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Поступила в гёедакцню 
.vІІ.1974ї 

он то/о ЅтаоеЅ ор тне отв ръеіЅтосене оысмтпом 
ат тне иррвп кыснв8 ор тне твюшкд ша/на 

(тне еьоа іэпаіічаое ваЅін) 
ч. 0. мньъвк 

Ѕ ц т т а г у  

Мозг от ехріогегз от Ню Могііт-Еазі сіізііпциізіт то діасіаі еросітз- Нтозе от Місічііе 
аші Ьаіе Ріеіэіосепе. АиН1ог'з зіисііез аи Ще Еіга Ьазіп аІІо\ч Ио $иЬсІіvісіе Те Ьаіе Ріеі- 
зіосепе діасіаііоп іпіо то 8іаєез-2ігуапІ<а апсі Ѕагіап. 2ігуап!<а заде  согге5ропдз Ио 
Те «Ьгошп» Ш! апд сочегіпд іі \аг\'е<1 сіауз; <8геу› Ш! (Іуіпв оп Ще сіауз) апй іегті- 
па! тогаіпе гіддез Ьеіопд Ио Ѕагіап заде. Тітеге аге ійгее цгоцрз о! 3Іасіа1 сіщиез 
соггезропсііпд Ио біїіегепі діасіаі еросІ1$: сїгциез МІІ1 аііііисіез ігогп 1100 Ио 1450 т 
Ье1оп3 Ио Міс1с11е Ріеіёіосепе еросll, Цтозе \кіі11 аlШи<1еэ 1450-1.850 т - іо  2ігуап1<а. 
заде  ать ті±І1 аііііидез 1950-2100 т - 10 Ѕагіап заде. 

удк 551.435.24(-924.83)~ 

т. а. с е р  е б р я  н о-іая 

об интенсивности позднеголоценового 
склонового смыва 

на среднерусское возвьішенности 

Поверхность Среднерусской возвышенности 
численными проявлениями линейной и 
характеризуется исключительной густотой 
занимая в данном отношении 

моделирована много- 
плоскостной эрозии. Этот район 

и быстрым ростом ов агой, 
выдающееся место в пределах ёеср. 

94 

2. Нижнюю группу каров плохой сохранности (ІІ00-1450 м) пред- 
положительно можно отнести к среднеплейстоценовому оледенению, вы- 
деляемому другими исследователями. В этом случае две другие груши 
(1450-1850 и 1950-2100 м) можно сопоставить с двумя стадиями позд- 
неплейстоценового оледенения (зырянской и сартанской). 

з. Ледники зырянской и саранской стадий развивались по долинам 
врезанной и претерпевшей перестройку гидросети, которая в результа- 
те этого приобрела современные черты. Следами ледников зырянской 
стадии являются «бурые» морены и залегаюшне на их поверхности лен- 
точные глины, а следами сартанской стадии перекрывающие ленточ- 
ные глины ссерыгъ морены и стадиальные валы конечных морей. 
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Только средние показатели густоты долинно-балочного расчленения, вы 
веденные А. Г. Доскам (<Равнины...», 1974, рис. З0), достигают 2,5- 
2,9 кмlкм", что почти в 2,5 раза больше, чем на окружающих 
равнинах. 

Меньшее внимание по сравнению с овражностью уделяется склона 
вым процессам на Среднерусской возвышенности. Тем не менее ре 
зультаты плоскостного и струйчатого размыва склонов (в последую 
щем изложении называемых склоновым смывом) прослеживаются в ви 
де широко распространенных делювиальных покровов, обволакиваю 
щих склоны. Мощности таких покровов близ водоразделов обычно не 
превышают 1,0-1,5 м, но ниже по склонам могут достигать больших 
значений. Склоновый смыв ведет к уменьшению плодородия почв, вслед- 
ствие разрушения гумусированных горизонтов. Эти процессы имеют 
сезонный характер: они обычно развиваются летом после закрепления 
почвы травостоем, тогда как линейный размыв интенсивно проявляется 
весной по обнаженной поверхности. 

