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Аннотация. Рассмотрены строение разрезов пойменных отложений и история формирования острова Лиственич-
ный на р. Ангаре в зоне затопления Богучанского водохранилища. Отмечено принципиальное отличие состава и 
свойств пойменного аллювия «первичного праострова» от более молодого сартанско-голоценового аллювия, при-
члененного к нему почти на тех же высотных отметках рельефа. В строении разрезов сероцветного аллювия выде-
лено восемь литологических пачек. Возраст нижних пачек I–V – сартанский. Верхние пачки VI–VIII имеют голо-
ценовый возраст и являются культуровмещающими. В каждой пачке выявлены сигналы изменения природно-кли-
матических обстановок. В разрезах пойменных отложений выделены три гетерохронных уровня: среднесартанская 
низкая пойма, финально-сартанская средняя пойма, современная высокая пойма. 
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Abstract. This paper examines characteristic features of floodplain accumulation at geoarchaeological site Ostrov Listven-
ichnyi, located on the Angara River at the same-name island (Northeast Angara region, Baikal Siberia). The problems of 
interpretation of topographic and lithological data, island architecture, glacial and postglacial natural climatic insights (MIS 
2–MIS 1) are also touched upon. The accumulation of sediments at a series of 16 archaeological test pits recorded along 
the northwestern side of the island was analyzed by using pedolithological method. Island formation history included the 
upbuilding of the origin island based on river point bar, further transformation into “east” pre-island and final articulation 
of ancient “east” pre-island and younger “west” pre-island. The primary differences in alluvium composition of ancient 
pre-island (red beds, clay loam) and Holocene sedimentations (grey beds, sandy loam), both situated at the same level, were 
identified and explained. Detailed analysis of floodplain accumulation revealed eight distinct lithological layers varying by 
the structure and the composition. The following conclusions were reached based on the data available: lithological strata 
1–5 have formed in Sartan, lithological strata 6–8 have formed in Holocene. Every layer contains the information on the 
changing climate and environment: signals of floods (high flood stages in 7 layer, “dry” stages in 3 layer), different phases 
of humification (humusless strata 1–4, first fragile humus horizons in layer 5, more pronounced humus horizons a, b, c, d 
in layer 4, and humus background in strata 7–8), epigenetic markers of сryogenic processes in strata 3–5. Analysis suggest 
also three chronologically differentiated floodplain benches: lower 1,5–2 meter bench (top of layer 3) associated with Mid-
dle Sartan; middle 2,5–3 meter bench (top of layer 5) associated with Final Sartan; top 4,5–5 meter bench (top of layer 8) 
associated with modern time. 
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Введение 

Поймы рек представляют особый интерес для археологии, поскольку освоение 
человеком нового пространства происходило в основном вдоль водных артерий, 
представляющих собой естественные транспортные маршруты и направления в 
процессе миграции. В связи с этим понятно большое количество археологических 
объектов, сосредоточенных в отложениях пойменной фации аллювия. Участие спе-
циалистов естественных наук, работающих с археологами на разрезах пойменного 
аллювия, дает определенные преимущества совместным междисциплинарным или 
мультидисциплинарным исследованиям. В их числе возможность многолетнего де-
тального изучения разрезов отложений и обеспеченность исследований датиров-
ками двух видов: относительными датировками культурных горизонтов в соответ-
ствии со шкалами археологической периодизации и радиоуглеродными датами. Учи-
тывая многослойность большинства геоархеологических объектов, два вида датиро-
вок придают большую надежность стратификации разрезов и способствуют понима-
нию хронологии не только культурных, но и природно-климатических событий. 

Мультидисциплинарные исследования геоархеологических объектов, приуро-
ченных к поймам, активно проводятся по всему миру [Zhuang, Bao, French, 2013; 
May, Holen, 2014; Stewart, Desgloges, 2014; Lateglacial to Late  … , 2018; Culture and 
the environment … , 2019 и др.], в том числе и в России [Александровский, Гласко, 
Фоломеев, 1987; Сычева, Узянов, 1987; Сычева, Чичагова, 1994; Основные этапы 
… , 2001; Александровский, 2004; Сычева, 2009; Формирование поймы … , 2018]. 
В Приангарье наиболее ранние исследования геологии археологических местона-
хождений в поймах рек относятся к 1960–1970 гг. [Логачев, Ломоносова, Клима-
нова, 1964; Равский, 1972]. Позднее, совместно с археологами, активное участие в 
изучении разрезов геоархеологических объектов в поймах рек Приангарья прини-
мали почвоведы и другие специалисты [Воробьева, Медведев, 1984; Отражение 
эволюции … , 2001; Бердникова, Воробьева, 2005, 2012; Бердникова, Воробьева, 
Ощепкова, 1998; Куклина, 2017; Куклина, Воробьева, 2019]. 

