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Аннотация. На примере вскрытых отложений разрезов повышенной мощности, зало-
женных на территориях геоархеологических объектов, изучено стратиграфическое стро-
ение высокой поймы притока Ангары – р. Белой. Подробно проанализированы особен-
ности почвообразования и осадконакопления на участке за последние 14–16 тыс. лет. 
Описаны отличия в морфологических, физических и химических свойствах аллювия 
сартанского (позднеледникового) и голоценового возраста. Реконструирована динамика 
гидродинамической активности реки, а также других событий, обусловливавших смену 
палеоэкологической обстановки на рубеже позднеледниковья и голоцена. 
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Введение 

После обильных дождей, прошедших летом 2019 г. в Иркутской обла-
сти, левые притоки Ангары, стекающие с гор Восточного Саяна, вышли из 
берегов, затопив обширные площади. На юго-западе региона в городах Ту-
луне (р. Ия), Нижнеудинске (р. Уда) и близлежащих населённых пунктах 
наводнения имели катастрофический масштаб и оказались двухфазными. В 
первую фазу наводнения р. Ия поднялась в районе г. Тулуна до 14 м, что 
превысило критическую отметку в два раза. Разлившаяся река затопила не 
только пойму, но также всю первую и часть второй надпойменной террасы. 
Во вторую фазу наводнения уровень подъема воды в р. Ие составил 10 м. 
Значительный подъём уровня был зафиксирован и на других левых прито-
ках Ангары: реках Иркуте, Китое, Белой, Оке. Синхронность гидрогеологи-
ческих событий на этих водотоках подтверждается согласованностью гра-
фиков средних значений колебания уровня воды в реках на протяжении  
11-летнего периода наблюдений (рис. 1).  



74                                                С. Л. КУКЛИНА, Г. А. ВОРОБЬЕВА 

Известия Иркутского государственного университета  
Серия «Биология. Экология». 2019. Т. 29. С. 73–87 

 
Рис. 1. Динамика колебаний уровня воды в левобережных притоках р. Ангары (ре-

ки Китой, Белая, Ия, Ока, Уда) в мае – августе за 11-летний период: область заливки – 
межгодовые колебания уровня; сплошная кривая с точками – средние значения; зелёная 
пунктирная линия – абсолютный минимум; красная пунктирная линия – абсолютный 
максимум, красная сплошная кривая с точками – колебания уровня в 2019 г. По данным 
сайта Allrivers.info. [Справочная информация …] 

 
Участившиеся за последнее время крупные наводнения на реках Сиби-

ри связывают с достаточно резкими изменениями современного климата. 
Однако гидрогеологические данные свидетельствуют, что на протяжении 
ХХ в. катастрофические подъёмы воды, например, в реках, стекающих с гор 
Восточного Саяна, происходили неоднократно [Зонов, 1966].  
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Палеоэкологический анализ пойменно-аллювиальных процессов через 
расшифровку условий почвообразования и осадконакопления в долинах рек 
в разные интервалы времени формирует основу для понимания интенсивно-
сти и частоты таких событий. Такую информацию можно получить, иссле-
дуя особенности строения разрезов пойм и низких надпойменных террас с 
помощью комплексного междисциплинарного педолитологического подхо-
да [Воробьева, 2010].  

Долину реки Белой можно считать типичной среди левых притоков Анга-
ры и рассматривать как модель для реконструкции палеогидрогеологических, 
палеоклиматических и палеоэкологических событий в Прибайкалье.  

Целью настоящего исследования является палеоэкологическая рекон-
струкция процессов почвообразования и осадконакопления на высокой пойме 
реки Белой на основании анализа отложений разрезов, содержащих информа-
цию об особенностях гидродинамического режима реки за длительный период 
времени (по крайней мере, 14–16 тыс. лет). 