Склоновый смыв и развитие оврагов чаше всего представляются как 
прямой результат изменения водного -режима в связи со сведением еси 
тественной растительности и сельскохозяйственным освоением подо  
родных областей центральной России. Это положение приобрело общую 
известность, причем некоторые исследователи довольно определенно 
указывают, что. вырубка лесов и распашка земель Среднерусской воз- 
вышенности начались в эпоху феодализма, не ранее 200-300 лет на 
зад. К такому выводу -приходит, например, Ю. Г. Саушкин (І947), опи 
рывшийся на анализ историко-географических материалов. А. А. Асе ев 
и А. Г. Доскач («Равнины...», 1974) отмечают, что густая сеть оврагов 
Русской равнины возникла за последние 100-150 лет. Убедительные 
подтверждения дает сопоставление кадастровых планов Х\/ІІІ в. с со- 
временными топографическими картами. Подавляющая часть подои 
ной информации относится к сокращению облесенности и росту овна 
гов, тогда как темпы склонового смыва обычно менее оснащаются ко 
личественными показателями. В процессе проведения -полевых иссле 
дованнй в центральных приводораздельных районах Среднерусской 
возвышенности и при последующей лабораторной обработке собранных 
образцов в нашем распоряжении оказались данные для оценки интен- 
сивности слоновых процессов. 
в ряде разрезов под делювиальными ггокровами были обнаружены 

озерно-болотные слои, подвергшиеся детальному изучению с приме- 
нением палеоботаническнх н радиоуглеродного (С") методов. Стряти 
графические и палеогеографические аспекты этих исследований частит 
но освещались в литературе (Серебренная, Ильвес, 1972, 1973, 1974) 
В настоящем сообщении приведены только факты, представляющие ин 
терев для геоморфологов. 

Показательные результаты получены в разрезе, расположенном 
близ г. Железногорска в верховьях р. Песочно, притока р- Свапа, впа- 
дающей в Сейм. Здесь несколько южнее линии главного водораздела 
бассейнов Оки и Сейма в результате регрессивной эрозии был вскрыт 
торфяник мощностью 2,5 м, залегающий над озерной толщей, которая 
выполняет довольно глубокую котловину (при бурении пройдено около 
3,5 м сапропеля и глин, покоящихся на меловых породах). Палиноло- 
гические и С" данные показали. что торф накапливался в конце голо 
цена, со второй половины суббореала (3700--3800 лет назад) до конца 
Х\7ІІІ в. Верхние слои торфа, представленные низинными фациями (осо- 
ковый н осоково-гипновый торф), имеют С" датировку 190±50 лет на 
зад (ТА-357). По составу пыльцы и спор эти слои очень мало отличи 
ются от вышележащих делювиальных суглинков мощностью около І м 
В обоих случаях в общем составе спектров доминирует пыльца трав 
тогда как в нижележащих горизонтах торфа преобладала пыльца дре 

Только средние показатели густоты долинно-балочного расчленения, вы 
веденные А. Г. Доскач (<Равнины...», 1974, рис. 30), достигают 2,5- 
2,9 кмlкм2, что почти в 2,5 раза больше, чем на окружающих 
равнинах. 

Меньшее внимание по сравнению с овражностью уделяется склона 
вым процессам на Среднерусской возвышенности. Тем не менее ре 
зультаты плоскостного и струйчатого размыва склонов (в последую 
щем изложении называемых склоновым смывом) прослеживаются в ви 
де широко распространенных делювиальных покровов, обволакиваю 
щих склоны. Мощности таких покровов близ водоразделов обычно не 
превышают 1,0-1,5 м, но ниже по склонам могут достигать больших 
значений. Склоновый смыв ведет к уменьшению плодородия почв, вслед- 
ствие разрушения гумусированных гори:-юнтов. Эти процессы имеют 
сезонный характер: они обычно развиваются летом после закрепления 
почвы травостоем, тогда как линейный размыв интенсивно проявляется 
весной по обнаженной поверхности. 

