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БЮЛЛЕТЕНЬ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
№ 74, 2015 г.

К настоящему времени в почвоведении ста-
ла очевидной ограниченность подхода к почвам 
только как продукту наблюдаемых факторов и 
процессов почвообразования. В профилях голо-
ценовых дерново-подзолистых и серых лесных 
почв, сформированных на территориях развития 
перигляциальных лессовидных суглинков центра 
Восточно-Европейской равнины, к настоящему 
времени показано существование не только пер-
вых (дневных), но и вторых гумусовых горизонтов 
(ВГГ), происхождение которых до сих пор остаёт-
ся дискуссионным. В работах А.Л. Александров-
ского [1983] была высказана гипотеза о формиро-
вании вторых гумусовых горизонтов под степной 
(лесостепной) растительностью в позднеатланти-
ческое время голоцена. Наши исследования [Али-
фанов, Гугалинская, Ковда, 1988] позволяют при-
соединиться к точке зрения, рассматривающей 
ВГГ как погребённые почвенные тела [Морозова, 
1981; Соколов, 1984; Турсина, Верба, Скворцова, 
1986]. Нами показано также, что разновозрастные 
ВГГ существуют и в чернозёмах. Кроме того в 
профилях исследованных почв иногда обнаружи-
ваются несколько разновозрастных погребённых 

ВГГ [Гугалинская, Алифанов, 2001; Алифанов, 
Гугалинская, 2005; Гугалинская, 2013]. 

В статье приводятся результаты изучения 
голоценовых плакорных почв – суглинистых 
дерново-подзолистых в Вологодской области, се-
рых лесных почв во Владимирской, Тульской и 
Московской (окрестности г. Пущино) областях, 
чернозёмов оподзоленных и выщелоченных в 
Тульской области. Для сравнительного анализа 
выбраны почвы с профилями, имеющими наи-
более сложное строение и сходный по фракциям 
грану лометрический состав. Центральным объек-
том перечисленной серии почв мы рассматриваем 
серые лесные, поскольку из-за особой сложности 
строения и значительной пространственной из-
менчивости их профилей о генезисе этих почв су-
ществует много альтернативных гипотез.

Слишком большая разница особенностей ВГГ 
(их количества, глу бины и характера залегания, 
морфологии), а также наличие у залегающих in 
situ ВГГ собственных иллювиальных горизонтов 
свидетельствуют о том, что эти образования сами 
являются самостоятельны ми почвенными телами, 
состоящими из 2–3 парагенетических горизонтов 
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(гу мусового, подгумусового и иногда материнской 
породы). Эти первичные, слабо выраженные само-
стоятельные почвы определяются нами как элемен-
тарные почвенные образования  (ЭПО). Часто гу-
мусовые горизонты ЭПО оказывались полностью 
эродированы, и тогда многослойные по факту ма-
теринские породы голоценовых поч в оказывались 
представленными только подгумусовыми частями 
своих ЭПО, что придает этим материнским поро-
дам морфологическую псевдооднородность. 

Из вышесказанного следует, что практически 
каждый генетический горизонт рассматриваемых 
голоценовых почв, развитых на перигляциальных 
покровных лессовидных суглинках, является од-
новременно и частью парагенетической системы 
го ризонтов голоценового профиля, и самостоя-
тельным ЭПО или фрагментом ЭПО. Следова-
тельно, выделяемые в настоя щее время почвенные 
горизонты голоценового профиля одновременно 
представляют собой самостоя тельные литопедо-

стратиграфические единицы. Сум ма наложенных 
друг на друга ЭПО образует при родный объект, 
представляющий собой цикличе ски построенные 
толщи покровных лессовидных суглинков или ли-
топедоциклиты [Гугалинская, Алифанов, 1995]. 
Литопедоциклиты являются материнской основой 
для голоценового почвообразования (рис. 1А). 

Литопедоциклиты дерново-подзолистых, се-
рых лесных почв и северных вариантов чернозе-
мов (оподзоленных и выщелоченных) являются 
наиболее близкими по строению. Сопоставление 
большого числа разрезов показало, что на терри-
тории от Во логодской до Тульской областей про-
фили почв состоят из разных комбинаций похожих 
почвенных горизонтов. Исключе ние составляет 
самая верхняя, связанная с дневным гумусовым 
горизонтом часть профилей, которая изменяется 
в соответствии с голоценовой биокли матической 
зональностью [Гугалинская, Алифанов, 2000; 
Алифанов, Гугалинская, 2005].

