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Аннотация. В статье представлены результаты исследований среднего и позднего голоцена 

Красноярской лесостепи в долине реки Кача на основе изучения разреза торфяных отложений Сухая-1 с 

помощью спорово-пыльцевого, ботанического анализов и радиоуглеродного датирования. Торфяник 

низинного типа расположен в междуречье рек Кача и Сухая, в непосредственной близости от деревни 

Крутая. Комплексное изучение торфяных отложений болотного массива Сухая позволило 

реконструировать палеоклиматические и палеоландшафтные условия в голоцене в долине реки Кача. На 

основе данных спорово-пыльцевого анализа и радиоуглеродного датирования установлено, что процесс 

торфонакопления на этой территории начался с оптимума голоцена. Базальные горизонты суглинка, 

содержащего растительные остатки, сформировались более 6 тыс. л. н. Основными типами ландшафтов на 

протяжении всего времени накопления осадков были лесные и лесостепные, как и ландшафты 

возвышенностей, окружающих данную территорию. 
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Abstract. The article explores the dynamics of the mid- and late Holocene in the Krasnoyarsk forest steppe 

in the valley of the Kacha river. It investigates the "Sukhaya-1" peat deposits and employs such methods as spore-

pollen analysis, botanical analysis, and radiocarbon dating. A low-lying peat bog is located in the interfluves of the 

Kacha and Sukhaya rivers, in the immediate vicinity of the village of Krutaya. A comprehensive study of peat deposits 

of the Sukhaya swamp massif made it possible to reconstruct paleoclimatic and paleolandscape conditions in the 

Holocene in the valley of the Kacha river. Based on the data of spore-pollen analysis and radiocarbon dating, it was 

established that the process of peat accumulation in this area had began in the Holocene. The basal horizons of loam 

containing plant remains formed more than 6,000 years ago. The main types of landscapes during the entire period of 

sediment accumulation were forest and forest steppe, as well as uplands surrounding this territory. 
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Введение 
 

В условиях возрастающего воздействия человека на природную среду естественный 

растительный покров Красноярской лесостепи существенно изменяется. В перспективе следует 

ожидать более интенсивных преобразований окружающей среды, в связи с чем велико значение 

палеоботанических исследований, позволяющих не только воссоздать ход развития природы в 

прошлом, но и спрогнозировать ее изменение в будущем.  

Район нашего исследования расположен в границах Красноярской котловины, занятой 

лесостепными ландшафтами, на стыке Восточного Саяна, Западно-Сибирской равнины и 

Среднесибирского плоскогорья. Сочленение разнородных и разновозрастных тектонических 

структур докембрийской Сибирской платформы, Западно-Сибирской молодой плиты и Алтайско-

Саянской палеозойской складчатой области обуславливают сложный характер рельефа района 

исследования [Пармузин, 1964 ; Ямских, 1993, 2006]. Важнейшей особенностью геоморфологии 

района исследования является ярусность рельефа, которая связана с террасовыми уровнями Енисея и 

междуречными пространствами. В пределах Красноярской котловины А. Ф. Ямских было выделено 

девять террас, объединенных по особенностям строения и морфологии в три комплекса: высокий — 

120–135- (150), 90–120- и 60–80-метровые, средневысотный — 35–55-метровые, и низкий — 24–30-, 15–

18-, 10–14-, 7–10-метровые уровни. Начало формирования поймы датировано от 6 до 4 тыс. л. н. 

[Ямских, 1992, 1993]. Террасы и пойма сложены преимущественно аллювием, состоящим из глин, 

гравия и галечника. Климат территории резко континентальный с холодной продолжительной зимой, 

коротким жарким летом, быстрой сменой сезонов года и значительными амплитудами температур 

[Швер, Герасимова, 1982]. Согласно данным наблюдений метеостанций Красноярской лесостепи за 

период 1984–2021 года, средние температуры июля составляют 18,9–19 °С, температуры января 

находятся в пределах –18 °С, продолжительность безморозного периода изменяется от 108 до 115 

дней при годовой сумме осадков около 400 мм, количество осадков теплого периода — 218 мм. Речная 

сеть принадлежит бассейну среднего течения реки Енисей. Почвы представлены обыкновенными и 

выщелоченными черноземами, подзолистыми, серыми лесными и болотными, пойменными, 

луговыми и лугово-черноземными. Характер растительного покрова территории обусловлен 

расположением вблизи границ лесостепного и горнотаежного природных комплексов и представлен 



лесными, степными, луговыми, кустарниковыми, болотными сообществами [Иванова, 1976 ; 

Кириллов, 1988 ; Жаринова, 2011 ; Жаринова [и др.], 2016]. 
 