Склоновый смыв и развитие оврагов чаще всего представляются как 
прямой результат изменения водного режима в связи со сведением ес- 
тественной растительности и сельскохозяйственным освоением п о д о  
родных областей центральной России. Это положение приобрело общую 
известность, причем некоторые исследователи довольно определенно 
указывают, что вырубка лесов и распашка земель Среднерусской воз- 
вышенности начались в эпоху феодализма, не ранее 200-300 лет на 
зад. К такому выводу приходит, например, Ю. Г. Саушкин (І947), опи 
равшнйся на анализ историко-географических материалов. А. А. Асе ев 
и А. Г. Доскач («Равнины...», 1974) отмечают, что густая сеть оврагов 
Русской равнины возникла за последние 100-150 лет. Убедительные 
подтверждения дает сопоставление кадастровых планов Х\/ІІІ в. с со- 
временными топографическими картами. Подавляющая часть ш0д0б 
ной информации относится к сокращению облесенности и росту овна 
гов, тогда как темпы склонового смыва обычно менее оснащаются ко 
личественными показателями. В процессе проведения -полевых иссле 
даваний в центральных приводораздельных районах Среднерусской 
возвышенности и при последующей лабораторной обработке собранных 
образцов в нашем распоряжении оказались данные для оценки интен- 
сивности склоновых процессов. 
в ряде разрезов под делювиальными покровами были обнаружены 

озерно-болотные слои, подвергшиеся детальному изучению с приме- 
нением палеоботаннческих и радиоуглеродного (С") методов. Страти 
графические и палеогеографические аспекты этих исследований частит 
но освещались в литературе (Серебренная, Ильвес, 1972, 1973, 1974) 
В настоящем сообщении приведены только факты, представляющие ин 
терев для геоморфологов. 

Показательные результаты получены в разрезе, расположенном 
близ г. Железногорска в верховьях р. Песочно, притока ор. Свапа, впа- 
дающей в Сейм. Здесь несколько южнее линии главного водораздела 
бассейнов Оки и Сейма в результате регрессивной эрозии был вскрыт 
торфяник мощностью 2,5 м, залегающий над озерной толщей, которая 
выполняет довольно глубокую котловину (при бурении пройдено около 
3,5 м сапропеля и глин, покоящихся на меловых породах). Палиноло- 
гические и Сц данные показали. что торф накапливался в конце голо 
цена, со второй половины суббореала (3700--3800 лет назад) до конца 
ХУІІ1 в. Верхние слои торфа, представленные низинными фациями (осо- 
ковый и осоково-гипновый торф), имеют С" датировку 190±50 лет на 
зад (ТА-357). По составу пыльцы и спор эти слон очень мало отличи 
ются от вышележащих делювиальных суглинков мощностью около 1 м 
В обоих случаях в общем составе спектров доминирует пыльца трав 
тогда как в нижележащих горизонтах торфа преобладала пыльца дре 



веснах пород. Среди пыльцы трав ведущая роль принадлежит пыльце 
злаков (до 50--700/0), большей частью культурных, и пыльце осок (до 
60-70%). Среди пыльцы разнотравья (20--40%) встречаются пред- 
ставители семейств гвоздичных, крестоцветных, зонтичных, лютиковых, 
бобовых, розоцветных, подорожниковых, крапивных, много маревых, 
участие пыльцы сложноцветных достигает 15-200/0. В составе пыльцы 
древесных пород на общем фоне пыльцы сосны и березы заметно уча- 
стие пыльцы ели (до 8-10% в верхних слоях торфа н ,шо 5% в делю- 
виальных суглинках) при почти полном отсутствии пыльцы широколи- 
ственных пород (единичные зерна дуба, липы, граба и бука в верхних 
слоях торфа). 

