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Изучению изменений во времени раститель-
ности на территории Центральной лесостепи 
под влиянием природных и антропогенных фак-
торов посвящено много публикаций (Сукачев, 
1902; 1903; Комаров, 1951; Серебрянная, 1992; 
Хотинский, 1977; 1987; Климанов, Серебрянная, 
1986; Спиридонова, 1991; Динесман, 1976; Алек-
сандровский, 2002; Александровский, Алек-
сандровская, 2005; Сычева, Чичагова, 1999; Чи-
чагова, 1986; Чендев и др., 2016; Novenko et al., 
2009; 2015 и др.). Согласно имеющимся представ-
лениям, на территории Центральной лесостепи 
и в целом Восточно-Европейской равнины, со-
временный растительный покров формировал-
ся на протяжении последних 10 300 лет – после 
деградации Скандинавского ледника и установ-
ления условий современного межледниковья или 
голоцена. Начиная с 9000–8300 л.н. увлажнение 
климата способствовало формированию лесостеп-
ных ландшафтов на большей части Среднерусской 
возвышенности. С конца бореального периода 
(8300–8000 л.н.) в результате похолодания и ари-
дизации климата степная зона продвинулась да-
леко на север, и вплоть до конца атлантического 
периода (8000–4800 л.н.) степные ландшафты 

сохраняли свое господство. Похолодание начала 
суббореального периода (4800–4300 л.н.) обусло-
вило продвижение границы лесов далеко на юг, 
что зафиксировано на всей территории Восточно-
Европейской равнины (Серебрянная, 1976; 
Климанов, Серебряная, 1986; Спиридонова, 1991; 
Палеоклиматы…, 2009; Хотинский и др., 1979; 
Новенко и др., 2013; Novenko et al., 2009 и др.). 
После 4000 л.н. в условиях увеличения увлажнен-
ности климата начали активно формироваться бо-
лотные экосистемы, что зафиксировано для терри-
тории Курской и Белгородской областей (Novenko 
et al., 2009; 2015). В отложениях этого времени 
отмечается возрастание содержания пыльцы дре-
весных и появление пыльцы ели (Серебрянная, 
1976; Novenko et al., 2015;). Конец суббореального 
периода голоцена (3400–2800 л.н.) характеризует-
ся как неустойчивая климатическая эпоха с общей 
тенденцией к похолоданию климата. Последние 
2800 лет на севере лесостепной зоны наблюдался 
быстрый расцвет дубовой лесостепи как зонально-
го явления (Климанов, Серебрянная, 1986).

Признаки антропогенных воздействий на 
ландшафты лесостепи отмечаются исследовате-
лями уже в атлантическом периоде, т.е. в неолите 
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(Хотинский, 1989; Novenko et al., 2009; 2015), еще 
в большей степени они проявляются в суббореале, 
т.е. в бронзовом веке (Чендев и др., 2016). В более 
поздние эпохи, и особенно в последние несколько 
столетий, степные палы, вырубки лесов, распашка 
склоновых земель вызвали масштабные антропо-
генные трансформации ландшафтов. 

Несмотря на то, что уже проведены много-
численные исследования, очень важно получить 
новые данные для детализации существующих 
представлений о направленности и интенсивности 
природной и антропогенной динамики раститель-
ного покрова, а также для выявления ее региональ-
ных особенностей.