Материалы и методы исследований 
 

На территории Красноярской лесостепи изучен разрез торфяных отложений Сухая-1 в долине 

реки Кача. Торфяник располагается в среднем течении реки (рис. 1) на первой надпойменной 

террасе на левом берегу в 2,5 км к западу от деревни Крутая, в 40 км к северо-западу от Красноярска. 

  

 
 

Рис. 1. Фрагмент топографической карты О-46-XXXIII 

Примечание:        — местоположение разреза Сухая-1. 

 
Современный растительный покров массива образован елово-лиственнично-сосново-

березовым разнотравно-осоково-зеленомошным фитоценозом (рис. 2). Древесный ярус состоит из 

Betula sect. Albae (высота в среднем 2,5–4 м), сосны (от 1–3 до 10 м), отмечены единичные взрослые 

деревья лиственницы и ели высотой до 20 м. 

Определение абсолютного возраста образцов торфа произведено в Институте геологии и 

минералогии Сибирского отделения Российской академии наук (лабораторный номер СОАН). 
 



 
 

Рис. 2. Елово-лиственнично-сосново-березовый разнотравно-осоково-зеленомошный  

болотный фитоценоз в долине реки Кача 

 

Обработка образцов для палинологического анализа и анализа ботанического состава торфа 

выполнялась по стандартным методикам [ГОСТ 28245-89 ; Гричук, Заклинская, 1948 ; Пьявченко, 

1963 ; Кац Н. Я., Кац С. В., Скобеева Е. И., 1977 ; Васильев, 1985, 1986]. Количественное выражение 

результатов спорово-пыльцевого анализа, реконструкция элементов палеоклимата и 

палеоландшафтов были выполнены на основе расчетных уравнений регрессии (табл.) [Букеева, 

Зубарева, 1987 ; Ямских, 2006].  
 

Температура июля = 17,32 + 0,004DR + 0,04TR – 0,01Alies + 0,02Psyl + 0.004Bet – 0,02Umb + 

0,002Polyp – 0,005ABSO.  
 

R = 0,85; σ = 0,9°; Q = 3,0 %; N = 9,  
 

где R — коэффициент множественной корреляции, σ — среднее квадратическое отклонение (в 

единицах измерения), Q — средняя ошибка, %. 
 

Температура января = –30,68 + 0,1DR + 0,1TR + 0,07SP – 0,2Iar – 0,18Alnas + 0,2Cyp + 

0,01Chen – 0,08Umb + 0,01Razn + 0,01Brya + 0,02ABSO. 
 

R = 0,44; σ = 1,8°; Q = 6,3 %; N = 11. 
 

Продолжительность безморозного периода = 59,79 + 0,29DR + 0,61TR + 0,04SP +0,14Psyl – 

0,02Bet + 0,25Cyp – 0,57Cic – 0,51Sparg – 0,005ABSO.  
 

R = 0,63; σ = 11,8°; Q = 9,0 %; N = 9. 

Годовая сумма активных температур более 10° = 1404,68 + 7,6TR – 0,83SP + 6,11Abies + 

5,66Psyl + 2,7Bet – 2,74Chen – 5,26Umb + 0,3Polyp – 0,764ABCO. 
 

R = 0,81; σ = 198,0°; Q = 8,2 %; N = 9. 
 



Абсолютная влажность воздуха = 16,45 + 0,02DR + 0,009SP + 0,003Bet + 0,001Polyp – 0,19GS 

– 2,0015ABSO. 
 

R = 0,72; σ = 0,36°; Q = 4,1 %; N = 6. 
 

Относительная влажность воздуха = 67,23 + 0,03DR + 0,11SP + 0,01Cic + 0,02Polyp + 

0,001ABSO. 
 