В настоящее время в этом районе хвойные породы не произраста- 
ют, их ближайшие местообитания удалены на несколько десятков ки- 
лометров, однако еще недавно, в историческое время, они, вероятно, 
присутствовали в составе лесов. В делювиальном покрове, имеющем 
ясно выраженную слоистую текстуру, распределение пыльцы и спор, 
вероятно, отражает осреднеиную картину за ,весь период размыва скло- 
нов. Однако поскольку возраст этот покрова в целом очень молодой, 
что подтверждается указанной выше радиоуглеродной датировкой, раз- 
личия спектров делювия и подстилающего торфа невелики. Таким об- 
разом, совокупность данных -по рассматриваемому разрезу указывает 
на недавнее прояв.ление' склонового 'смыва. Вероятно, торфяник, суще- 
ствовавший на протяжении нескольких тысяч лет в конце полонена, был 
прорезан верховьями р. Песочня и погребен под суглинками, сползши- 
ми со склонов после вырубки леса н распашка окружающей терри- 
тории. 
в других при водораздельных местностях в самых верхних частях 

бассейна Оки установлены сходные соотношения делювиальных покро- 
вов, перекрывающих позднеголоценовые торфяники. Ьсть, однако, слу- 
чаи, когда подстилающий торф оказался более древним, чем в разрезе 
у Железногорска. Например, в верховьях р. Гнилуша близ дер. Линия 
(Кромский район Орловской области) непосредственно под делювиаль- 
ной супесью и суглинками залегает тростниково-вахтовый торф с дре- 
весными остатками, верхний слой торфа датирован по С" в 1490± 
±~50 лет назад (ТА-427). Спорово-пыльцевые спектры этого слоя харак- 
теризуются преобладанием пыльцы древесных пород (70%) с высоким 
участием пыльцы дуба (более 20%). Период широкого распростране- 
ния дубрав (второй максимум пыльцы дуба во второй половине голо- 
цена) в бассейне Верхней Оки восходит к началу нашей эры, он про- 
должался по крайней мере несколько столетий, и об его окончании 
можно судить по радиоуглеродной датировке І250±50 лет (ТА-37З), 
фиксирующей конец верхнего максимума пыльцы дуба в разрезе Ретя- 
жк ба (неподалеку от разреза Линия). 

Исходя из приведенных данных, можно было бы прийти к выводу, 
что процессы склонового смыва в данной местности связаны с ранним 
земледельческим освоением. Недостаточная археологическая изучен- 
ность этой территории заставляет нас воздержаться от такого заклю- 
чения. Отметим, однако, что для сопредельных областей в бассейне 
Днепра известны культуры позднего железного века с развитым зем- 
леделием, хотя оценка роли последнего в структуре хозяйства вызы- 
вает немалые затруднения (Поболь, 197І). 

Нам представляется, что раннее земледельческое освоение во вто- 
рой половине І тысячелетия н. э. вряд ли могло привести к значитель- 
ному обезлесению в центре Среднерусской возвышенности. Данные 
спорово-пыльцевого анализа определенно свидетельствуют о высокой 
лесистости вплоть до Хо/ІІ-Х\/ІІІ во., хотя состав лесов изменился 
вследствие рубок. Коренные дубравы уступали место вторичным берез- 
някам, которые и (ныне встречаются по балкам, а местами и на плако- 
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веснах пород. Среди пыльны трав ведущая роль принадлежит пыльце 
злаков (до 
60-70%). Среди пыльцы разнотравья встречаются пред- 
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земледельческим освоением. Недостаточная археологическая изучен- 
ность этой территории заставляет нас воздержаться от такого заклю- 
чения. Отметим, однако, что для сопредельных областей в бассейне 
Днепра известны культуры позднего железного века с развитым зем- 
леделием, хотя оценка роли последнего в структуре хозяйства вызы- 
вает немалые затруднения (Поболь, І97І). 

Нам представляется, что раннее земледельческое освоение во вто- 
рой половине І тысячелетия н. э. вряд ли могло привести к значитель- 
ному обезлесению в центре Среднерусской возвышенности. Данные 
спорово-пыльцевого анализа определенно свидетельствуют о высокой 
лесистости вплоть до Хо/ІІ-Х\/ІІІ вв., хотя состав лесов изменялся 
вследствие рубок. Коренные дубравы уступали место вторичным берез- 
някам, которые н «ныне встречаются по балкам, а местами и на плако- 

(до 50--70%), большей частью культурных, и пыльце осок 
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рах. Массовое сведение лесной растительности началось с Хо/ІІ в. и 
приняло широкие масштабы »в Х\/ІІІ в. в связи с военной и вольной 
колонизацией Центрально-Черноземного района (Саушкин, І947). 