Материалы и методы  

Опорными объектами исследования явились почвы и отложения двух 
разрезов повышенной мощности, заложенных на высокой пойме среднего 
течения р. Белой на территориях геоархеологических объектов (ГАО) 
«Усть-Хайта» (У-Х) и «Горелый Лес» (Гл) (рис. 2). Для получения дополни-
тельной информации изучались обычные почвенные разрезы высокой пой-
мы р. Белой.  

Рис. 2. Карта-схема расположения объектов исследования 
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Для палеоэкологических целей применялся комплексный педолитоло-
гический подход [Воробьева, 2002, 2010], включающий методы, общепри-
нятые в почвоведении (морфологическое описание почв, определение рН, 
общего гумуса, группового и фракционного состава гумуса, гранулометри-
ческого состава, обменных оснований); литологический метод (установле-
ние генетического типа отложений и особенностей осадконакопления); страти-
графический и событийный подходы (расшифровка сигналов изменения па-
леоэкологической среды и стратиграфическая привязка этих событий). 

При анализе полученных данных использовались опубликованные дан-
ные по геоархеологическим объектам в долине р. Белой [Weber, 1995; Берд-
никова, Воробьева, Ощепкова, 1998; Геоморфология и стратиграфия…, 
2000; Бердникова, Воробьева, 2006; Воробьева, 2010; Бердникова, Воробье-
ва, 2012; Burying Dogs…, 2013; Holocene zooarchaeology…, 2017].  

Результаты и обсуждение 

Разрезы Гл-1 и У-Х расположены в пределах археологических раскопов 
многослойных археологических стоянок «Горелый Лес» (8 к. г.) и «Усть-
Хайта» (16 к. г.). Культурные горизонты обоих объектов включают остатки 
материальной культуры человека в диапазоне от финального мезолита до 
железного века включительно [Многослойный геоархеологический … , 
2001; Куклина, Стерхова, Игумнова, 2007; Воробьева, 2010; Бердникова, 
Воробьева, 2012]. Разрезы заложены на высокой пойме р. Белой (относи-
тельные отметки 6–7 м). 

В свойствах отложений разрезов Гл-1 и У-Х прослеживаются общие 
закономерности, обусловленные глобальными и региональными изменени-
ями климата. По особенностям морфологических, некоторых химических и 
физических свойств в каждом разрезе можно выделить 6 пачек отложений 
(рис. 3), между которыми возможно проследить корреляцию. Ниже пред-
ставлена обобщённая характеристика отложений каждой пачки. Средние 
значения всех аналитических показателей по пачкам отложений разрезов 
Гл-1 и У-Х приведены в табл. 1. 

Характеристика пачек приведена снизу вверх. 
Пачка 1 (вскрытая глубина в разрезах Гл-1 – 240–210 см, У-Х – 345–

300 см) представлена оглееными тонкослоистыми отложениями. Оглеение 
указывает на периодически застойное увлажнение. Содержание гумуса око-
ло 0,5 % в светлоокрашенных слоях, 1,2 % – в более тёмных, соотношение 
гуминовых и фульвокислот (Сгк:Сфк) ~0,5 (см. табл. 1), преобладают фрак-
ции фульвокислот, связанных с кальцием. Тонкая хорошо выраженная слои-
стость негумусированных отложений с включением маломощных слабогу-
мусированных прослоек, не нарушенных энтомофауной и корнями расте-
ний, свидетельствуют о холодном климате, существовавшем во время фор-
мирования пачки 1. Предположительный возраст (по аналогии с другими раз-
резами высокой поймы р. Белой) – среднесартанский (Sr3, 16–14 тыс. лет). 
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Рис. 3. Корреляция отложений разрезов «Горелый Лес» (Гл) и «Усть-Хайта» (У-Х). 
Условные обозначения: периоды голоцена: SA – субатлантический, SB – суббореаль-
ный, AT – атлантический, PB – пребореальный, BO – бореальный; стратиграфические 
подразделения сартанского периода: Sr4 – поздний сартан, Sr3 – средний сартан; I–XIa – 
номера культуровмещающих горизонтов. 