Рис. 1. 
А – гипотетический литологический профиль серых лесных и дерново-подзолистых почв центра Восточно-Европейской 

равнины (радиоуглеродный возраст 2 ЭПО – 5980±60 лет,  ИГАН-2770;  5 ЭПО – 14 570±300 лет, ИГАН-3808; 8 ЭПО – 18 
800±1200 лет, ГИН-4025.

Б – погребенная палеокриогенная клиновидная грунтовая структура в голоценовой серой лесной почве (межблочное по-
нижение). Московская область. Условные обозначения: А1, А1А2, В2Аha, Аha, В3, В4, [А11], [А12], D2, D3 и др. – генетические  
горизонты дневной и погребенной почв. Возраст гумусированного материала в окончании клина 14100 ±370 лет, ИГАН-3809.
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На рис. 1Б отражен вариант накопления по-
кровных лёссовидных суглинков в межблочных 
понижениях, являющихся частью широко рас-
пространённого палеокриогенного полигонально-
блочного микрорельефа, сформированного в 
поздневалдайское время на территории центра 
Восточно-Европейской равнины. Следы ритмиче-
ского осадконакопления и последующих процес-
сов перигляциального почвообразования наиболее 
отчетливо сохранились в верхней части профиля, 
на осадках, отложенных примерно после 14 тыс. 
л.н. Причины, по которым на данном ключевом 
участке (и на многих других также) оказались 
уничтоженными (или не формировавшимися во-
все) ЭПО от 8-го до 6-го, представляют самостоя-
тельный научный интерес. Но скорее всего, эти 
причины не являются педогенными.

Факт ритмического формирования рыхлых сло-
истых толщ покровных лессовидных суглинков, 
состоящих из ЭПО, предполагает, что во внелед-
никовой перигляциальной зоне, в условиях холод-
ного семиаридного климата периодически имели 
место кратковременные (интерфазиальные), но до-
статочно заметные смягчения суровости климата, 
в которые могли развиваться слабо выраженные 
процессы педогенеза. В результате к началу голо-
цена были сформированы слоистые криоморфные 
толщи суглинков, состоящих из ЭПО и прошед-
ших через перигляциальный педогенез. Поскольку 
поздневалдайский литопедоциклит формировался 
после максимума валдайского оледенения, период 
формирования толщи с 7-го по 3-е ЭПО (2-ое ЭПО 
мы рассматриваем как вариант 3-го ЭПО, только 
омоложенного голоценовым почвообразованием 
из-за своего расположения вблизи дневного гуму-
сового горизонта) составляет около 2-х тысяч лет. 

Формирование ЭПО, как и любого почвенно-
го тела, происходило в два этапа: в фазиальную 
стадию похолодания накапливался почвообразу-
ющий материал, в стадию межфазиального поте-
пления формировался почвенный профиль ЭПО. 
Вместе с пущинской ПП (которую мы страти-
графически не относим к профилю голоценовой 
почвы, а рассматриваем как постилающую голо-
ценовый профиль породу) вся характеризуемая 
толща формировалась в конце поздневалдайского 
пленигляциала и позднеледниковье. 

Существующие на сегодня схемы периодиза-
ции событий поздневалдайского времени, вопро-
сы о количестве, таксономическом ранге, хроно-
логии и характере изменчивости ландшафтных 
условий внутри этого периода остаются дискус-
сионными для всей Восточно-Европейской рав-
нины. В полной мере такая неясность относится 
к процессам седиментации почвообразующих 
пород, а также к процессам педо-, крио- и лито-

генеза, их циклической сменяемости. Связана 
эта неясность, по-нашему мнению, с неполнотой 
стратиграфической, палеоклиматической и палео-
педологической летописи поздневалдайских от-
ложений на территории исследования. 

Формирование пущинской почвы (8 ЭПО) проис-
ходило около 18–19 тыс. л.н. (таблица), следователь-
но, время накопления почвообразующего материала 
для этой почвы определяется концом поздневалдай-
ского пленигляциала, а формирование профиля кри-
оморфной дерновой пущинской ПП можно отнести 
к какому-то пока не охарактеризованному в литера-
туре потеплению в конце пленигляциала в центре 
Восточно-Европейской равнины. 