R = 0,46; σ = 2,2°; Q = 2,2 %; N = 9. 
 

Показатель сухости = 1,08 + 0,005DR + 0,02TR + 0,006Psyl – 0,004Poa – 0,01Cic – 0,04Legum 

– 0,05Rubia – 0,01Equus — 0,014ABSO. 
 

R = 0,81; σ = 0,3°; Q = 17,9 %; N = 9. 

 
Таблица 

 

Компоненты спорово-пыльцевых спектров в информативных системах 

 
Обозначение Расшифровка Обозначение Расшифровка 

TR содержание пыльцы 

травянистых и кустарничковых 

пород 

DR содержание пыльцы древесных 

и кустарниковых пород 

SP содержание спор Umb Umbelliferae 

Psyl Pinus sylvestris Cyp Cyperaceae 

Bet Betula sect.Albae Lilia Liliaceae 

Lar Larix sibirica Sparg Sparganiaceae 

Abies Abies sibirica Cary Caryophyllaceae 

Alnus Alnus Razn разнотравье и неопределенная 

пыльца 

Picea Picea obovata Polyp Polypodiaceae 

Alnas Alnaster fruticosa Equis Equisetum 

Poa Poaceae Lalp Lycopodium alpinum 

Chen Chenopodiaceae Brya Bryales 

Cic Cichoriaceae Fili Filicales 

Legum Leguminosae ABSO абсолютная отметка высот 

Rubia Rubiaceae GS географическая широта 

 
Для осадков с помощью методики количественной оценки элементов палеоклимата по 

информативным системам компонентов спектра не удалось на имеющемся материале получить 

расчетные уравнения с хорошими статистическими показателями. В указанных целях была 

применена вторая методика, реализующая построение расчетных уравнений с помощью метода 

пошагового регрессионного анализа.  
 

Годовая сумма осадков = 1019,1 – 3,17TR + SP – 5,1Abies – 16,68A ln us + 2,31Poa – 1,62Chen 

+ 3,57Cic – 3,7Cary + 15,37Legum + 17,76Lilia + 15,88Rubia + 1,14Polyp + 13,5Lalp + 4,73Equis + 7,7Fili 

– 13,72ABSO. 
 

R = 0,81; σ = 123°; Q = 18 %; N = 16. 
 

Сумма осадков за теплый период года (IV–X месяцы) = 158,76 – 1,13DR – 3,31TR + 21,67Lar 

– 3,72Abies – 10,48A ln us + 1,26Poa – 1,26Chen 9,86Legum + 6,74Rubia + 0,73Polyp + 9,75Lalp + 

2,97Equis – 22,43GS + 0,352ABSO. 
 

R = 0,83; σ = 77,7°; Q = 14,6 %; N = 14. 
 

Сумма осадков за май, июнь, июль месяцы = 848,4 – 0,73TR + 8,01Lar + 0,69Poa – 0,6Chen + 

5,1Legum + 3,38Ruhia + 0,41Polyp + 0,63Lalp + 1,43Equis – 13,37GS + 1,57ABSO. 
 

R = 0,84; σ = 33,6°; Q = 12,4 %; N = 11. 



 

В связи с тем, что для осадков холодного периода года не удалось установить приемлемую 

линейную зависимость и применение нелинейной зависимости к существенному улучшению 

результатов не привело, сумма осадков за холодный период года рассчитывалась как разность 

между годовой суммой осадков и количеством их за теплый период года. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Палеогеографические реконструкции голоцена в долине реки Кача были произведены на 

основе комплексного изучения торфяных отложений разреза Сухая-1, базальные горизонты 

которых датированы атлантическим временем (6435±40 лет, СОАН — 4644). 

Мощность торфа в шурфе Сухая-1 составила 2,30 м, торфяная залежь (рис. 3) имеет 

следующее строение  (сверху вниз):  

1. Торф гипновый (зеленые мхи рода Drepanocladus — 75 % и Aulacomnium — ед., 

сфагновый мох — ед., вейник незамечаемый (Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et 

Schreb.) — 5–10 %, шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris L.) — 5 %, пушица влагалищная 

(Eriophorum vaginatum L.) — ед., осока волосистоплодная (Carex lasiocarpa Ehrh) и двудомная (C. 

dioica L.) — ед., клюква мелкоплодная — до 5 %, кора ели — ед.); цвет — темно-бурый; структура 

— чешуйчато-слоистая; степень разложения — 39,2 %; мощность — 0,10 м. 