Пачка 2 (глубина в разрезах Гл-1 – 210–170 см, У-Х – 300–230 см) 
представлена слабогумусированными прослойками мощностью 2–3 см, ко-
торые переслаиваются с негумусированными тонкослоистыми отложения-
ми. Среднее содержание гумуса в светлоокрашенных слоях – 0,2 %, в более 
тёмных – до 2,1 %, Сгк:Сфк ~ 0,6. В составе гумуса преобладают фракции, 
связанные с кальцием. В разрезе У-Х в этой пачке отложений обнаружива-
ются узкие криогенные трещины (см. рис. 3) шириной до 10 см, глубиной 
50–60 см. Отложения пачки 2 (по аналогии с другими разрезами) можно от-
нести к холодному позднесартанскому (Sr4) времени 14–10,3 тыс. л. н. 

На границе второй и третьей пачек отмечается резкое изменение мор-
фологических свойств отложений: появляются хорошо выраженные гумусо-
вые горизонты, характеризующиеся расширенным отношением Сгк:Сфк и 
др., что обусловлено активным развитием травянистой растительности и 
связано с быстрым потеплением климата. В соответствии с этими сигналами 
мы проводим здесь границу между отложениями сартанского и голоценово-
го возраста.  
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Таблица 1 
Гранулометрический состав и свойства отложений высокой поймы р. Белой  

(среднее содержание в пачке, в случае резких колебаний показателей указан диапазон) 

№
 п
ач
ек

 

Среднее содержание фракций, %, размер в мм 
Соотношение 
фракций 

Химические свойства 

1–0,25 0,25–0,05 1–0,05 0,05–0,01 0,01–0,001 ˂0,001 
1–0,05 

 0,05–0,001 
0,05–0,001
˂0,001 

Общий гумус, 
% 

Сгк 
Сфк 

Обменные 
 Са2++Mg2+  
мг-экв/100г 

Разрез Гл-1 
6 4 67 71 18 10 10 4,1 1,3 2,71 1,2 19,0 
5 11 67 78 14 11 9 5,8 1,4 2,16 1,4 16,6 
4 11–26 57–75 68–91 57–75 8–13 9 8,4 1,4 1,31–3,52 0,6–1,2 15,2 
3 35 47 83 9 8 9 9,6 1,1 2,40–4,90 0,6–1,3 15,7 
2 21–35 58 86 5–13 8 7 6,1 1,5 0,98 0,6 14,3 
1 25 58 83 11 8 7 7,6 1,3 1,20 0,5 11,1 

Разрез У-Х 
6 5 40 45 46 38 10  1,0 6,2 2,43–4,43 1,2 22,3 
5 2 18–38 30 51 41 19  0,6 3,8 3,77 1,1 26,4 
4 4 8–35 25 58 44 15  0,5 5,5 2,96 1,3 18,0–31,0 
3 5–16 35 45 38 30 16  1,2 2,8 0,53–3,20 1,4 12,4–22,8 
2 4 6 10 62 46 19–35  0,2 3,3 0,20–2,12 0,6 5,6–35,6 
1 2 11 13 51 47 36  0,3 2,5 0,53 0,4 22,6 

 
 

Разрез Гл‐1 Разрез У‐Х

 
Рис. 4. Некоторые свойства серогумусовой аллювиальной (Гл-1) и тёмногумусовой 

аллювиальной почвы (У-Х) 
 
Пачка 3 (глубина в разрезах Гл-1 – 170–121 см, У-Х – 230–156 см) – 

самая тёмноокрашенная пачка отложений, состоящая из чередующихся тём-
но- и светлоокрашенных слоёв различного гранулометрического состава и 
мощности. Содержание гумуса в тёмноокрашенных горизонтах достигает 
3,2 (разрез У-Х) и 4,9 % (разрез Гл-1), Сгк:Сфк > 1. Относительно высокое 
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содержание гумуса и гуматный его состав могут свидетельствовать о благо-
приятных условиях для развития травянистых биоценозов и почвообразова-
ния. По сравнению с другими литологическими пачками в пачке 3 отмечает-
ся максимальное содержание фракций песка (рис. 4). Облегчённый грану-
лометрический состав, наличие светлых прослоек между тёмноокрашенны-
ми горизонтами, следы размывов указывают на нестабильную гидродина-
мику р. Белой в период формирования этой пачки. Для неё имеются не-
сколько радиоуглеродных дат (см. рис. 3), которые находятся в интервале от 
10,3 до 7,7 тыс. л. н., что свидетельствует о раннеголоценовом возрасте от-
ложений 3-й пачки (PB-BO).  