Объекты и методы исследования

Изучаемая территория расположена на юго-за-
паде лесостепи Среднерусской возвышенности – в 
западной части Белгородской обл. (рис. 1). Болото 
Красиво находится в 7 км к юго-западу от окраи-
ны участка Лес на Ворскле государственного за-
поведника Белогорье, в обширной, но неглубокой 
(до 3 м) депрессии на поверхности второй надпой-
менной (боровой) террасы р. Ворскла, в урочище 
Красиво. Площадь болота 4,9 га, по типу питания 

оно относится к низинному, с 1991 г. гидрологи-
ческий заказник. Центральную, открытую, часть 
болота занимают ассоциации с доминированием 
Typha latypholia, Phragmites australis, Thelipteris 
palustris и сплошным ковром из гипновых мхов. 
На периферии болота и по мере удаления от него 
происходят закономерные смены растительных 
ассоциаций, кольцеобразно опоясывающих бо-
лото – сначала заросли ив (Salis aurita, S. caprea, 
S. fragilis), затем сфагновый березняк, перехо-
дящий в березово-сосновый лес. Вокруг болота 
произрастает монодоминантный сосновый лес, 
возраст которого составляет 85–90 лет. Керн из-
учаемых отложений был извлечен с помощью 
торфяного бура из центральной части болота (раз-
рез Красиво-1), он состоял из сапропеля и торфа. 
Общая мощность колонки 160 см. Дополнительно 
были взяты образцы перегнойно-торфяной почвы 
мощностью около 50 см (разрез Красиво-2), кото-
рая формируется на песках в 5 м от современной 
окраины болота, под современным березово-со-
сновым лесом.

Датирование отобранных образцов осущест-
вляли по органическим остаткам (сапропель, 
торф) в Киевской радиоуглеродной лаборатории, 

Рис. 1. Карта изучаемого региона, стрелкой отмечено расположение болота Красиво.
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калибровку проводили с помощью программы 
OxCal Program («Bronk Ramsey», 2010) (таблица). 
Обработку образцов торфа проводили по стан-
дартной методике (Erdtman, 1960), обработку 
сапропеля и почвенных образцов осуществляли 
сепарационным методом, используя тяжелую 
жидкость (КI+CdI) (Гричук, 1940). Анализ про-
водили под световым микроскопом, вели под-
счет до 300–500 пыльцевых зерен наземных 
растений на образец. При обработке данных и 
построении диаграмм использовали программы 
TILIA и TILIAGRAPH (Grimm, 1990). Пыльцевые 
зоны выделяли на основании кластерного анализа 
(CONISS) и экспертной оценки.

Результаты и обсуждение

Результаты спорово-пыльцевого анализа тор-
фяной и почвенной колонок болота Красиво-1 и 
Красиво-2 представлены на рис. 2, 3.

Красиво-1. Отложения, вскрытые этим разре-
зом, представляют собой низинный торф разной 
тепени разложения (0–135 см), подстилаемый гли-
нистым сапропелем (135–160 см). На диаграмме 
торфяной колонки из центральной части болота, 
отражающей изменения окружающей раститель-
ности за последние 5000 лет, можно выделить сле-
дующие локальные пыльцевые зоны. 

Зона  1. Глубина 115–160 см, глинистый са-
пропель и травяной низинный торф с датами 
2870–2000 кал. BC. Зона достаточно однородна 
по составу пыльцевых спектров. Древесные со-
ставляют 60–65% от общей суммы пыльцы, это 
Betula и Alnus с примесью широколиственных 
(Tilia, Ulmus, Quercus, Corylus). Травы составля-
ют 30–40% от общего пыльцевого спектра, это 
Poaceae, Artemisia, Asteraceae, Chenopodiaceae, 
Fabaceae, Filipendula, Ephedra и другие виды, в 

основном, характерные для степных спектров. 
В сапропеле встречена пыльца водных и при-
брежных растений (Alisma, Typha, Sparganium), 
споровые отсутствуют. Зона соответствует дли-
тельному периоду существования мелководного 
водоема, окруженного зарослями березы и ольхи 
с примесью широколиственных пород. В окру-
жающей растительности присутствовали участ-
ки как луговых степей, так и широколиственных 
лесов. Начало заболачивания и торфонакопления 
датируется периодом между 2300 и 2000 кал. BC. 
В самой верхней части зоны отмечены единичные 
пыльцевые зерна культурных злаков и микроско-
пический уголь. 