В делювиальных суглинках Железногорского разреза обнаружена 
пыльца возделываемых растений: хлебных злаков, конопли, гречихи 
и др., а также луговых и сорных растений (василек и др.). Такие же 
особенности присущи пыльцевым спектрам делювия в других местно- 
стях центра Среднерусск-ой возвышенности, что еще раз указывает на 
молодость процессов склонового смыва. 

По-видимому, самые верхние слои торфяника в разрезе Линия, от- 
деляющиеся резким к-онтактом от кроющего делювия, подверглись раз- 
мыву. О возможности такого решения вопроса свидетельствует высокая 
насыщенность делювиального чехла органическими веществами, вплоть 
до макроскопически различимых остатков растений, вымытых, видимо, 
из верхних слоев торфяника. 

Оплывание нижних частей склонов замаскировало позднеголоцено- 
вые озерно-болотные толщи не повсеместно. Нам приходилось наблю- 
дать выходы мощных торфяников на поверхность даже в возвышенных 
местностях. Так, например, на водоразделе Оки и ее правого притока 
р. Зуши в 2 км к юго-востоку от дер. Глазуновка сохранилась блюдце- 
образная западина, где плащ делювия небольшой мощности развит 
только на периферии, а середина занята низинным болотом (болото 
несколько лет назад подверглось осушению, избыток вод отводится в 
р. Неручь). Аналогичная ситуация наблюдается в верховьях р. Оптуха 
в 2 км к северу от дер. Гага ринка, где торфяник приурочен к крупной. 
балке (в настоящее время он исключен из процесса торфообразования 
из-за дефицита влаги и не перекрыт делювиальным чехлом). Любопыт- 
но отметить, что в этих болотах при бурения были пройдены довольно 
значительные толщи торфа и сапропеля: в первом районе - 7,3 м, а во 
вто ом - 6,3 м. 

Ёїзвестно, что процессы плоско-стной, а также линейной эрозии в со- 
временных условиях не прекращаются, а протекают достаточно интєн- 
сивно.'Ґакое ускоренное развитие эрозии вцеитре Среднерусской возвы- 
шенности стимулируется не только антропогенным влиянием. Необхо- 
димо выделить также воздействие молодых тектонических движений, 
которые наследуют общую восходящую тенденцию развития централь- 
ных районов Среднерусской возвышенности. Составленная по данным 
повторного нивелирования карта скоростей современных движений (Ме- 
щеряков, 1973) позволяет выделить поднятие рассматриваемых районов 
со скоростями более 2 ммlгод (до 2,8 ммlгод восточнее Орла). Оценки 
интенсивности склонового смыва, вычисленные с учетом Сн. данных, 
имеют примерно сопоставимые величины - 4-6 ммlгод. Следует, впро- 
чем, иметь в виду, что эти оценки являются осрецнениыми за последние 
столетия, а скорости современных тектонических движений-осреднен- 
ными за последние десятилетия. с нашими данными о молодости и высокой интенсивности процессов 
склонового смыва увязываются материалы исследователей флювиаль- 
ных процессов в центральных районах Среднерусской возвышенности. 
Особое внимание привлекает работа Л. Н. Былинской и З. П. Губони- 
ной (І973), гиена основании геоморфологических и палинологических 
данных констатируется довольно быстрое врезание в верхних частях 
речных бассейнов. Отсутствие радиоуглеродных датировок в упомяну- 
той работе удерживает нас от проведения тесных корреляций, однако, 
принимая во внимание характер пыльцевых спектров, следует отметить, 
что врез р. Тим в ее верховьях произошел не 3000 лет назад, а в гораз- 
до более позднее историческое время. 