Пачка 4 (глубина в разрезах Гл-1 – 121–85 см, У-Х – 156–100 см) пред-
ставлена отложениями с неясно выраженной слоистостью и следами размы-
вов гумусированных горизонтов. Пачка содержит два достаточно мощных 
(по 8–10 см) гумусированных слоя c содержанием гумуса до 2,4 %, пересла-
ивающихся со светлым негумусированным материалом (0,53–0,87 % гуму-
са); Сгк:Сфк > 1. Содержание и состав гумуса в тёмноокрашенных горизонтах 
свидетельствуют об условиях, благоприятных для развития луговой раститель-
ности. В гранулометрическом составе отложений, так же как и в пачке 3, 
заметно увеличение доли песчаных фракций. Эти особенности состава и 
свойств вместе с морфологически выраженными следами размывов позволяют 
предположить, что во время формирования этой пачки гидродинамический ре-
жим реки был активным. Археологический материал, радиоуглеродные даты 
(7,4–7,0 тыс. лет назад) и климатические особенности подтверждают, что фор-
мирование отложений пачки 4 происходило в среднеголоценовое время 
(АТ) 8,0–5 тыс. лет назад.  

Пачка 5 (глубина в разрезах Гл-1 – 85–18 см, У-Х – 100–39 см) пред-
ставлена неравномерно окрашенными, перевеянными и проработанными 
энтомофауной отложениями. В строении пачки можно различить 2–3 гуму-
сированных горизонта одинаковой мощности (7–9 см), разделённых свет-
лыми слоями такой же мощности. Наблюдается небольшое «утяжеление» 
гранулометрического состава по сравнению с пачкой 4. Содержание гумуса 
составляет 2,3–4,3 %, Сгк:Сфк ≥ 1. В разрезах и раскопах ГАО «Горелый 
Лес» в отложениях этого возраста отмечены следы криогенного трещинооб-
разования [Куклина, Ребриков, 2001]. Ширина трещин в устье около 15–
30 см, вертикальная мощность – около 60–80 см. Ритмика почвообразования 
и осадконакопления, изменения интенсивности гумусообразования, следы 
криогенеза могут свидетельствовать о чередовании более тёплых фаз с хо-
лодными. Возраст пачки – суббореальный (SВ) 5–2,5 тыс. лет, что находит 
подтверждение в культурных остатках, относящихся к эпохе бронзы. 

Пачка 6 (глубина в разрезах Гл-1 – 18–0 см, У-Х – 39–0 см) представ-
лена современным гумусовым горизонтом AY (разрез Гл-1) и AU (разрез У-
Х). Морфологически в пачке можно выделить три гумусированных слоя, 
которые заметно педотурбированы. Содержание гумуса варьирует от 2,1 до 
4,4 %, состав гумуса фульватно-гуматный, Сгк:Сфк ≥ 1. Из гранулометриче-
ского состава отложений пачки практически исчезает фракция среднего 



80                                                С. Л. КУКЛИНА, Г. А. ВОРОБЬЕВА 

Известия Иркутского государственного университета  
Серия «Биология. Экология». 2019. Т. 29. С. 73–87 

песка, что указывает на отсутствие высокой энергии паводковых потоков, 
достигающих поверхности высокой поймы. Возраст пачки – субатлантиче-
ский (SA) 2,5–0 тыс. лет. 