Зона 2. Глубина 80–115 см. Травяной низинный 
торф с датами 1390–844 кал. BC. Участие пыль-
цы древесных в спектрах колеблется от 40 до 60% 
от общего пыльцевого спектра (содержание Betula 
и Alnus меньше, а Quercus, Tilia и Corylus боль-
ше). Пыльца травянистых растений составляет 
40–60% от пыльцевого спектра, кроме степных и 
луговых видов много прибрежно-водных (Nuphar, 
Nymphaea, Sagittaria, Sparganium, Myriophyllum). 
Появляются единичные споры Sphagnum. 
Изменения пыльцевых спектров, наблюдаемые 
в этой зоне, могут свидетельствовать о сокраще-
нии площади водоема, его заболачивании и сме-
не окружающих его ольхово-березовых зарослей 
широколиственным лесом. Важно отметить, что в 
образцах торфа с глубины около 100 см отмечен 
пик кривой злаков (20%), в том числе культурных, 
синхронный резкому падению кривой дуба и оби-
лию угля. Это, очевидно, отражает кратковремен-
ный период активного хозяйствования рядом с во-
доемом, которое сопровождалось вырубкой и/или 
выжиганием дубового леса на берегах. Инверсия 
радиуглеродных дат, наблюдающаяся в этом слое, 

Радиоуглеродные и калиброванные даты

Образец Глубина Лабораторный 
номер

14С даты Калиброванные даты 
(1 σ)

Красиво-1, торф 40–50 Ki-18179 630 ± 50 BP 1280–1408AD

Красиво-1, торф 60–70 Ki-18180 2090 ± 50 BP 350BC–24AD

Красиво-1, торф 90–100 Ki-18181 2970 ± 60 BP 1390–1012 BC

Красиво-1, торф 100–110 Ki-18182 2820 ± 50 BP 1116–844 BC

Красиво-1, торф 117–125 Ki-18183 3620 ± 80 BP 2400–1950 BC

Красиво-1, торф 125–135 Ki-18184 3750 ± 80 BP 2450–1955 BC

Красиво-1, сапропель 150–160 Ki-18185 4020 ± 80 BP 2870–2307 BC

Красиво-2, торф 34–38 Ki-18178 2390 ± 70 BP 766–372 BC
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так же может быть результатом антропогенного 
перемешивания отложений.  

Зона 3. Глубина 45–85 см. Травяно-сфагновый 
низинный торф, датированный началом Субатлан-
тического периода. Доля пыльцы древесных воз-
растает до 60–80% от общего пыльцевого спектра, 
это Betula, Quercus, Alnus, Corylus с примесью 
Tilia, Ulmus, Carpinus. Среди травянистых отме-
чены луговые и степные виды (Poaceae, Artemisia, 
Chenopodiaceae, Asteraceae, Apiaceae, Ranun-
culaceae, Fabaсeae и др.); водные и околоводные 
растения отсутствуют. Отмечается исключитель-
ное обилие спор сфагновых мхов (до 50% от об-
щей суммы пыльцы и спор). Зона соответствует 
длительному периоду существования низинного 
травяно-сфагнового болота, окруженного березо-
во-ольхово-широколиственным лесом (возможно, 
узкой полосой) и участками степей. В этой зоне 
выделяется период (350 BC – 20 AD) максималь-
ного сокращения доли степных и луговых трав, 
ему соответствует ярко выраженный пик дуба (до 
25% от общей суммы пыльцы) и кратковременное 
падение кривой сфагнума. Антропогенные ин-
дикаторы в этой части зоны отсутствуют. Можно 
осторожно предположить, что существовал неко-
торый период естественного расширения площади 
широколиственных лесов. 