Вывод о разновозрастности пойм на разных участках долин, вероят- 
но, вполне справедлив. В верховьях рек бассейна Верхней Оки вреза- 
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В делювиальных суглинках Железногорского разреза обнаружена 
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в 2 км к северу от дер. Гага ринка, где торфяник приурочен к крупной 
балке (в настоящее время он исключен из процесса торфообразования 
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ными за последние десятилетия. 

С нашими данными о молодости и высокой интенсивности процессов 
склонового смыва увязываются материалы исследователей флювиаль- 
ных процессов в центральных районах Среднерусской возвышенности 
Особое внимание привлекает работа Л. Н. Былинской и З. П. Губони 
ной (І97З), гиена основании геоморфологических и пали-нологическнх 
данных констатируется довольно быстрое врезание в верхних частях 
речных бассейнов. Отсутствие радиоуглеродных датировок в упомяну- 
той работе удерживает нас от проведения тесных корреляций, однако 
принимая во втирание характер пыльцевых спектров, следует отметить 
что врез р. Тим в ее верховьях произошел не 3000 лет назад, а в раз 
до более позднее историческое время. 

Вывод о разновозрастности пойм на разных участках долин, вертят 
но, вполне справедлив. В верховьях рек бассейна Верхней Оки вреза 
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н е  и образование низких пойм произошло несколько столетий назад, 
тогда как в средних и нижних частях долин эти процессы растягива- 
лись на более продолжительный интервал позднего голоцена. 

Таким образом, наши исследования, опирающиеся на сопряженный 
анализ палеоботаиических и радиоуглеродных данных, подтверждают, 
что интенси икании эрозион-ных процессов, и в частности склонового 
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ї 

районах Среднерусской возвышенности за по- 
щёііов-результат совместного воздействия хозяй- 

человека н молодого тектонического поднятия. 
ддосушению болот, существовавших с суббореаль- 
епенному погребению их делювиальным чехлом. 
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'Пае сотріех апаіузіз от ра!еоЬоіапіс апсі гасІіосагЬоп сіаіа сопїігшз Ще егозіоп рго~ 
сеззеэ (зоре шазіт оп рагіісиіаг) Ио Лье іпіепзіїіесі аи Те сепігаі рагу от Те Місісііе Киз- 
зіап Неідтз іп Те Іазі сепіигіез сие Ио Ьигпап есопотіс асіічііу Іодеійег тіііт гесепі 
Іесіопіс ирііїі. 'Пте іасіогз гезиііесі оп дгаіпаде от 5ъчагпр (ехізіед• зіпсе зил-Ьогеаі 
ііте) апс! Нъеіг сочегіпд ч/1111 сІеІичіаІ тапііе, Те аде от Те Іаііег аз езіітаіей аи 200 
уеагз, Ще с1еІш/іаІ тазіч г а е  Ьеіпд аЬоці 4-6 тт ре уеаг. 
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ДВИЖЕНИЯ в ФОРМИРОВАНИИ РЕЛЬЕФА 
БАДЖАЛЬСКОГ0 ХРЕБТА 

(Нижнее Приамурье) 

В последнее время как у нас в стране, так и за рубежом стали при- 
давать большое значение роли гравитации в тектонических деформаци- 
ях земной поверхности, в частности изостатическим движениям, ггред~ 
сбавляя развитие земной коры как последовательность процессов, из 
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ние и образование низких пойм произошло несколько столетий назад, 
тогда как в средних и нижних частях долин эти процессы растягива- 
лись на более продолжительный интервал позднего голоцена. 

Таким образом, наши исследования, опирающиеся на сопряженный 
анализ пале ботанических и радиоуглеродных данных, подтверждают, 
что интенсификации эрозион-ных процессов, и в частности склонового 
смыва, в центральных районах Среднерусской возвышенности за по- 
следние несколько веков результат совместного воздействия хозяй- 
ственной деятельности человека и молодого тектонического поднятия. 
Эти факторы ведут к осушению болот, существовавших с суббореаль- 
ного периода, и к постепенному погребению их делювиальным чехлом. 
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