Генезис отложений литологических пачек 1–4 – аллювиальный. При 
этом генезис пачки 1 в разрезе У-Х озёрно-аллювиальный, на что указывает 
тонкая горизонтальная слоистость отложений на фоне сильного оглеения – 
индикатора недостатка кислорода при застойном водном режиме. Литоло-
гические пачки 5 и 6 формировались при участии субаэральных процессов: 
привноса делювиального и эолового материала, перевевания аллювия. Осо-
бенности строения пачки 6 указывают на крайне редкие затопления поверх-
ностей высокой поймы.  

Изменения климата, несомненно, влияют на процессы осадконакопле-
ния и гумусообразования, которые находят свое отражение не только в 
морфологических, но и в химических и в физических свойствах. Наиболее 
информативными для палеореконструкций являются гранулометрический 
состав, содержание и состав гумуса почв и отложений. Эти характеристики 
для каждой из шести пачек отложений ниже рассмотрены более детально. 

Гранулометрический состав как индикатор палеоклиматических условий. 
Несмотря на различия отложений разрезов Гл-1 и У-Х по гранулометрическому 
составу, характер изменений вверх по профилю разреза позволяет выявить в 
них однонаправленные и синхронные палеоклиматические сигналы. 

С гидрологических позиций, обусловленных палеоклиматическими со-
бытиями, наиболее показательными нам представляются следующие осо-
бенности гранулометрического состава: резкие колебания содержания тех 
или иных фракций в пределах одной пачки, а также уровни резких измене-
ний содержания каких-либо фракций по профилю (см. табл. 1).  

Пачки 1 и 2. В разрезе Гл-1 в пачке 2, в отличие от пачки 1, отмечаются 
резкие колебания в содержании среднего песка (21–35 %). В разрезе У-Х, 
где содержание этой фракции незначительно, индикатором палеоклимати-
ческих изменений выступают колебания в содержании ила (19–35 %) (см. 
табл. 1). Указанные колебания можно рассматривать как сигналы неустой-
чивой позднесартанской природной обстановки.  

Как установлено ранее [Воробьева, 2010], в Прибайкалье для поздне-
сартанского времени было характерно чередование криоаридных фаз с фа-
зами потепления. Эти климатические колебания способствовали значитель-
ным изменениям в энергетике водных потоков, что, вероятно, и отразилось 
на гранулометрическом составе пачки 2 в обоих разрезах.  

Пачка 3. В разрезе Гл-1 пачка 3 характеризуется максимально высоким 
(35 %) содержанием фракции среднего песка. В разрезе У-Х содержание фрак-
ции среднего песка во всех пачках незначительно (2–5 %), но в пачке 3 содер-
жание этой фракции повышено (максимум 16 %), и при этом отмечаются силь-
ные колебания показателей (5–16 %). Повышенное содержание и/или выражен-
ные колебания содержания этой фракции указывают на значительное усиление 
гидродинамической активности водных потоков, а наличие подобных сигналов 
в обоих разрезах указывает на синхронность событий.  



УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ РЕКИ БЕЛОЙ     81 

Напомним, что пачка 3 имеет раннеголоценовый возраст (по 14С – 10,3–
8 тыс. лет). Тогда потепление климата вызвало массовое таяние многолет-
ней мерзлоты в долинах рек, ледников и снежников в горах. Всё это способ-
ствовало активизации гидрологической активности рек, следствием чего 
явились высокие летние паводки, способствующие транспортировке более 
крупного материала.  

Пачка 4. Для пачки в разрезе Гл-1 характерны резкие колебания содер-
жания песчаных фракций: для фракции среднего песка – 11–26 %, для фрак-
ции мелкого песка – 57–75 %. В разрезе У-Х резкие колебания отмечаются 
для фракции мелкого песка – 8–35 %.  

Существенные колебания в содержании песчаных фракций пачки 4 
свидетельствуют о многократных фазах усиления гидродинамической ак-
тивности речных потоков, высоких паводках и частых наводнениях. Дей-
ствие процессов находит подтверждение в следах размыва пойменных от-
ложений пачки 4 разреза У-Х.  

