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В настоящей работе представлены результаты исследования почв и основных за-
кономерностей организации почвенного покрова приуральской части среднетаёжной 
зоны Западной Сибири на примере территории природного парка «Кондинские озера» 
и района среднего течения реки Большой Юган. Территория исследования представля-
ет собой плоскую заболоченную равнину с отдельными участками хорошо дренирован-
ных минеральных островов. В почвенных разрезах под крутыми склонами были обна-
ружены погребенные почвы или отдельные седименты, обогащенные древесными уг-
лями или крупными фрагментами обугленной древесины, представляющие уникальные 
природные архивы, в которых хранится информация о различных этапах эрозионной 
активации.  
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озера, Большой Юган, подзолы иллювиально-железистые, седименты, минеральные 
острова. 

 
Почвообразование в бореальной области Западной Сибири в значительной 

степени определяются особенностями рельефа, покровных отложений и гидроло-
гических условий региона. В большинстве работ, посвященных закономерностям 
организации почвенного покрова и направленности процессов современного 
почвообразования в таежной зоне Западной Сибири, отмечается высокая степень 
заболоченности территории, переувлажнённость как подчиненных ландшафтов, 
так и междуречий, относительное однообразие автоморфных почв [1–4]. Подоб-
ная картина характерна для большей части обширной территории бореальной 
зоны региона, и в особенности для его центральных частей: Васюганской низ-
менности, Томского и Широтного Приобья [5–7]. 

В то же время, для западной, периферийной, части Западносибирской низ-
менности условия почвообразования в таежной зоне может существенно отли-
чаться, поскольку для этих территорий характерна другая история развития, зна-
чительно более расчленённый рельеф и большее разнообразие почвообразующих 
пород. Подобная ситуация наблюдается для приуральских районов Ханты-
Мансийского автономного округа, в частности, для севера Кондинской низмен-
ности [8]. Для рассматриваемой территории характерно чередование участков 
заболоченной равнины и останцов с крутыми склонами («минеральных остро-
вов»), покрытых сосновыми лесами [9, 10]. 

В таких условиях значительно лучше выражена дифференциация почвен-
ного покрова: автоморфное и гидроморфное почвообразования четко разграни-
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чены между собой без постепенных переходов через ряд полугидроморфных 
почв, более интенсивно проявляются эрозионные процессы. В автономных пози-
циях на песчаных и реже суглинистых отложения формируются альфегумусовые 
почвы, в то время как обширные поймы и заболоченные равнины заняты пре-
имущественно органогенными торфяными почвами. Таким образом, в условиях 
хорошо дренированных останцов и гряд значительную роль в организации поч-
венного покрова играет литолого-геоморфологические, а не гидрологические 
факторы почвообразования. 

Для детальных почвенных исследований были выбраны три высоких ми-
неральных острова. Основными методами исследований были почвенно-
морфологический и катенарный методы. Аналитические исследования включали 
определение потери при прокаливании, pH водной и солевой вытяжек потенциа-
лометрическим методом, оксалатные формы железа по Тамму, несиликатные 
формы по Меру-Джексону с фотометрическим окончанием, определение абсо-
лютного возраста радиоуглеродным методом в лаборатории Института геохимии 
и геофизики Академии наук Беларуси (г. Минск). 

Объектами настоящего исследования послужили почвы подножий крутых 
склонов минеральных островов, расположенные в северной части Кондинской 
низменности, на территории природного Парка «Кондинские озера» и в районе 
реки Большой Юган. Рельеф территории осложнен наличием минеральных ост-
ровов, возвышающихся над болотными массивами. Климат района исследований 
континентальный. Среднегодовое количество осадков составляет 530 мм, средне-
годовая температура составляет 0,8°С. Почвообразующие породы представлены 
песками, иногда с прослоями и линзами суглинков. На песчаных субстратах пре-
обладают сосновые лишайниковые, мохово-лишайниковые или мохово-
кустарничковые леса [11]. 

Почвы минеральных островов были условно разделены на 4 группы в за-
висимости от конкретных литолого-геоморфологических условий. Для вершин 
минеральных островов характерны подзолы иллювиально-железистые с просло-
ями и линзами суглинков. Пологие террасированные склоны представлены под-
золами иллювиально-железистыми языковатыми. В зоне перехода между мине-
ральными островами и болотами формируются подзолы глеевые иллювиально-
железистые. Под высокими минеральными островами были обнаружены подзолы 
глеевые иллювиально-железистые, формирующиеся на серии погребенных под-
золов и отдельных слоев, обогащенных углями. Материл из погребенных гори-
зонтов и прослоев, обогащенных крупными углями, использовался для определе-
ния абсолютного возраста. 

Соответственно, подзолы глеевые с погребенными подзолами и отложени-
ями, образовавшимися у подножий крутых склонов, являются уникальными при-
родными архивами, в которых хранится информация о различных этапах эрози-
онной активации. Аналогичная ситуация, связанная с появлением нескольких 
этапов древней человеческой деятельности, может наблюдаться для археологи-
ческих памятников прилегающих районов Западной Сибири.  

Палеогеографические реконструкции для среднетаежной зоны Западной 
Сибири также поддерживают идею о тесной взаимосвязи между человеческой 
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деятельностью и историей пожаров для заболоченных ландшафтов восточной и 
центральной частей Ханты-Мансийского автономного округа. Дальнейшие ис-
следования, включая радиоуглеродное датирование материала из захоронений, 
позволят нам более точно установить время эрозионных и пирогенных событий 
для рассматриваемой территории, а также расширить географию исследований. 
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Colluvial sediments and buried soils as a promising source of information  

on the dynamics of landscapes in the middle taiga of Western Siberia in the Holocene 
A.O. Kurasova, A.O. Konstantinov, S.P. Kulizhskiy 

 
This paper presents the results of the study of soils and the main regularities of 

the organization of the soil cover in the Ural part of the middle taiga zone of West-
ern Siberia using the example of the territory of the Kondinskie Lakes Natural Park 
and the region of the middle reaches of the Bolshoi Yugan River. The study area is a 
flat swampy plain with some areas of well-drained mineral islands. Buried soils or 
individual sediments enriched with charcoal or large fragments of charred wood 
were found in soil sections under steep slopes, representing unique natural archives 
that store information on various stages of erosional activation. 