Создание на р. Ангаре начиная со второй половины ХХ в. каскада водохрани-
лищ (Иркутского, Братского, Усть-Илимского) привело к затоплению пойм и части 
надпойменных террас почти на всем протяжении ее верхнего и среднего течения. В 
связи с этим следует отметить относительно небольшое количество археологиче-
ских местонахождений, приуроченных именно к поймам. В последние годы в связи 
с созданием Богучанского водохранилища произошло затопление поймы р. Ангары 
и в Северо-Восточном Приангарье. Под Северо-Восточным Приангарьем мы пони-
маем территорию, где р. Ангара меняет направление своего течения с субмеридио-
нального (E 102°40’–50’) на субширотное (N 58°50’–59°00’), образуя дугообразную 
излучину протяженностью 185 км – от г. Усть-Илимска (N ~58°; E ~102°45’) до пос. 
Кежма (N ~59°; E ~101°10’). 

Несмотря на суровые климатические условия, обусловленные географическим 
положением, северные и северо-восточные территории Приангарья были освоены 
и заселены человеком на протяжении по крайней мере последних 40 тыс. лет [Бо-
гучанская археологическая … , 2015]. В процессе археологического изучения здесь 
было зафиксировано более 200 археологических местонахождений различного воз-
раста – от палеолита до средневековья [Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988; Бо-
гучанская археологическая … , 2015]. 
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Одним из таких объектов была многослойная стоянка на о-ве Лиственичном, 
расположенном в средней части дугообразной излучины р. Ангары в 720 км на се-
веро-северо-запад от г. Иркутска, фактически на границе Иркутской области с 
Красноярским краем (рис. 1). Стоянка была исследована в полевые сезоны 2007–
2012 гг. Усть-Илимским археологическим отрядом под руководством Е. О. Рогов-
ского в рамках Богучанской археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН. В 2013–
2014 гг. о-в Лиственичный вместе с множеством других североангарских островов 
и прибрежных территорий был полностью затоплен водами Богучанского водохра-
нилища. Отложения острова в обозримой исторической перспективе стали недо-
ступны для дальнейшего изучения. 

 
Рис. 1. Модель рельефа Като-Ёдарминского расширения р. Ангары на основе SRTM-данных: 

1 – о-в Петухов; 2 – о-в Еловик; 3 – о-в Сосновик; 4 – о-в Она; 5 – о-в Лиственичный;  
6 – о-в Чаячий; 7 – о-в Сосновый; 8 – о-в Каменный; 9 – о-в Бурмак. Красным 

прямоугольником на вкладке обозначены границы Северо-Восточного Приангарья 

В настоящей статье показана геоархеологическая ситуация на о-ве Лиственич-
ном перед его затоплением водами Богучанского водохранилища, затронута про-
блема формирования аккумулятивных островов, представлены результаты иссле-
дования разрезов пойменных отложений, полученные с помощью педолитологиче-
ского метода, и дана интерпретация строения разрезов пойменного аллювия с по-
зиций палеогеографии и стратиграфии. 

Цель исследования – показать возможности и результаты использования педо-
литологического метода в палеогеографических реконструкциях и в расшифровке 
условий обитания человека. Особое значение для достижения этих целей имеют 
мультислойчатые геоархеологические объекты, разрезы которых содержат 
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наибольший объем информации об эпизодах теплообеспеченности и гидрологиче-
ской активности рек региона [Воробьева, 2010; Бердников, Бердникова, Воробьева, 
2017]. В задачи педолитологических исследований входили стратиграфическое рас-
членение аллювиальных отложений, нахождение в их строении палеоуровней низ-
кой и средней пойм, интерпретация особенностей пойменного осадконакопления в 
разные интервалы времени, т. е. в условиях различных природно-климатических 
обстановок сартанской (ледниковой) и голоценовой (межледниковой) эпох. 

Приводимые в статье материалы об особенностях строения разрезов поймен-
ного аллювия, их интерпретация с целью раскрытия истории формирования ост-
рова, эволюции природных обстановок и условий обитания человека будут полезны 
археологам при проведении раскопок на других аккумулятивных островах в Бай-
кальском регионе и за его пределами. С этих позиций о-в Лиственичный можно 
рассматривать как модель развития аккумулятивных островов на реках Сибири и 
других регионов, что представляет интерес также для геоморфологов и гидрологов, 
изучающих строение речных долин и следы катастрофических событий, которые 
могут быть зашифрованы в строении пойменных отложений. 