Пачка 4 формировалась в тёплый атлантический период (AT) среднего го-
лоцена и имеет возраст 8–5(4,5) тыс. лет. Климатическим оптимумом голоцена 
в регионе является позднеатлантическое время (6–5 тыс. л. н.), когда деграда-
ция многолетней мерзлоты происходила наиболее активно, следствием чего 
являлись частые бурные паводки, нередко катастрофического характера. 

Пачки 5 и 6. Верхние пачки отложений наращивали мощность только 
при паводках, высота которых была близка или превышала критические от-
метки. В этих случаях поверхность высокой поймы заливалась паводковыми 
водами, уже потерявшими основные запасы грубодисперсных частиц, кото-
рые осели на более низких уровнях пойменного рельефа. Существенные ко-
лебания содержания фракций отмечены только в пачке 5 разреза У-Х, в ко-
торой содержание мелкого песка составляет от 18 до 38 %. 

Содержание и состав гумуса и особенности сложения пойменных от-
ложений как индикаторы палеоклиматических условий. В Западном При-
байкалье на процесс гумусообразования в почвах в первую очередь влияет 
теплообеспеченность, однако в поймах рек дополнительным фактором явля-
ется длительность промежутков между паводками. 

Анализируя распределение гумуса по горизонтам разрезов высокой поймы 
(Гл-1 и У-Х), следует отметить ряд закономерностей, которые проявляются и в 
строении других разрезов по всей высокой пойме долины р. Белой. 

Низкая гумусированность отложений пачек 1 и 2 (минимальное содер-
жание гумуса в песчаных слоях – 0,20 %, максимальное в гумусированных 
суглинистых – 2,12 %) свидетельствует о слабом развитии растительности. 
Фульватный состав гумуса и палевая окраска почвенных горизонтов – свой-
ства, характерные только для доголоценовой части разрезов и нехарактер-
ные для вышележащей голоценовой толщи. Тонкая ненарушенная слои-
стость отложений указывает на отсутствие биотурбаций и свидетельствует о 
неблагоприятных условиях для развития почвенной фауны (червей, насеко-
мых, грызунов и др.), что обусловлено низкими температурами в толще до-
голоценового аллювия и на его поверхности 16,0–10,3 тыс. л. н.  
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Резкие изменения в гумусированности и составе гумуса отложений на 
границе 2-й и 3-й пачек могут служить основанием для отнесения времени 
формирования нижних пачек (1-й и 2-й) к завершающим фазам последнего 
ледниковья – холодной сартанской эпохе, а верхних пачек (3–6) – к межлед-
никовым условиям голоцена. 

Развитие тёмноокрашенной гумусированной толщи (пачка 3) и увели-
чение содержания гуминовых кислот в составе гумуса в пачках 3–6 могут 
рассматриваться как индикаторы значительного потепления климата в голо-
цене, по сравнению с сартанским временем. 

Повышенная мощность гумусовых горизонтов и их значительная гуму-
сированность (содержание гумуса от 2,16 до 4,90 %) характерны для отло-
жений пачек 3–6. Это указывает на условия, благоприятные для развития 
растительности, гумусообразования и гумусонакопления благодаря повы-
шенной теплообеспеченности климата на протяжении всего голоцена (10,3–
0 тыс. л. н.). 

Следы интенсивной проработки 5-й и 6-й пачек аллювиальных отложе-
ний энтомофауной и следы их перевевания указывают на редкость фаз за-
топления, на начало выхода поверхности высокой поймы р. Белой из поем-
ного режима и развитие на ней преимущественно субаэральных процессов 
(эоловых и делювиальных). Начало этих процессов можно датировать при-
мерно 5–4,5 тыс. л. н., дальнейшее развитие продолжается до настоящего 
времени и имеет тенденцию к усилению при антропогенном воздействии.  

Основные выявленные нами природно-климатические события сведены 
в табл. 2. Стратиграфическая привязка событий дана по морфологическим 
особенностям почв и отложений, радиоуглеродным датировкам, имеющим-
ся для ГАО «Горелый Лес» и «Усть-Хайта» и по аналогии с разрезами дру-
гих археологических объектов на высокой пойме р. Белой. 