2. Торф травяной (вейник незамечаемый — 15 %, вейник седеющий — 5 % (Calamagrostis 

canescens (Web.) Roth.), шейхцерия болотная — 15 %, вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata L) 

— 10 %, осока волосистоплодная и двудомная — 40 %, зеленые мхи Drepanocladus — 15 % и 

Aulacomnium — ед., сфагновый мох — ед.); цвет — темно-бурый; структура — волокнистая; степень 

разложения — 30,7 %; мощность — 0,05 м. 

3. Торф сфагновый (сфагновые мхи: Sphagnum teres (Schimp.) Aongstr. — 50 %, S. balticum 

(Russ.) Russ. Ex C. Jens — 10 %, S. magellanicum Brid. — 5–10 %, S. centrale C. Jens. — 10 %, S. cuspidatum 

Ehrh. ex Hoffm. — ед., зеленые мхи рода Drepanocladus и Aulacomnium — 5 %, осока 

волосистоплодная, двудомная, дернистая (C. cespitosa L.), топяная (C. limosa L.), скрытоплодная (C. 

cryptocarpa C. A. M.) и омская (C. omskiana Meinsh.) — 15 %, шейхцерия болотная — 5 %, вахта 

трехлистная, вейник — ед., хвощ болотный (Equisetum palustre L.) — ед., кора и древесина ели — 

ед., кора березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) и березы карликовой (Betula nana L.) — до 5 %); 

цвет — светло-бурый с рыжим оттенком; структура — плойчатая; степень разложения — 26 %. На 

глубине 0,25–0,30 м абсолютный возраст торфа составляет 375±45 (СОАН — 4641); мощность — 

0,25 м. 

4. Торф древесно-травяной (кора и древесина ели и сосны обыкновенной — ед., березы 

пушистой — 10 %, вейник седеющий — 50 %, осока скрытоплодная, топяная и двудомная — 35 %, 

шейхцерия — 5 %, сфагновый мох — ед., телиптерис болотный (Thelypteris palustris Schott.) — ед.); 

цвет — темно-бурый; структура — волокнистая; степень разложения — 28,6 %; мощность — 0,05 м. 

5. Торф древесно-осоковый (кора и древесина березы пушистой — 15 %, сосны и ели — ед., 

вейник — 30 %, шейхцерия — 5 %, осока скрытоплодная, омская, дернистая, двудомная — 50 %, 

телиптерис болотный — ед., сфагновый мох — ед.); цвет — темно-бурый; структура — войлочная; 

степень разложения — 32,7 %; мощность — 0,05 м. 

6. Торф травяной (вейник — 20 %, шейхцерия — 15 %, осока скрытоплодная, двудомная, 

волосистоплодная, дернистая, омская — до 55 %, Sphagnum centrale — 5 %, зеленый мох — 5–10 %, 

телиптерис болотный — ед., кора и древесина ели — ед., березы пушистой и карликовой — до 5 %); 

цвет — темно-бурый; структура — слоистая войлочно-волокнистая; степень разложения 32 %; 

мощность — 0,10 м. 

7. Торф гипновый (зеленые мхи рода Drepanocladus и Aulacomnium — 60 %, осока 

двудомная, волосистоплодная, скрытоплодная — до 40 %, вейник — до 5 %, шейхцерия — до 10 %, 

вахта трехлистная и пушица влагалищная — ед., кора и древесина березы пушистой и карликовой 

— до 5 %); цвет — светло-бурый; структура — чешуйчато-слоистый; степень разложения — 31,1 

%; мощность — 0,15 м. 

8. Торф — травяно-гипновый (зеленые мхи — 35 %, осоки волосистоплодная и двудомная — 20 

%, пушица влагалищная — 15 %, вейник — 20 %, шейхцерия — 10 %); цвет — светло-бурый; структура 

—  чешуйчато-слоистый; степень разложения — 19 %; мощность — 0,05 м. 