Объекты и методы  

Природные условия района исследования. Участок исследования прихо-
дится на срединную часть излучины, где р. Ангара делает поворот на запад, меняя 
субмеридиональное направление своего течения на субширотное, в котором сле-
дует далее на запад до впадения в р. Енисей. Остров Лиственичный расположен на 
р. Ангаре напротив устьев ее притоков: правого – р. Каты и левого – р. Ёдармы (см. 
рис. 1). 

Рассматриваемая территория находится вблизи границы Иркутской области с 
Красноярским краем. При этом на левобережье часть административной границы 
проходит вдоль русла левого притока Ангары – р. Ёдарма: от ее устья и далее на 
юго-запад на протяжении ~100 км. На правобережье Ангары административная гра-
ница приобретает субмеридиональное направление на север на протяжении 50 км. 

Геоморфология. На повороте от субмеридионального течения к субширот-
ному Ангара входит в Канско-Вилюйский прогиб, являющийся частью Тунгусской 
синеклизы. Прогиб представляет собой пониженную часть Среднесибирского плос-
когорья, рельеф которого представлен здесь низким плато с плоскими междуречь-
ями. Их высота вблизи Ангары 300–350 м, вглубь междуречий она повышается до 
450–500 м [Атлас Иркутской …, 1962]. Формирование синеклизы закончилось в 
триасе массовым внедрением траппов в верхние горизонты осадочного чехла па-
леозоя (отложения ордовика, карбона, перми) и формированием корвунчанской 
свиты – туфогенной толщи пород нижнетриасового возраста. Корвунчанская толща 
пирокластических образований на одних участках представлена туфобрекчиями и 
туфами, на других туфобрекчии многократно переслаиваются с пластами долери-
тов. Мощность туфогенной толщи возрастает с юга на север с 40–60 до 300–350 м 
[Равский, 1959; Атлас Иркутской…, 1962; Инешин, Каницкая, Соловьев, 1967; Кот-
ков, 1980]. 

Вскрытые денудацией пластовые и жильные интрузии траппов существенно 
влияют на топографию современной поверхности. Траппы очень прочные, трудно 
выветриваемые и трудно размываемые породы. Они образуют мелкохолмистый ре-
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льеф, представленный плосковершинными останцами траппового плато и неровно-
стями в рельефе в виде сопок и гряд. Легко разрушающиеся туфогенные породы 
определяют более плавные формы рельефа. Следствием этого являются равнин-
ность большинства междуречий и заболоченность верховьев большинства прито-
ков Ангары. Только вдоль крупных рек глубина эрозионного расчленения дости-
гает 100–200 м [Иркутская область … , 1993]. 

Долина Ангары четко реагирует на характер коренных пород. На участках вы-
ходов траппов и других устойчивых пород она сужается и имеет трапециевидную 
форму. На участках распространения неустойчивых к выветриванию осадочных по-
род долина расширяется и имеет хорошо выраженную пойму и серию надпоймен-
ных террас. Э. И. Равский [1959] выделяет до девяти надпойменных террас на от-
носительных отметках от 10 до 110–120 м. Серия разновозрастных террас фиксиру-
ется на р. Ангаре вблизи устьев ее притоков – рек Ёдарма и Ката. 

Климат. Климат Северного Приангарья довольно суровый, особенно это ка-
сается восточной части региона. Среднегодовая температура здесь колеблется от  
–3,9 до –4,3°С, средняя январская составляет –26–27 °С, июля – 17–18 °С. Сумма 
положительных температур воздуха более 10 °С в долине Ангары от 1400–1600 °С, 
в пониженной левобережной части 1350–1500 °С, в повышенной правобережной 
1100–1500 °С [Картушин, 1966; Иркутская область ... , 1993]. 

Среднегодовое количество осадков в долине Ангары – 320 мм, на высоких во-
доразделах правобережья – до 450 мм. Годовое количество осадков 390–450 мм, из 
них на теплый период приходится 75 %. Коэффициент атмосферного увлажнения в 
долине Ангары в мае составляет 0,35, на водоразделах – до 0,50; в июне – от 0,45 
до 0,60 соответственно. Высота снежного покрова 45–50 см в долинах и 80–100 см 
на водоразделах [Картушин, 1966]. Многолетняя мерзлота достигает мощности от 
30–40 до 80 м. Температура около –1 °С. Мерзлота распространена в виде частых 
островов на всех элементах рельефа [Иркутская область … , 1993]. 

Гидрология. Величина среднегодового стока рек находится в пределах 100–
150 мм и зависит от абсолютной высоты бассейна. Уровенно-стоковый режим рек 
региона характеризуется одним-двумя пиками половодья и летними паводками в 
июле-августе. Основной фазой в стоке рек, как и повсюду в тайге, является весеннее 
половодье, на которое приходится 70–75 % годового стока. Максимум стока нано-
сов также приходится на период весеннего половодья [Бачурин, Вавилова, 1966а]. 
Весеннее половодье на реках имеет в основном снеговое происхождение. Наиболь-
шие расходы и уровни воды в реках наблюдаются обычно в первой половине мая 
(50–60 % годового стока) и характеризуются интенсивным подъемом и быстрым 
спадом. Однако в случае возвратных холодов и дождей в мае и июне спад половодья 
может задерживаться. 