Формирование криоморфной тиксотропной 
погребенной почвы (7 ЭПО) происходило около 
17 т.л.н. (таблица). Формирование профиля этого 
удивительного ЭПО относится также к какому-
то, пока не охарактеризованному в литературе 
потеплению в конце пленигляциала в центре 
Восточно-Европейской равнины. 

Формирование серпуховской криоморфной 
лугово-дерновой погребенной почвы (6 ЭПО) 
происходило около 15 т.л.н. (таблица). Эта по-
чва связана с мощными криогенными клиньями, 
часто выполненными (полностью или частично) 
гумусированным материалом (см. рис. 1). Сфор-
мированные на бывшей дневной поверхности 
полигонально-блочные структуры прекрасно со-
хранились в погребенном состоянии и проявля-
ются на современной дневной поверхности цен-
тра Восточно-Европейской равнины в форме ре-
ликтового полигонально-блочного микрорельефа.

Криоморфная дерново-карбонатная ПП (5 
ЭПО) имеет возраст около 13 т.л.н. (таблица). Как 
подгоризонт иллювиальной системы голоцено-
вых дерново-подзолистых и серых лесных почв 
в центре Восточно-Европейской равнины ЭПО 
встречается довольно часто, как полнопрофиль-
ное ЭПО встречается единично.

Криоморфная трещинно-блоковая ПП 
(иллювиально-гумусовый горизонт или горизонт 
«гумусовых зеркал» в системе голоценового про-
филя; 4 ЭПО) сформировалась, вероятно, около 11 
т.л.н. (таблица). Как самостоятельная ПП, с параге-
нетическим гумусовым горизонтом, нам не встре-
тилась. Но наличие «висячего» (то есть, генетиче-
ски не связанного с вышележащим горизонтом) ил-
лювиального горизонта с мощными, почти чёрного 
цвета, глинисто-гумусовыми пленками толщиной 
иногда до 5 мм, предполагает былое существова-
ние очень специфического гумусового горизонта. 

Шолмская криоморфная лугово-дерновая ПП 
(3 ЭПО) сформировалась около 9 т.л.н. (таблица).

Радиоуглеродный возраст криоморфных вто-
рых гумусовых горизонтов (2 ЭПО или ВГГ, Aha) 
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в профилях чернозема и серой лесной почвы со-
ставляет около 6–7 тыс. лет (таблица). 

Наличие во всех рассмотренных ЭПО (с7-го 
по 2-ой) криоморфных признаков предполагает 
формирование этих ЭПО (накопле ние материала 
и его педогенную проработку) в перигляциальных 
условиях поздневалдайского ледникового време-
ни. Поэтому, по-нашему мнению, и криоморфная 
шолмская лугово-дерновая ПП, и криоморфные 
ВГГ формировались до голоцена, но оказавшись 
в пределах активного голоценового педогенеза, 
оказались омоложенными.

Формирование верхнего первого компонента 
(1ЭПО) (рис. 1), в пределах которого иногда выделя-
ется голоценовый микропрофиль (Al–Fe-гумусового 

подзола в дерново-подзолистых почвах или дерно-
вой почвы в серых лесных почвах), мы относим к 
голоцену. Существенно облегчённый грануломе-
трический состав материала 1ЭПО, принципиаль-
но отличный от такового всех нижележащих ЭПО, 
предполагает и иные, видимо, более тёплые условия 
его субаэрального накопления. По нашим наблюде-
ниям, аналогичный облегченный материал может 
накапливаться на слабонаклонной дневной поверх-
ности даже в историческое время (в последние 7–8 
столетий). Например, на плакорах Владимирского 
ополья, в окрестности селища Весь, перекрывший 
селище облегчённый суглинистый материал нака-
пливался путём сепарации переносимого материала 
при делювиальном плоскостном переносе.

Таблица. Хронологический ряд стадий педогенеза в поздневалдайское время) (14С даты некалиброванные)

Хронологи-
ческий ряд 
формирования 
ЭПО

Регион Разрез, глубина Горизонт, почва
Дата.
Лабораторный 
номер

1 ЭПО
Современная 
почва

Воронежская обл., 
Каменная степь

1А-2002 блок*,
35-51см

Дневной гумусовый гор. А1,  
чернозем

3 300±80  (2664-
ИГАН)

2 ЭПО
Второй 
гумусовый 
горизонт (ВГГ),
5–7 тыс. лет.

