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ДРЕВНИЕ ПОГРЕБЕННЫЕ ПОЧВЫ  
РАЗРЕЗА КОСТЕНОК 14: ПЕДОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

СОБЕННОСТИ, СТРАТИГРАФИЯ  
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Палеопочвенные уровни имеют принципиальное значение 
для построения стратиграфических схем разрезов, вскрытых 
на позднепалеолитических памятниках Костенковско-Борщев-
ского района, а также для построения палеоэкологических и 
геоархеологических моделей поскольку: 1) они являются мар-
керами стабильных поверхностей благоприятных для обита-
ния плейстоценовой фауны, включая человека, 2) именно с 
ними связана большая часть культурных слоев, 3) несмотря 
на относительно малую мощность эти уровни содержат бога-
тую «почвенную память» – набор признаков педогенетических 
процессов, являющихся индикаторами древней природной 
среды. Для разреза Костенок 14 разработана педостратигра-
фическая схема, стыкующая основные палеопочвенные уров-
ни с культурными слоями и сопровождающаяся инструмен-
тальной хронологической шкалой.

Палеопочвенные уровни, расположенные в основании раз-
реза Костенок 14 под горизонтом вулканического пепла (око-
ло 39 тыс. лет) и соответствующие «нижней гумусовой толще», 
представляют особый интерес – они связаны с древнейшими 
археологическими находками и могут дать информацию об 
условиях первоначального заселения региона человеком со-

© Седов С. Н., Синицын А. А., 2019
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временного типа. Эти почвы (К14/IV и К14/V по предложен-
ной схеме) существенно отличаются от вышележащих по на-
бору педогенетических характеристик. В них наблюдаются 
морфологические признаки глеевых процессов, требующих 
избыточного увлажнения. Физико-химические характеристи-
ки, в частности, низкие значения магнитной восприимчиво-
сти, также указывают на гидроморфное почвообразование. 
Палеоландшафтная интерпретация данных признаков неод-
нозначна. С одной стороны, гидроморфизм может быть свя-
зан с более влажными климатическими условиями – в этом 
отношении палеопочвенные данные хорошо согласуются с 
палеоботаническими результатами, показывающими макси-
мальное обилие древесной пыльцы (в частности, ели) в ниж-
ней части разреза К14 [Величко и др. 2009]. С другой стороны, 
учитывая положение разреза на балочной террасе относи-
тельно близко к днищу, можно предполагать, что геоморфо-
логическая эволюция балки будет оказывать значительное 
влияние на увлажнение почвенного профиля. Схема такой 
эволюции, предложенная А.В. Паниным [Панин, Некрасов, 
2013], предполагает слабый врез тальвега балки в рассматри-
ваемый период. Это могло затруднять внутренний дренаж 
почвенно-грунтовой толщи и создавать предпосылки для ги-
дроморфного педогенеза.

Интересны наблюдения в палеопочвенном уровне К14/III, 
который связан с вулканическим пеплом. Микроморфологи-
ческий анализ показал, что линзы и пятна пепла, обнаружи-
ваемые в почвенном горизонте, практически не затронуты вы-
ветриванием и педогенезом. Почвенная масса формировалась 
из не-пепловых отложений, накопившихся ранее. На основе 
этих наблюдений был сделан вывод, что палеопочва К14/III 
была в основном образована до пеплопада. Вскоре после него 
палеопочва была локально переотложена и частично переме-
шана со свежим пирокластическим материалом, а затем по-
гребена под более молодыми склоновыми наносами. Такая ди-
намика поверхностных процессов может свидетельствовать о 
значительном ухудшении климатических условий немедлен-
но после отложения пеплового слоя.
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