Внутригодовое распределение стока неравномерное. Доля зимнего стока со-
ставляет всего 4–6 % от годового. Наименьшая водность наблюдается в зимнюю 
межень, когда реки переходят на подземное питание, причем значительная часть 
стока расходуется на льдообразование и формирование наледей. 

Лед образуется на реках в первой половине октября. Средние сроки ледо-
става – вторая половина октября. Толщина льда на Ангаре обычно колеблется от 80 
до 150 см. Весенний ледоход на Ангаре сопровождается мощными заторами. Во 
время ледохода в результате напора льдин происходит разрушение берегов, осо-
бенно сильное на подмываемых берегах, сложенных аллювием, и в местах поворота 
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русла. После ледохода, который обычно продолжается 4–6 дней, на берегах рек 
остаются нагромождения льдин [Бачурин, Вавилова, 1966б]. 

Район исследования относится к юго-восточной части Богучанского водохра-
нилища и расположен недалеко (примерно в 80 км) от зоны его выклинивания. Рас-
ходы и уровни воды Ангары до создания Богучанского водохранилища определя-
лись режимом работы Усть-Илимской ГЭС. Плановый уровень заполнения Богучан-
ского водохранилища был рассчитан по 208 горизонтали. Урез Ангары у о-ва Лист-
веничный на момент полевых работ составлял 185,6 м, максимальные гипсометриче-
ские отметки на острове составляли 195 м. Следовательно, глубина положения по-
верхности острова в Богучанском водохранилище на сегодняшний день составляет 
от 13 до 22 м. Соседние более крупные острова лишь слегка покрыты водой, а корен-
ные острова типа о-ва Каменный возвышаются над водой водохранилища на 7–15 м. 

Растительность и почвы. Район исследования относится к таежной зоне, где 
85–90 % территории покрыто лесом. В долине Ангары распространены сосновые 
травяные, бруснично-травяные и осиново-березовые травяные и мохово-травяные 
леса. В пойме – разреженные сосновые и березовые травяные леса и разнотравные 
луга. На заболоченных участках в верховьях притоков Ангары развиваются ивово-
березовые мезофитные болота в сочетании с травяными болотами и заболоченными 
лесами [Атлас Иркутской … , 1962; Иркутская область … , 1993]. 

Наибольшее распространение на положительных элементах рельефа имеют 
дерново-подзолистые почвы. По днищам падей и другим понижениям рельефа, где 
сохранились острова многолетнемерзлых пород, распространены различные типы 
криометаморфических и криотурбированных почв. Оторфованные их варианты 
представлены на заболоченных междуречьях. В пойме Ангары и устьях ее притоков 
развиваются аллювиальные серогумусовые и темногумусовые почвы. 

Особый интерес представляют почвы на траппах и туфобрекчиях. О. В. Ма-
кеев [1959] назвал их дерновыми лесными железистыми из-за необычно высокого 
содержания железа (до 10–20 % Fe2O3), что в 3–5 раз больше, чем в обычных почвах 
региона. В профиле почв элювиальный горизонт отсутствует или слабо выражен. 
Коэффициент текстурной дифференциации <1. Гранулометрический состав пре-
имущественно среднесуглинистый. Окраска гумусового горизонта серая и темно-
серая, срединного горизонта – бурая с вариациями от красно-бурой до желто-бурой. 
Обломки траппов присутствуют в профиле почв с глубины 15–30 см, плитняк 
траппа вскрывается с глубины 20–40 см, редко – 70–100 см. Исходя из современной 
классификации почв [Классификация и диагностика … , 2004], эти почвы на трап-
пах и туфогенных породах можно охарактеризовать формулой AY-BM-CM-M и от-
нести к типу бурых (разряд – на траппах). 