Чувашия, Шолма 3А-2009.  45–55 см ВГГ (Aha),  чернозем 5 420±100  (ГИН-
14223)

Каменная степь 1АГ-2000 блок, 
73–95см - « - 5 980±60 

(2770-ИГАН)

- « - 1А-2002 блок, 46–81 
см - « - 6 390 ±80 (2663-

ИГАН) 

Московская обл. 2-01 блок, 80–100 см Клин ВГГ (гор. Аha), серая 
лесная почва

6 730±60 
(2769-ИГАН)

 3 ЭПО
~9 тыс. лет Чувашия, Шолма 3-2009. 60–85 см

Костные остатки в гор. [А1] 
шолмской криоморфной лугово-
дерновой ПП

9 200±200 (Ki–
15156)

4 ЭПО
~11 тыс. лет

Встречается 
повсеместно в почвах 
центра ВЕР

Имеется в 
большинстве 
профилей почв

Гор.[Bth], иллювиально-
гумусовый горизонт, горизонт 
«гумусовых зеркал»; 
криоморфная трещинно-
блоковая ПП

???

5 ЭПО
~13 тыс. лет Тульская обл.

Встречается 
единично, 1-2009, 
195–215 см., мб.*

Гор. [А1], криоморфная 
дерново-карбонатная ПП

12 850±1100  (ГИН-
14221)

6 ЭПО
~15 тыс. лет Московская обл. Встречается 

единично, мб.*

Гор. [А1], серпуховская 
криоморфная лугово-дерновая 
ПП

14 570±300 (3808-
ИГАН)

7 ЭПО
~17 тыс. лет

Встречается 
повсеместно в почвах 
ВЕР

Имеется в 
большинстве 
профилей почв

Гор. Вtix, тиксотропная ПП ???

8 ЭПО
~18–19 тыс. лет

Каменная степь 9АГ-2007. 135–160 
см, мб*

Гор. [А1], пущинская 
криоморфная дерновая ПП

17 850±650 (3817-
ИГАН)

Пущино 2-83П. 195–220 см, 
мб.* - « - 18 800±1200 (ГИН-

4025)

Примечание.* – элементы палеокриогенного микрорельефа: блок и межблочье.
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Причин, по которым к началу голоцена сфор-
мировалась пространственно неоднородная по 
составу ЭПО толща почвообразующих пород, по-
видимому, несколько. Например, накопленный в 
какой-либо фазиал лессовидный суглинок с насту-
плением относительно тёплых условий межфазиа-
ла, прорабатываемый слабо выраженными процес-
сами педогенеза, мог оказаться неспособным удер-
жаться на дневной поверхности и оказался смытым 
талыми водами или от воздействия струйчатой эро-
зии. Талые воды способствовали развитию в реках 
боковой эрозии, которая вызывала обрушение бе-
регов, локализацию процессов эрозии на склонах, 
усиливая процессы смыва лессовидного суглинка. 
В зависимости от мощности процессов смыва на 
месте могут остаться или части гумусового гори-
зонта верхнего ЭПО, или только подгумусовые гор. 
В, окрашенные, как правило, в бурые тона, или го-
ризонт ЭПО смывается полностью. В результате в 
оставшейся толще почвообразующих пород могут 
сохраниться самые разные части ЭПО. 

Ещё одной из причин может являться измене-
ние фациального типа перигляциального аллювия. 
Например, начиная с позднеледниковья (пример-
но с 14 тыс. л.н.), исследователи при обобщениях 
эволюции литологических параметров аллюви-
альных отложений бассейна Дона выделяют эпо-
хи, перигляциальный аллювий которых отлича-
ется совершенно другими фациальными типами 
[Лаврушин, 1965; Холмовой, Лаврушин, Шпуль, 
2007]. Показано, что перигляциальный аллювий 
в позднеледниковье отличается другим составом 

фациальных типов – к перигляциальным аллю-
виальным свитам добавляются свиты «тёплые», 
начинает преобладать боковая эрозия, повышает-
ся объём твёрдого стока рек (значит, усиливается 
вынос материала с водораздельных поверхностей, 
сокращаются мощности аллювиальных свит, 
уменьшаются вдвое глубины врезов).