Зона 4. Глубина 18–45 см. Травяно-сфагновый 
низинный торф с радиоуглеродной датой, соот-
ветствующей XIII–XV вв. Доля пыльцы древес-
ных снова сокращается до 55%, это по-прежнему 
Betula и Alnus с примесью широколиственных. 
Пыльца травянистых растений составляет око-
ло 45%, кроме лугово-степных и болотных по-
является много прибрежно-водных видов (Typha, 
Sparganium, Alisma), что свидетельствует о появ-
лении участков свободной воды. Отмечены так-
же уголь и пыльца культурных злаков и сорняков 
(Secale, Centaurea cyanus, Fagopyrum), им предше-
ствует резкое падение кривой дуба, что может быть 
связано с вырубкой. Повышение уровня воды, от-
мечаемое в этой зоне, может быть объяснено похо-
лоданием и относительным увлажнением климата 
Малого ледникового периода, который отчетливо 
просматривается и в других районах лесостепной 
зоны (Александровский, Александровская, 2005; 
Novenko et al, 2009; 2015). 

Зона 5. Глубина 0–18 см. Слаборазложившийся 
сфагновый торф. Доля пыльцы древесных возрас-
тает до 70–90% за счет Pinus (60%), кроме сосны 
отмечены Betula и Alnus; исчезают все широко-
лиственные кроме Quercus. Пыльца травянистых 
составляет 20–30% от пыльцевого спектра и пред-
ставлена болотными, прибрежными и луговыми 

видами; участие степных видов резко сокращает-
ся. Возрастает участие спор сфагновых мхов (до 
80% от общей суммы спор и пыльцы). Зона отра-
жает состояние растительности в два последних 
столетия: формирование искусственно посажен-
ного соснового леса вокруг сфагнового болота.

Красиво-2. Разрез, заложенный на расстоянии 
5 м от границы болота, в перегнойно-торфяно-гле-
евой почве, дополняет результаты исследования 
отложений центральной части болота. Диаграмма 
отражает изменения узколокальной растительно-
сти (окраины болота) за последние 2300–2500 лет 
(рис. 3). Проанализированные отложения пред-
ставляют собой: сфагновый очес/торф (0–8 см), 
сильно разложившийся торф/перегной с песком 
(8–30 см), угольный слой с торфом (31–36 см), гу-
мусовый горизонт погребенной почвы (36–42 см). 
Для угольного слоя имеется радиоуглеродная дата 
2390±70 л.н. По характеру отложений и спорово-
пыльцевых спектров на диаграмме можно выде-
лить несколько локальных зон. 

Зона 1. Глубина 36–42 см. Гумусовый горизонт 
погребенной почвы. Присутствуют фитолиты и 
раковинные амебы. Пыльца древесных составляет 
75–80% от общего содержания пыльцы в спектре. 
Это, в основном, Betula (до 40%), а также Alnus, 
Tilia и Corylus. Из травянистых много злаков и по-
лыни (по 10–12% от общего пыльцевого спектра). 
Зона соответствует периоду (возможно, длитель-
ному), когда место разреза не заливалось, по бере-
гам заболачивающегося водоема были заросли бе-
резы и ольхи, а вокруг – степи. Эта локальная зона 
коррелирует с зонами 1 и, частично, 2 диаграммы 
центральной части болота Красиво-1 (рис. 2). 

Зона 2. Глубина 31–36 см. Торфяно-угольный 
слой, датированный 2390±70 л.н. (середина перво-
го тысячелетия BC). Слой содержит много угля, 
золы, обугленных растительных остатков, золу, 
диатомовые водоросли, спикулы губок и пыльцу, 
в том числе некоторых водных растений. Пыльца 
древесных составляет 75–80% от общего пыльце-
вого спектра, часть ее имеет явные признаки пере-
отложенности. По сравнению с предыдущей зоной 
меньше пыльцы Betula и Tilia, больше Alnus (до 
40%) и Quercus (около 10%). Среди трав меньше 
полыни, но по-прежнему много злаков, кроме во-
дных появляются также разнообразные болотные 
и луговые виды (Cyperaceae, Typha, Sagittaria, 
Sparganium, Alisma, Nuphar), а также споры сфаг-
новых мхов. Зона соответствует эпизоду повыше-
ния уровня воды в водоеме и началу заболачива-
ния берега. Обилие угля в слое свидетельствует о 
том, что расширение площади водоема произошло 
после пожара или серии пожаров, причем при за-
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топлении берега верхняя часть гумусового слоя 
оказалась размытой и переотложенной. На диа-
грамме Красиво-1 (рис. 2) этой локальной зоне, 
вероятно, соотвествует граница между зонами 
3 и 4. Можно предположить, что пожары, пред-
шествовавшие началу торфообразования на 
окраине болота, были связаны с хозяйственной 
деятельностью (центральная колонка), датиро-
ванной концом второго – началом первого ты-
сячелетия BC (поздний бронзовый век/начало 
железного века?).