Геоархеологические объекты исследования. Во время археологических 
изысканий на о-ве Лиственичном было заложено 16 рекогносцировочных шурфов 
на поверхности поймы от 4,5- до 6-метрового уровня. Археологический материал 
обнаружен в двух пунктах (Пункт 1 и Пункт 2) по правому берегу острова, распо-
ложенных на расстоянии 0,5 км друг от друга (рис. 2). На их базе впоследствии 
были развернуты раскопы. Раскопами вскрыто около 1600 м2 площади, зафиксиро-
вано семь уровней залегания культурных остатков, отнесенных к периоду от мезо-
лита до раннего железного века [Роговской, Кузнецов, Попов, 2012]. 
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Рис. 2. Карта-схема о-ва Лиственичный с указанием места расположения разрезов 

Строение отложений на Пункте 1 представлено разрезом 2, на Пункте 2 – раз-
резом 9. Пункты неравнозначны как по площади (вскрытая площадь Пункта 1 около 
250 м2, Пункта 2 – около 1 200 м2), так и по количеству археологического материала 
и культурных слоев. В Пункте 1 было выявлено два культуросодержащих слоя, в 
Пункте 2 – шесть. Голоценовый возраст вмещающих отложений диагностируется 
по особенностям почвообразования: археологический материал приурочен к хо-
рошо гумусированным погребенным горизонтам аллювиальных почв и подтвер-
жден радиоуглеродными датировками. 

Половина шурфов имеет небольшую глубину (до 2 м) и вскрывает в основном 
только голоценовую часть пойменного аллювия, другая половина шурфов имеет 
глубину 3,5–4 м и вскрывает почти весь разрез пойменного аллювия – его голоце-
новую и сартанскую части. Так, дно шурфов 13 и 16 почти достигает уреза Ангары. 

Методы исследования. Все разрезы на о-ве Лиственичный вскрывают пой-
менные слоистые отложения, накопление которых происходило во время подъемов 
уровня реки в половодья и паводки. За счет аккумуляции аллювиальных осадков 
шло постепенное наращивание толщи пойменных отложений – рост разреза вверх. 

По особенностям состава и строения слои объединены в пачки. Нумерация па-
чек слоев (I, II, III, IV и т. д.) приведена снизу вверх в соответствии с последова-
тельностью напластования отложений. Для описания верхних пачек, хорошо про-
работанных почвообразованием, использованы индексы диагностических горизон-
тов и генетических признаков, принятые в почвоведении [Классификация и диагно-
стика ... , 2004; Полевой определитель … , 2008; Почвоведение, 2017]. Названия 
почв даны, исходя из их конкретных формул. 

Методологической основой расшифровки строения разрезов явился междис-
циплинарный педолитологический метод (подход) интерпретации, включающий 
три метода: 1) собственно педолитологический (диагностика почв и отложений), 
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2) событийный (фиксация следов изменения состояния природной среды) и 3) стра-
тиграфический (определение места событий в стратиграфической шкале). 

Педолитологический метод позволяет рассматривать разрезы как стратифици-
рованную толщу, в которой зашифрованы следы различных природных событий, 
обусловленные изменениями климата и ландшафтов, сейсмотектоникой, экзоген-
ными геологическими процессами, антропогенными и другими факторами [Берд-
никова, Воробьева, 2002; Воробьева, 2002; Воробьева, Бердникова, 2003; Воробь-
ева, 2010]. 

Педолитологический метод применительно к исследованиям пойменных отло-
жений имеет свою специфику, которую следует рассмотреть подробнее, поскольку 
она слабо освещена в геоархеологии. Полученные нами выводы опираются на сле-
дующие положения. Почвенная (педологическая) составляющая метода по каче-
ственным и количественным особенностям гумусообразования in situ дает матери-
алы для оценки теплообеспеченности и ее изменений на протяжении истории фор-
мирования поймы. Особенности строения аллювиальных почв позволяют диагно-
стировать следы и характер проявления криогенных процессов. Литологическая со-
ставляющая метода с помощью гранулометрического состава отложений, следов 
размывов позволяет раскрывать особенности гидрологического режима рек, рит-
мику аллювиального осадконакопления, давать оценку водности речного потока в 
разные интервалы времени, что в большинстве случаев обусловлено климатоген-
ными причинами. 

Интерпретация состава и строения пойменных отложений с помощью педоли-
тологического метода опирается на общеизвестные положения, согласно которым 
пойменная фация аллювия формируется в половодья и паводки за счет продуктов 
боковой эрозии рек, т. е. из материала, образовавшегося в результате подмыва бе-
регов выше по течению реки. В составе этого материала повышено содержание гли-
нистых и пылеватых частиц, которые во время половодий и паводков переходят во 
взвешенное состояние, а затем откладываются на поверхности поймы в виде наил-
ков (ежегодных для низких пойм, раз в 3–5 лет для средних пойм и раз в 10–25 лет 
и реже – для высоких пойм). Наилки формируют наносы, выстилающие тонким 
плащом поверхность пойм и стремящиеся выровнять эту поверхность за счет повы-
шения мощности наносов в понижениях микрорельефа поймы. Слоистость поймен-
ного аллювия субгоризонтальная. 