Е.А. Спиридонова [1991] на основании резуль-
татов споро-пыльцевого анализа аллювиальных от-
ложений показала, что на территории всего центра 
Восточно-Европейской равнины в поздневалдай-
ском перигляциале от 14 170 до 10 200 лет развива-
лись одни и те же интервалы изменяемости расти-
тельности: раунисский межстадиал (14170 лет), ран-
ний дриас (13550–13500 л.н.), бёллинг (12350–12310 
л.н.), аллерёд (10420–10200 л.н.). То есть, «тёплые» 
свиты добавлялись к аллювиальным отложениям 
на территории всего центра Восточно-Европейской 
равнины, здесь, как и в бассейне Дона, в поздневал-
дайском перигляциале начинает преобладать боко-
вая эрозия, повышается объём твёрдого стока рек.

И.И. Борзенкова [1992] (рис. 2) предложила вклю-
чить в период «теплых свит» одну из самых ранних 
теплых климатических эпох – ласко (16–15 т.л.н.).

Еще одна причина прерывистого смыва оттаи-
вающего лессовидного суглинка материала может 
быть связанной с перманентным поднятием осво-
бождающихся ото льда территорий, имеющих 
чаще всего, блоковое строение. Создаваемая за счет 
дифференцированных блоковых движений новая 
дневная блоково-разновысотная поверхность под-
вергалась смене погружений и поднятий, вызван-

Рис. 2. Обобщенная температурная кривая для Северо-Западной Европы и севера ЕТР (по И.И. Борзенковой 
[1992]).

Климатические эпохи: LA – ласко, RA – раунис, DRI – ранний дриас, BO – бёллинг, DR2 – средний дриас, AL – аллерёд, 
DR3 – поздний дриас, PB –  пребореал, BO1–4 – бореал, AT1–5 – атлантик, SB – суббореал, SA–субатлантик.
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ных гляциоизостатическим эффектом [Сидорчук, 
2001]. Автор отмечает, что заметные изменения 
климата, начавшиеся примерно 14 тыс. л.н., вы-
звали увеличение стока воды за период половодья 
в центре Восточно-Европейской равнины в целом 
в 1,2–2,0 раза больше современного. В отдельных 
районах увеличение стока было ещё заметнее: в 
бассейне Волги сток увеличился вдвое, сток Оки 
и Камы был больше современного в 3–3,5 раза, в 
4 раза поздневалдайский сток превышал современ-
ный в бассейне Дона. Следовательно, предполагае-
мый обычно сухим и холодным климат начальной 
стадии деградации поздневалдайского оледенения 
таким не был, а годовое количество осадков было 
даже больше современного. 

Наши материалы позволяют предположить, что 
сухим и холодным климат перестал быть раньше, 
сразу после начала отступания ледникового покрова. 
Переход от последнего ледниковья к современному 
межледниковью осуществлялся сразу с отступления 
поздневалдайского ледникового покрова, пример-
но с 19 т.л.н. и продолжался до начала голоцена. В 
это время на дневной поверхности формировались 
покровные лёссовидные суглинки, являющиеся по-
чвообразующими породами голоценовых почв. Эти 
суглинки формировались не только процессами 
осадконакопления в сопровождении процессов па-
леокриогенеза, но и процессами перигляциального 
почвообразования. Переход от ледниковья к меж-
ледниковью не был постепенным, а состоял из чере-
дования более холодных и менее холодных стадий, 
развивавшихся в климатическом цикле наиболее 
низкого ранга – фазиально-межфазиальном.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ: проект 15-04-04418.
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L.A. Gugalinskaya, V.M. Alifanov, F.Yu. Ovchinnikov
PEDOSTRATIGRAPHY OF THE LATE VALDAIAN (MIS 2) COVER LOESS-LIKE LOAMS AS 

PARENT MATERIALS OF THE HOLOCENE SOILS IN THE CENTRAL EAST-EUROPEAN PLAIN

The paper shows that the history of the Holocene soils is much longer than the Holocene itself and includes also 
the pre-Holocene process formation of parent material. It was due to the accumulation and layer-by-layer reworking 
by periglacial soil processes the multi-layered body of the Late Valdaian (MIS) cover loess-like loams was formed that 
incorporates elementary soil bodies (ESB). The Holocene soil processes linked together different lithological layers, that 
had passed through the Late Valdaian interphase pedogenesis, into paragenetic systems of modern polylithogenic and 
polygenic soils and transformed them into the interglacial zonal-type soils. 
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