Зона 3. Глубина 20–30 см. Слой сильно раз-
ложившегося торфа (перегноя). Доля древесных 
сильно колеблется (от 60 до 80% от общего пыль-
цевого спектра), состав их также не постоянен: вы-
деляются резкие разновременные пики Alnus (до 
45%) и Betula (до 65%). Постоянно присутствует 
также Quercus, образующий в этой зоне пик (до 
20%), остальные деревья и кустарники встречают-
ся лишь в примеси. Среди трав по-прежнему за-
метно участие злаков и полыни (по 8–10%), встре-
чаются также осоки, луговые, степные и рудераль-
ные виды, единично встречена пыльца культурных 
злаков. Зона соотвествует периоду формирования 
торфяного (перегнойного) слоя в условиях пере-
менного увлажнения (сезонного заливания и пере-
сыхания) под низинно-болотной растительностью, 
которая в разное время могла быть представлена 
зарослями черной ольхи или березы. Этот период 
мог быть очень продолжительным по времени (се-
редина первого тысячелетия BC – конец первого 
тысячелетия AD). Не исключено, что часть тор-
фа/перегноя периодически размывалась водой, и, 
таким образом, имеются перерывы в осадконако-
плении; на это указывают слишком резкие коле-
бания кривых некоторых таксонов. На диаграмме 
Красиво-1 этой зоне соответствует зона 3.

Зона 4. Сильно разложившийся низинный 
торф/перегной на глубине 11–20 см. Слой резко 
выделяется по составу пыльцевых спектров. Доля 
пыльцы древесных сокращается до 37–40%. Среди 
трав резко возрастает участие пыльцы злаков, 
осок, полыней, маревых, кроме них много дру-
гих луговых, степных и, особенно, сорных трав, 
таких как Fagopyrum, Rumex, Plantago, Centaurea 
cyanus и многие другие. В данном слое встречено 
также рекордно высокое количество хорошо со-
хранившейся пыльцы культурных злаков (Triticum, 
Secale), их доля достигает 10% от общего пыльце-
вого спектра. Зона соответствует периоду интен-
сивного хозяйствования непосредственно рядом 
с местом взятия проб. Датировать этот период с 
большой точностью сложно, но можно предполо-
жить, что он соотвествует зоне 4 диаграммы боло-

та Красиво-1 (рис. 2), и, следовательно, относится 
к средневековому времени (XIII–XV вв.). Однако 
не исключены и более поздние даты. 

Зона 5. Сфагновый слаборазложившийся торф/
сфагновый очес. Доля древесных в пыльцевых 
спектрах вырастает до 90%, в основном, за счет 
Pinus (до 50%), и в меньшей степени Betula (до 
35%). Резко сокращается общая доля пыльцы 
трав, почти исчезают культурные злаки и сорня-
ки, а также степные и луговые виды. Появляются 
в большом количестве споры сфагновых мхов (до 
60% от общей суммы пыльцы и спор). Зона полно-
стью совпадает с зоной 6 диаграммы на рис. 2 и 
соответствует периоду формирования сфагнового 
болота на месте бывшего водоема и современного 
соснового леса вокруг него. 