9. Торф гипновый (зеленые мхи — до 70 %, осока волосистоплодная, дернистая, двудомная 

и просяная (C. panicea L.) — 15 %, вейник — до 5 %, шейхцерия — до 10 %, пушица влагалищная 



— 5–10 %, вахта — ед., хвощ болотный и телиптерис болотный — ед., кора и древесина березы 

пушистой — до 5 %); цвет — светло-бурый; структура — чешуйчато-слоистая, степень разложения — 

32,5 %. Абсолютный возраст торфа на глубине 0,90–0,95 м — 3200±55 лет (СОАН — 5958); мощность 

— 0,20 м. 

10. Торф древесно-гипновый (кора и древесина березы пушистой, тощей и карликовой — 25 %, 

сосны обыкновенной — ед., зеленые мхи — 35 %, осоки дернистая и просяная — по 5 %, шейхцерия 

— 10 %, пушица влагалищная и вахта трехлистная — по 5 %, камыш озерный (Scirpus lacuctris L.) 

— ед.); цвет — светло-бурый с серым оттенком; структура — чешуйчато-слоистая; степень 

разложения — 29 %; мощность — 0,05 м. 

11. Торф древесно-травяной (кора и древесина березы пушистой и тощей — 15 %, березы 

карликовой — до 25 %, осока дернистая, двудомная, просяная — 25 %, шейхцерия — 15 %, пушица 

влагалищная — 10 %, вейник — до 10 %, вахта трехлистная — до 5 %, зеленые мхи — 10 %, хвощ 

болотный — ед.); цвет — бурый с серым оттенком; структура — мелко-комковатая; степень разложения 

— 31,8 %; мощность — 0,10 м. 

12. Торф травяной (осока двудомная, дернистая, топяная, просяная и волосистоплодная — до 40 

%, вейник — до 25 %, шейхцерия — 10–15 %, зеленые мхи — до 20 %); цвет — темно-бурый; структура 

— чешуйчато-слоистая; степень разложения — 36 %; мощность — 0,10 м. 

13. Торф осоковый (осока двудомная, дернистая, волосистоплодная, скрытоплодная и 

омская — до 65 %, вейник — 20 %, шейхцерия — 5 %, зеленый мох — 5 %, Sphagnum teres — ед., кора 

и древесина березы и ели — до 5 %); цвет — темно-бурый; структура — войлочная; степень 

разложения — 36,5 %; мощность — 0,10 м. 

14. Торф травяной (осока двудомная, дернистая, двутычинковая (C. diandra Schrank.), 

скрытоплодная, просяная, волосистоплодная и шнурокорневая (C. chordorrhiza Ehrh.) — до 45 %, 

вейник — 15 %, шейхцерия — 10 %, очеретник белый (Rhynchospora alba (L.) Vahl.) — 10 %, вахта 

и пушица — ед., хвощ — 10 %, телиптерис — ед., Drepanocladus — 5 %, кора и древесина березы и 

ели — ед.); цвет — темно-бурый со светло-бурыми прослоями; структура — войлочная; степень 

разложения — 44 %; мощность — 0,20 м. 

15. Торф осоково-гипновый (зеленые мхи — 30 %, осока двудомная и шнурокорневая — 10 %, 

очеретник и шейхцерия — по 10 %, пушица — 5 %, хвощ — 25 %); цвет — темно-бурый; структура 

— чешуйчато-войлочная; степень разложения — 33 %; мощность — 0,05 м. 

16. Торф гипновый (зеленые мхи — 45 %, осока шнурокорневая, двудомная, 

волосистоплодная — 30 %, шейхцерия — 10 %, очеретник — 5 %, хвощ — 10 %); цвет — светло-

бурый; структура — чешуйчато-слоистая; степень разложения — 32 %; мощность — 0,05 м. 