Поверхность пойм обычно бывает ступенчатой. В зависимости от особенно-
стей гидрологического режима реки выделяется два (низкая и высокая) или три 
уровня поймы (низкая, средняя и высокая). В настоящее время на различных реках 
мы наблюдаем синхронное наращивание высоты в ряду низкая → средняя → высо-
кая пойма. Синхронное осадконакопление на поймах разных уровней приводит к 
дифференциации пойменных наносов по гранулометрическому составу и мощно-
сти: наиболее грубые частицы и наносы повышенной мощности аккумулируются 
на низкой пойме, наиболее тонкие и наименьшей мощности – на высокой. 

Это общее положение касается только синхронной ситуации осадконакопле-
ния. Однако эти закономерности не всегда могут быть применены при исследова-
нии эволюции пойм от низких до высоких, поскольку в составе конкретного разреза 
высокой поймы отложения низкой и средней пойм находятся в погребенном состо-
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янии и должны рассматриваться как метахронные, отражающие снизу вверх по раз-
резу последовательность аккумуляции осадков во времени, причем в изменяю-
щихся биоклиматических условиях. 

Так, в рассматриваемых разрезах о-ва Лиственичный пойменное осадконакоп-
ление охватывает интервал более 15–20 тыс. лет. В первую половину этого времени 
формирование пойменных отложений происходило в суровых условиях сартанской 
ледниковой эпохи, во вторую половину – в межледниковых условиях голоцена. 

Вместе с тем в этом случае можно использовать общие закономерности транс-
портировки и седиментации частиц из полых вод, согласно которым с увеличением 
высоты поймы (в рассматриваемом случае – вверх по разрезу) наилки приобретают 
все более тонкий гранулометрический состав. Отклонения от этого правила можно 
интерпретировать как следы усиления активности водных потоков в тот или иной 
интервал времени. 

В связи с изложенным, уровни палеопойм в строении разрезов можно выявлять 
по следам существенного изменения характера аллювиального осадконакопления, 
которые фиксируются по смене окислительно-восстановительных условий, грану-
лометрического состава, ритмики и другим особенностям аллювиального осадко-
накопления. 

Изменения гранулометрического состава пойменных наносов в профиле раз-
резов могут быть обусловлены разными причинами, но чаще имеют климатогенную 
природу: колебания влажности климата и температур, приводящие к большему или 
меньшему поступлению в речной сток вод, образовавшихся при таянии ледников 
или многолетнемерзлых пород. 

Колебания соотношений песчаных, пылеватых и глинистых фракций, выяв-
ленные в какой-либо части разреза пойменного аллювия, рассматриваются как кли-
матические сигналы. Сигналом невысоких и «вялых» подъемов воды, указываю-
щих на снижение водности речного потока, являются тонкие прослойки суглини-
стых наилков (менее 1 см) среди прослоек песчано-супесчаного состава. Сигналом 
увеличения водности рек являются следы размывов и бурных паводков, несущих 
большое количество взвешенных частиц. Гранулометрический состав при этом ста-
новится более грубым – опесчаненным. Мощность наносов на одних участках мо-
жет существенно уменьшаться, а на других – увеличиваться. 

Резкие различия природно-климатических обстановок криохрона и термо-
хрона наложили свой отпечаток и на специфику почвообразования. Любой поймен-
ный аллювий содержит гумус, поскольку слагается из продуктов размыва берего-
вых уступов, венчающихся сартанскими или голоценовыми почвами. Однако такой 
унаследованный гумус в пойменных отложениях морфологически обычно почти не 
выражен. В разрезах фиксируется только гумус, образованный in situ за счет пере-
гнивания остатков растительности (преимущественно корней трав). 

Повышенная скорость аллювиального осадконакопления ограничивает воз-
можности развития почвенного профиля. Поэтому в пойменных отложениях Бай-
кальского региона представлена только серия погребенных гумусовых горизонтов, 
состоящая из прослоек, средняя мощность которых достигает 5–7 см. Такие почвы 
классифицируются как синлитогенные (ствол) аллювиальные (отдел). Их обобщен-
ный профиль имеет вид А-С~~, где А – гумусовый горизонт однородный или состо-
ящий из сближенных гумусированных прослоек, горизонт С~~ – почвообразующая 
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порода, представленная слоистым светлым безгумусовым аллювием [Классифика-
ция и диагностика … , 2004]. 

Следы почвообразования в пойменном аллювии имеют вид гумусированных 
прослоек, которые могут объединяться в гумусовые горизонты А (AY – серогуму-
совые, характерные для залесенных ландшафтов; AJ – светлогумусовые с каштано-
вым оттенком, характерные для сухостепных ландшафтов; AU – темногумусовые, 
характерные для луговых ландшафтов; AH – перегнойно-темногумусовые, харак-
терные для влажных лугов; H – перегнойные, характерные для лугово-болотных 
ландшафтов). 