Заключение 

На высокой пойме р. Белой разрезами Гл-1 и У-Х вскрыты отложения 
сартанско-голоценового возраста (16–0 тыс. лет назад), формирование кото-
рых началось в условиях последнего ледниковья и продолжается в условиях 
межледниковья.  

Временная граница между сартанской ледниковой и голоценовой межлед-
никовой эпохами в изученных разрезах совпадает с литологической границей 
между пачками 2 и 3. Она выявляется по резкой смене гранулометрического 
состава отложений, содержанию карбонатов (голоценовые отложения бескар-
бонатные или содержат значительно меньше карбонатов, чем сартанские отло-
жения), по степени гумусированности и составу гумуса. В ранне- и среднеголо-
ценовых отложениях (РВ-ВО, АТ) зафиксированы следы бурных паводков 
(слои, обогащённые фракцией среднего песка, следы размывов гумусовых го-
ризонтов). Периоды снижения гидродинамической активности р. Белой про-
являются в аллювии в виде «утяжеления» гранулометрического состава и 
появления гумусовых горизонтов повышенной мощности.  
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К процессам, которые не связаны с климатом или связаны только косвен-
но, можно отнести следы спусков озёр, вероятно, спровоцированные землетря-
сениями. Следы этих событий фиксировались по смене генезиса отложений 
(разрез У-Х) и по слоям аккумуляции песчаных наносов (разрез Гл-1). 

Таким образом, аллювиальные почвы долины р. Белой содержат в себе 
информацию не только о современных экологических условиях почвообра-
зования, которые доступны простому наблюдению, они хранят также ин-
формацию о палеоэкологических событиях, которые имели место на протя-
жении последних 16 тыс. лет. 
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Paleoecological Conditions of Soil Formation  
and Sedimentation on the High Floodplain of the Belaya 
River (Baikal Region) 

S. L. Kuklina, G. A. Vorobyeva 
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation 

Abstract. The structure of sediments of the high floodplain of the Belaya River, represented 
by the alluvium of the Sartan (Late Glacial) and Holocene age, was studied. The features of 
soil formation and sedimentation over the past 14-16 thousand years are revealed. In total, in 
the sections of the high floodplain, 6 deposits of different ages were identified. They studied 
the humus content, particle size distribution, and features of the addition of deposits as indica-
tors of the paleoclimatic conditions of alluvial sedimentation and soil formation. Floodplain 
alluvium of the Sartan age (packs 5-6) has low humus content, fulvate and humate-fulvate 
composition of humus, thin layering, high carbonate content, traces of cryogenesis. These 
properties testify to the severe climate of the late glacial period. The Holocene floodplain sed-
iments (packs 1–4) are characterized by good humus formation, have a humate or fulvate-
humate humus composition, an increased thickness of horizons, and less carbonicity. Such 
structural features of the Holocene deposits are associated with more favorable conditions for 
soil formation and sedimentation than in the Sartan time. At the border of alluvium of Sartan 
and Holocene age, a sharp change in the granulometric composition and properties of sedi-
ments was revealed, which indicates a change in the paleoecological situation at the border of 
the Late Glacial and Holocene. In the Early and Middle Holocene sediments (РВ-ВО, АТ) 
traces of flash floods were recorded (layers enriched with a fraction of medium sand, traces of 
erosion of humus horizons). Periods of decreased hydrodynamic activity of the river. Belaya 
appear in the “weighting” of the particle size distribution of alluvium and in the appearance of 
powerful humus horizons. Processes that are not related to climate or are only indirectly related 
include traces of lake runs, probably triggered by earthquakes. Traces of these events were 
recorded by a change in the genesis of sediments (soil section У-Х) and by layers of accumula-
tion of sand deposits (soil section Гл-1). 

Keywords: Baikal region, paleoecology, high floodplain, floods, alluvial soil formation, sedi-
mentation. 
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