17. Торф древесно-гипновый (кора и древесина березы пушистой — 10 %, сосны 

обыкновенной — ед., зеленые мхи рода Drepanocladus — 50–55 %, Calliergon — 10 %, осока 

двудомная — 5 %, очеретник белый —  5%, шейхцерия — 5–10 %, вахта — до 5 %, пушица — ед., хвощ 

— 5–10 %);  цвет — светло-бурый с серым оттенком; структура — чешуйчато-слоистая; степень 

разложения — 32 %. Возраст торфа в интервале глубин 1,70–1,75 м составил 3700 ± 60 лет (СОАН — 

4642); мощность — 0,10 м. 

18. Торф гипновый (зеленые мхи рода Drepanocladus — 55–60 %, Calliergon — ед., осока 

двудомная, волосистоплодная — 15 %, пушица — 10 %, очеретник и шейхцерия — по 5 %, хвощ и 

телиптерис — ед., кора березы пушистой — ед.); цвет — светло-бурый; структура — чешуйчато-

слоистая; степень разложения — 34 %; мощность — 0,15 м. 

19. Торф осоково-гипновый (зеленые мхи — 30–35 %, осока двудомная, волосистоплодная 

— 20 %, пушица — 10–15 %, вейник — 10 %, очеретник — 5–10 %, шейхцерия — до 5 %, хвощ — 

5–10 %); цвет — бурый; структура — войлочная; степень разложения — 40 %; мощность — 0,10 м. 

20. Торф гипновый (зеленые мхи — 60 %, осока двудомная, волосистоплодная и 

шнурокорневая — до 15 %, пушица — 10 %, вейник и вахта — ед., очеретник — 5 %, шейхцерия — 

ед., хвощ — 5 %, кора березы — ед.); цвет — темно-бурый; структура — чешуйчато-слоистая; степень 

разложения — 33,5 %. Абсолютный возраст торфа на границе с оторфованным суглинком (2,30–

2,35 м) — 5560 ± 65 лет (СОАН — 4643); мощность — 0,30 м. 

21. Суглинок оторфованный темно-серого цвета содержит остатки тканей хвоща болотного 

— 30–55 %, вахты 10–20 %, очеретника, рогоза, телиптериса, зеленого мха, коры и древесины 

березы; мощность — 0,40 м. 

22. Суглинок с включением растительного детрита, представленного остатками хвоща 

болотного и хвоща речного, вахты, очеретника, телиптериса, зеленого мха, осок и коры березы. 



Возраст отложений в интервале 2,90–2,95 м равен 6435 ± 40 лет (СОАН — 4644); мощность — 

0,25 м. 

23. Суглинок гумуссированный серый с сизым оттенком; мощность — 0,05 м. 
 

 
 

Рис. 3. Строение торфяной залежи Сухая-1 

 

На спорово-пыльцевой диаграмме выделяется девять палинологических зон, 

характеризующих изменение растительного покрова на данной территории от 

среднеатлантического до субатлантического времени (рис. 4).  
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Зона I (интервал — 3,00–2,85 м) иллюстрирует развитие ландшафтов в среднеатлантическое 

время. В спорово-пыльцевых спектрах на долю древесных пород приходится 30 %, содержание 

пыльцы травянистых растений доходит до 60 %, споры составляют 10 %. Основными компонентами 

древесной части спорово-пыльцевого спектра являются сосна сибирская, береза, пихта, ель. Среди 

травянистых преобладают злаковые, осоковые, лютиковые, лилейные. Характер спорово-пыльцевых 
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спектров отражает развитие сосново-березово-еловых лесов с папоротником и хвощом. Средняя 

температура января составляла –16,2 °С, средняя температура июля +20,1 °С. Продолжительность 

безморозного периода изменялась от 187 до 205 дней, в теплый период осадков выпадало до 280–300 

мм, количество осадков холодного периода составляло около 200 мм при годовом количестве до 560 

мм. 

Зона II (интервал — 2,85–2,50 м) характеризует время формирования древесно-березового 

торфа и отвечает началу среднеатлантического периода. В спорово-пыльцевых спектрах 

происходило увеличение доли древесной растительности до 40 % и уменьшение доли травянистых до 

50 %. Доля спор колебалась в пределах 20 %. Главная роль среди древесных пород принадлежит 

березе, ели, возрастает роль сосны обыкновенной. В группе травянистых растений преобладают 

лилейные, осоковые, розоцветные, лютиковые, злаковые. Среди спор роль папоротников 

увеличивается до 80 %. В это время развивались сосново-березовые леса с папоротником и 

разнотравьем. Климатические условия характеризовались следующими показателями: 

температура января –19,3 °С, температура июля +18,9 °С, продолжительность безморозного 

периода достигала 200 дней. Количество осадков теплого периода снизилось до 200 мм, годовое 

количество — до 400 мм. 