Тонкие (1–3 см) сероватые или буроватые гумусированные прослойки образу-
ются при погребении гумусо-слаборазвитых горизонтов. Их существование может 
быть следствием влияния следующих условий: 1) высокой активности аллювиаль-
ного осадконакопления на пойме и связанной с этим кратковременностью пребы-
вания слоя на дневной поверхности; 2) недостатка тепла для активного развития 
травянистой растительности; 3) наличия субстрата, неблагоприятного для развития 
растительности и гумусообразования, – песчаных и засоленных аллювиальных 
наносов. 

Представления о строении конкретного разреза отражаются в индивидуальных 
почвенных формулах, которые записывают особенности строения аллювиальных 
почв сверху вниз по разрезу, начиная с дневной поверхности. В зависимости от 
свойств гумусовые горизонты А могут иметь, как отмечено выше, индексы AY, AJ, 
AU и др. Их переслаивание с горизонтами С~~ может быть отражено в конкретной 
формуле. Например: AY-С~~-AY-AY-C~~-AU-C~~. 

Сближенность и слитость гумусовых прослоек в горизонты мощностью более 
10–15 см свидетельствуют о редкой затопляемости данного участка и о слабой 
энергии паводковых вод, вышедших на данный уровень поймы. Редкая (раз в 10–
25 лет) и незначительная аккумуляция наилков особенно характерна для высокой 
поймы. Тонкие аллювиальные наносы (n∙1 мм) быстро ассимилируются почвой, по-
этому в условиях высокой поймы часто невозможно выделить отдельные гумусо-
вые или безгумусовые прослойки. 

Наличие гумусированных прослоек и горизонтов указывает на температурные 
условия, благоприятные для развития травянистого покрова. Такие условия в При-
байкалье складывались в голоцене. Степень гумусированности горизонтов пра-
вильнее интерпретировать с позиций теплообеспеченности, а не изменения гумид-
ности климата, поскольку дефицита влаги на поймах, как правило, не бывает из-за 
близости уровня грунтовых вод и периодических затоплений. Колебания мощности 
гумусовых горизонтов зависят в основном от продолжительности почвообразова-
ния и частоты прерывания его аллювиальным осадконакоплением. Сартанские пой-
менные отложения, как правило, не имеют выраженных следов гумусообразования. 

Результаты исследования и их обсуждение 

История формирования о-ва Лиственичный. Лиственичный является не-
большим аккумулятивным островком, расположенным вдоль осевой линии русла 
Ангары. Здесь ширина Ангары до ее затопления составляла 3,2 км. На этом участке 
долина изобилует островами, среди которых малые острова являются аккумулятив-
ными. К ним относятся острова Лиственичный, Сосновик, Она и др. с относитель-
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ной высотой от уреза реки менее 10 м. Растительность на них представлена разре-
женными лесами и кустарниками. Значительные площади были освоены под сено-
косы и пастбища. Более крупные острова являются коренными (Сосновый, Камен-
ный и др.). Они сложены осадочными породами палеозойско-мезозойского воз-
раста, покрыты сосновыми лесами и имеют относительную высоту 20–40 м и более. 
Скорость течения Ангары, согласно карте-лоции в районе островов, составляет  
2–3 км/час. 

Долина Ангары на исследуемом участке имеет асимметричное строение: пра-
вый борт долины (за исключением района устья р. Каты) высокий, крутой, камени-
стый, часто с оголенными склонами; левый – более пологий (за исключением от-
дельных участков), покрытый смешанным лесом. На этом участке течения реки ос-
новные площади поймы приурочены к островам. 

В структурно-геоморфологическом отношении о-в Лиственичный и прилега-
ющая территория находятся в пределах Като-Ёдарминcкого расширения долины 
Ангары и тяготеют к Ёдарминской площади опускания. 

Особенности рельефа о-ва Лиственичный как отражение истории его раз-
вития. Известно, что в стрежневой части реки удельный расход наносов обычно 
максимальный. При замедлении скорости потока в силу каких-либо причин (обра-
зование подпора, уменьшение уклона и др.) именно вдоль стрежневой линии про-
исходит наибольшая аккумуляция аллювия, что в итоге приводит к образованию 
аккумулятивных островов. Аккумуляция аллювия на рассматриваемом участке до-
лины сопровождалась дополнительным поступлением обломочного материала, вы-
носимого ее притоками – реками Катой и Ёдармой. 

