сходства режима увлажнения 3210 лет тому назад и современности, что позволило сформиро
вать в почвенной толще одинаковое количество карбонатных соединений.

Содержание Мп в почве 1 превышает соответствующий показатель погребенной в 
4 раза и составляет 800 мг/кг по сравнению с 200 мг/кг. Существенные различия концентра
ции Мп связаны со значительной биофильностью данного элемента и его приуроченностью к 
горизонтам с высоким содержанием ОВ, что объясняет накопление Мп в большом количестве 
именно в современной почве, а не в погребенной.

Концентрация № в почве 1 также превышает соответствующий показатель 
почвы 2: 20 мг/кг по сравнению с 10 мг/кг. Такое распределение стоит объяснять действием 
поглощающего комплекса органических веществ, что и обусловило накопление № в горизон
тах с относительно высоким содержанием ОВ.

Превышение концентрации Сг, Си, РЪ в современной почве, вероятно, связано с дей
ствием одновременно двух факторов: природного и антропогенного. Природным выступает 
способность обозначенных элементов создавать стойкие соединения с органическими веще
ствами и состав материнской породы, а антропогенный проявляется в поступлении тяжелых 
металлов из воздуха как результат техногенной нагрузки. Влияние обозначенных факторов 
обусловило превышение концентрации тяжелых металлов современной почвы над соответ
ствующими показателями погребенной: Сг (5 мг/кг по сравнению с 4 мг/кг), Си (30 мг/кг 
по сравнению с 10 мг/кг) и РЪ (50 мг/кг по сравнению с 6 мг/кг).

Исключением из установленной тенденции является Мо, концентрация которого в по
гребенной почве (Нд1) в два раза выше, чем в современной (Н). Такая ситуация может быть 
объяснена влиянием содержания карбонатов, которые в почве 2 хоть и в незначительной сте
пени, но превышают соответствующий показатель почвы 1.
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З акл ю чен и е

Превышение содержания органического вещества в современной и суббореальной поч
вах свидетельствует о менее интенсивном растительном покрове и процессах гумификации 
3210 лет тому назад, чем на данном этапе. Такая ситуация в общих чертах отвечает характери
стикам климата конца 8Б: формирование почвы возрастом 3210 лет происходило в начале теп
лого микроклиматохрона Ыъ2-5 сразу после резкого и длительного похолодания на этапе Ыъ2-4, 
чем и была обусловлена низкая развитость растительного покрова того времени.

Сравнительный анализ концентрации тяжелых металлов (Мп, N1, Со, Сг, Мо, Си, РЪ) по 
исследованным гумусовым горизонтам дал возможность определить общую закономерность 
содержания данных химических элементов в почвах 3210 лет тому назад и современных, уста
новить тенденцию, которая заключается в превышении значений концентрации тяжелых ме
таллов в современной почве по сравнению с погребенной. Обозначенная закономерность ха
рактерна для большинства элементов, кроме Мо, что объясняется взаимодействием металлов с 
другими веществами почвенного профиля.

Палеопедологические исследования пойменных почвенных образований являются высо
коинформативным источником палеогеографической информации о физико-географических об
становках прошлых этапов развития природы. Зафиксированные характеристики процессов педо
генеза суббореального периода голоцена позволяют, в общих чертах, определить характер расти
тельного покрова, температурный режим, степень увлажнения территории и сформировать пред
ставления о тренде развития природы во второй половине голоцена.
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ОГ ТНЕ ОМЕРЕН 0Р1АИ0 Ш ТНЕ 1АТЕ Н010СЕИЕ

ТЬе ш^едгайуе ра1еореЗо1о§1еа1 зШйу о5 йоойр1аш зой {огтайопз о5 
1:Ье зесопй ЬаД о5 1:Ье Но1осепе т  1Ье сеп1га1 рай о5 1:Ье Бшерег Ир1апй 
Ьаз Ъееп сагпей ои1  ТЬе тогрЬо1о§1са1 з^гисШге о5 зоИ ргой1ез Ьаз Ъееп 
з1ий1ей апй 1Ье сотрагайуе апа1уз1з о5 §еосЬет1са1 тйгса^огз (Ьитиз апй 
сагЪопа1ез соп1:еп1, сопсеЫгайоп о5 Ьеауу т е 1а1з) о5 8иЪ-Ъогеа1 апй то й - 
е т  зойз Ьаз Ъееп сагпей ои1  Вазей оп ра1еорейо1о§1са1 йа1а 1Ье гесоп- 
з^гисйоп о5 1Ье паТша1 сопйШопз Ьаз Ъееп {и1й11ей, 1Ье сопс1из1опз аЪои1: 
Ьуйго1Ьегта1 тйгса^огз о5 8иЪ-Ъогеа1 сИтаШ йгатеп.

Кеу тоогйз: ра1ео§ео§гарЫса1 гесопз1гис1юп, Йоойр1а т  зойз, Но1о- 
сепе, 8иЪ-Вогеа1 рег1ой, §еосЬет1са1 тйсаЮ гз.
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