Зона III (интервал — 2,50–2,20 м) демонстрирует отложения, сформировавшиеся, согласно 

радиоуглеродной дате, 5560 ± 65 л. н. (СОАН — 4643) в позднеатлантическое время. Спорово-

пыльцевые спектры фиксируют уменьшение в общем составе древесных пород до 30 %, среди них 

преобладают ель, береза, сосна обыкновенная, доля участия которой в группе составляет около 56 

%. Среди пыльцы травянистых растений ведущее положение отводится пыльце злаковых и 

осоковых с участием лилейных и розоцветных. Среди спор преобладают папоротники. Характер 

состава спорово-пыльцевого спектра указывает на развитие сосново-березовых лесостепей с 

участием ели. Среднемесячная температура января составляла –18,9 °С, температура июля +19,0 °С, 

продолжительность безморозного периода доходила до 150 дней, годовое количество осадков — 

около 300 мм, количество осадков теплого периода максимально составляло 216 мм. 

Зона IV (интервал — 2,20–1,95 м) характеризует ландшафтные условия времени 

формирования древесного-травяного торфа с участием березы и отвечает раннему суббореальному 

времени. В спорово-пыльцевых спектрах на долю древесных пород приходится до 40 %, среди них 

преобладают ель, пихта, береза, и до 35 % доходит содержание сосны обыкновенной. В травянистой 

части спектра (55 %) преобладает пыльца злаковых и осоковых с участием лесного разнотравья, 

представленного гвоздичными, мальвовыми розоцветными, бобовыми, лютиковыми, 

губоцветными. Среди спор преобладают плауны и хвощи. Характер состава спорово-пыльцевых 

спектров указывает на развитие сосново-березовой лесостепи с участием ели. Средняя температура 

января –16,8 °С, средняя температура июля +19,8 °С, продолжительность безморозного периода 

изменялась от 125 до 180 дней.  Годовая сумма осадков доходила до 320 мм, количество осадков 

теплого периода колебалось от 200 до 250 мм. 

Зона V (интервал — 1,95–1,00 м) отражает отложения, сформировавшиеся, согласно 

радиоуглеродной дате, 3700 ± 60 л. н. (СОАН — 4642) в среднесуббореальное время. Спорово-

пыльцевые спектры фиксируют уменьшение в общем составе древесных пород до 37 %, среди них 

преобладают ель, береза, сосна обыкновенная, доля участия которой в группе составляет около 

58 %. Среди пыльцы травянистых растений ведущее положение отводится пыльце злаковых и 

осоковых с участием гвоздичных и розоцветных, лютиковых. Среди спор преобладают плауны и 

хвощи. Характер состава спорово-пыльцевых спектров указывает на развитие сосново-березовой 

лесостепи с участием ели. Среднемесячная температура января составляла –17,2 °С, температура 

июля +19,5 °С, продолжительность безморозного периода изменялась от 110 до 180 дней. Годовая 

сумма осадков колебалась в пределах 280–320 мм при увеличении в конце интервала до 420 мм. 

Максимальное количество осадков теплого периода составляло до 390 мм. 

Зона VI (интервал — 1,00–0,75 м) характеризует ландшафтные условия времени 

формирования гипнового торфа с участием березы и отвечает концу среднесуббореального 

времени. В спорово-пыльцевых спектрах на долю древесных пород приходится до 50 %, среди них 

преобладают ель, пихта, береза, и до 40 % доходит содержание сосны обыкновенной. В травяной 

части спектра преобладает пыльца злаковых и осоковых с участием лесного разнотравья, 

представленного гвоздичными, мальвовыми розоцветными, бобовыми, лютиковыми, губоцветными. 