Заключение

По характеру отложений и по изменениям кри-
вых болотных и водных растений можно предпо-
ложить, что до 5000 кал. BP болото было неглубо-
ким открытым водоемом, на дне которого откла-
дывался сапропель. С 4000–4500 кал. BP началось 
торфообразование, возможно, связанное с общи-
ми для всего региона климатическими изменени-
ями, отмеченными и для других районов лесосте-
пи. Резкое повышение уровня воды, вызвавшее 
заболачивание прежде сухих берегов и расши-
рение площади болота, отмечается в период око-
ло 2500 кал. BP, т.е. в начале Субатлантического 
похолодания. При этом прибрежная часть стала 
заболоченным черноольшаником, а центральная 
часть болота начала зарастать сфагновыми мха-
ми. Новое повышение уровня воды фиксируется 
по пыльцевым спектрам во время Малого ледни-
кового периода (XIII–XV вв.). Зарастание сфаг-
новыми мхами отмечается в самом верхнем, со-
временном слое; оно синхронно формированию 
современного соснового леса. 

Сравнение диаграмм из центральной части 
торфяника и его окраины позволяет разделить ло-
кальные и региональные компоненты пыльцевых 
спектров и реконструировать изменения расти-
тельности как самого болота, так и его окружения 
за последние 5000 лет. Таксоны, участие которых 
по-разному отражено в двух колонках, и колебания 
которых особенно резко выражены в диаграмме 
окраины болота, представляют собой узколокаль-
ные компоненты. К ним можно отнести березу, 
ольху, водные и прибрежные растения, сфагновые 
мхи, а также антропогенные индикаторы; их кри-
вые отражают изменения растительности самого 
болота и непосредственно на его берегах. Таксоны, 
участие которых одинаково в обеих колонках, от-
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RECONSTRUCTION OF BIOCLIMATIC CONDITIONS AND 
ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF ENVIRONMENT BASED 

ON PEAT DEPOSITS IN THE UPPER REACHES OF VORSKLA 
(BELGOROD REGION)

E.G. Ershova1, Yu.G. Chendev2, A.L. Alexandrovski3, A.C. Shapovalov4,                                                                                
E.V. Ponomarenko5

We studied the deposits of small bog located on the terrace above the fl oodplain of the river 
Vorskla in the vicinity of the reserve “Forest on the Vorskla.” Based on radiocarbon and pollen 
analysis of deposits we made attempts to reconstruct the vegetation changes and stages of eco-
nomic development of the territory. The beginning of the peat formation can be dated to the fi rst 
half of Subboreal (2800–2300 BC). Increasing the groundwater levels and enhancing of peat 
accumulation, associated with general climate changes, can be dated to be around 760–370 BC 
(the Sub-Atlantic cooling) and after 1408 AD («Little Ice Age»). The results of pollen analysis 
allow us to conclude that the vegetation of the river Vorskla terraces combined forests with a 
predominance of oak and meadow-steppe elements throughout the second half of the Holocene. 
Coniferous did not take signifi cant participation in the vegetation cover. Sharp shifts of vegeta-
tion types due to regional climate changes, described in other regions of the forest steppe zone, 
have not been identifi ed in the studied peat bogs. We can assume that due to the small size of 
the reservoirs (less than 5 ha), they mainly refl ected the vegetation of the lower levels of the 
river valley, as well as local variations related to local hydrological conditions and the history 
of economic development. Several periods of intensive economic activity on the terraces of the 
river Vorskla were revealed. Signs of deforestation and agriculture (pollen of cultivated cereals 
and arable weeds) were found in the sediments dating from about 2300–2000 BC (Bronze Age), 
1200–900 BC (Bronze - early Iron Age) and 13-15th century (the Middle Ages).

Key words: pollen analysis, vegetation history, palaeosols, Central Russian upland, an-
thropogenic changes, forest-steppe.
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