Среди спор преобладают плауны. Характер состава спорово-пыльцевых спектров указывает на 

развитие сосново-березовой лесостепи с участием ели. Среднемесячная температура января 



составляет –16,5 °С, температура июля +19,4 °С, продолжительность безморозного периода — около 

190 дней при изменении годовой суммы осадков от 300 до 480 мм, количество осадков теплого 

периода доходило до 200 мм. 

Зона VII (интервал — 0,75–0,40 м) представляет ландшафтные условия времени 

формирования гипнового торфа и отвечает интервалу от позднесуббореального до 

среднесубатлантического времени. В спорово-пыльцевых спектрах на долю древесных пород 

приходится до 40 %, среди них преобладают ель, пихта, береза, и до 35 % доходит содержание сосны 

обыкновенной.  В травянистой части спектра (55 %) преобладает пыльца злаковых и осоковых с 

участием лесного разнотравья, представленного гвоздичными, мальвовыми розоцветными, 

бобовыми, лютиковыми, губоцветными. Среди спор преобладают  плауны и хвощи. Характер 

состава спорово-пыльцевых спектров указывает на развитие сосново-березовой лесостепи с 

участием пихты и ели. Среднемесячная температура января составляет –16,6 °С, температура июля 

+19,9 °С, продолжительность безморозного периода доходила до 200 дней. Годовая сумма осадков 

изменялась от 550 мм в позднесуббореальное время до 480 мм в начале субатлантического времени 

и доходила до 400 мм в среднесубатлантическое время. Количество осадков теплого периода 

достигало 250 мм. 

Зона VIII (интервал — 0,40–0,1,5 м) отражает отложения, сформировавшиеся, согласно 

радиоуглеродной дате, 375 ± 45 л. н. (СОАН — 4641) в позднесубатлантическое время. Спорово-

пыльцевые спектры фиксируют уменьшение в общем составе древесных пород до 37 %, среди них 

преобладают ель, береза, сосна обыкновенная, доля участия которой в группе составляет около 58 

%. Среди пыльцы травянистых растений ведущее положение отводится пыльце злаковых и 

осоковых с участием розоцветных, лютиковых. Среди спор преобладают плауны. Характер состава 

спорово-пыльцевых спектров указывает на развитие сосново-березовой лесостепи с участием ели. 

Среднемесячная температура января составляет –16,7 °С, температура июля +19,7 °С, 

продолжительность безморозного периода достигала 195 дней. Годовая сумма осадков изменялась 

от 250 до 500 мм, максимальное количество осадков теплого периода составляло 300 мм. 

Зона IX (интервал — 0,15–0 м) характеризует ландшафтные условия времени формирования 

гипнового и сфагнового торфа и отвечает позднему субатлантическому времени. В спорово-

пыльцевых спектрах на долю древесных пород приходится до 45 %, среди них преобладают ель, 

пихта, ольха, береза, и до 45 % доходит содержание сосны обыкновенной.В травянистой части 

спектра (55 %) преобладает пыльца злаковых и осоковых с участием лесного разнотравья, 

представленного гвоздичными, мальвовыми розоцветными, бобовыми, лютиковыми, 

губоцветными. Среди спор преобладают  плауны и хвощи. Характер состава спорово-пыльцевых 

спектров указывает на развитие сосново-березовой лесостепи с участием ели. Средняя температура 

января –16,4 °С, среднемесячная температура июля +19,4 °С, продолжительность безморозного 

периода возрастала от 145 до 180 дней, годовая сумма осадков — около 510 мм, количество осадков 

теплого периода доходило до 280 мм. 
 

Выводы 
 

По данным радиоуглеродного анализа установлено, что время образования торфяника 

соответствует оптимуму голоцена. Торфяник является низинным,  и процесс торфонакопления связан с 

формированием гипнового, осоково-гипнового, древесно-гипнового, осоково-гипнового, гипнового, 

осокового, травяного, древесно-травяного, сфагнового, травяного и  гипнового торфа.  

Данные спорово-пыльцевого анализа  указывают, что на протяжении второй половины 

голоцена на данной территории преобладали лесостепные ландшафты, а ландшафты 

возвышенностей, окружающих болотный массив, были лесными с различным сочетанием хвойных и 

лиственных пород. 
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