Судя по карте-лоции и спутниковым снимкам (Google Earth), русло Ангары в 
Като-Ёдарминcком расширении изобиловало отмелями. Глубина вблизи правого 
берега и на отмелях вдоль осевой части реки составляла менее 0,7 м, тогда как вдоль 
левого берега достигала 2 м и более. Отмели имели форму, сильно вытянутую по 
течению реки (отношение длины отмели к ее ширине 4–6 и более). Аккумулятив-
ные острова также имели вытянутую форму с отношением длины к ширине, равным 
4,5±0,8. Такая форма аккумулятивных островов дает основание считать, что обра-
зованию Лиственичного предшествовало формирование отмели, а затем осерёдка, 
т. е. невысокого островка, лишенного растительности, который появлялся над по-
верхностью воды только в межень и затапливался, превращаясь в мель, при высо-
кой воде. 

Данное пояснение необходимо для расшифровки истории эволюции о-ва Лист-
веничный и прогноза его дальнейшего развития за счет возможного причленения 
отмели, «прижимавшейся» к нему с юго-востока. Однако, как уже было отмечено, 
естественная эволюция острова прервалась в связи с затоплением этой части до-
лины Ангары Богучанским водохранилищем. 

Малая глубина Ангары и наличие вдоль срединной части ее русла цепочки ост-
ровов привели к разделению ими русла на две-три протоки. Появление множества 
островов, отмелей и фуркация русла явилось следствием падения скорости водного 
потока при входе его в расширение долины, что способствовало повышенной акку-
муляции аллювия вдоль осевой части русла реки. 

Причинами падения скорости руслового потока в конкретных геоморфологи-
ческих условиях также, вероятно, являлись тектонические движения отрицатель-
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ного знака, эффект от которых был усилен в связи со снижением плотности корен-
ных пород в узле пересечения разломов, по которым заложены долины рек Ангары, 
Каты и Ёдармы. 

До затопления водами Богучанского водохранилища остров имел ланцетовид-
ную форму, вытянутую на 2,25 км с юго-востока на северо-запад, с прямыми парал-
лельными довольно крутыми берегами. Ширина острова составляла ~0,63 км (см. 
рис. 2). Здесь длительное время размещались пахотные и пастбищные угодья бли-
жайших деревень. Растительность на острове была представлена отдельными 
участками леса лиственных пород, лугами со средним и высоким травостоем и ши-
рокими полями. 

Остров Лиственичный является типичным небольшим аккумулятивным ост-
ровком высотой 4,5–8,5 м, площадью около 120 га. Поверхность острова пологая со 
слабозаметными в микрорельефе возвышениями. Наиболее низкие отметки рель-
ефа (2–3 м) расположены в северной, нижней по течению оконечности острова. К 
особенностям рельефа острова можно отнести узкое вытянутое повышение и па-
раллельное ему узкое линейное понижение (см. рис. 2). Узкое повышение в рельефе 
с относительными отметками до 8,5–9 м над урезом Ангары прослеживается вдоль 
всего острова, ближе к его восточному берегу. Вероятно, оно представляет собой 
поверхность надпойменной террасы. К сожалению, строение этой формы рельефа 
осталось неизученным. 

К западу от узкого повышения параллельно ему располагается протяженное 
понижение с относительными отметками 3–4 м и шириной около 60 м. Понижение 
фиксируется и на спутниковых снимках (Google Earth) по однородной серовато-зе-
леной окраске покрывающей его травянистой растительности. Несомненно, это ли-
нейно вытянутое понижение с параллельными границами – бывшая протока, кото-
рая когда-то разделяла остров на две неравные части – два праострова: более узкий 
западный и более широкий восточный. Каждый праостров имел свою историю раз-
вития, которая начиналась с появления узких протяженных отмелей, трансформи-
ровавшихся в осередки, а затем в острова. Западная часть еще относительно не-
давно (nꞏ1 тыс. лет) была самостоятельным островком, который отделялся от 
остальной территории узкой палеопротокой. Заполнение палеопротоки аллювиаль-
ным материалом привело к объединению этих двух аккумулятивных островков в 
один о-в Лиственичный. 

Относительные отметки поверхности «западного праострова» преимуще-
ственно 4–5 м. Вдоль его осевой линии местами сохранились останцы 6–7-метровой 
поверхности. «Восточный праостров» на 1–2 м выше «западного». Наиболее высо-
кие отметки (8–9 м) выделяют поверхность узкой надпойменной террасы, которая 
постепенно понижается до относительных отметок 4,5 м как на запад в сторону па-
леопротоки, так и на восток к руслу Ангары (см. рис. 2). Обращает на себя внимание 
плавное сочленение надпойменной террасы с поймой, что не характерно для таких 
элементов рельефа. Обычно сочленение надпойменной террасы с поймой имеет вид 
хорошо выраженного уступа. 

Важно отметить, что все исследуемые разрезы приурочены к восточному бе-
регу острова, а археологические местонахождения сосредоточены в его юго-во-
сточной части. Изученные разрезы о-ва Лиственичный имеют относительные от-
метки поверхности от 4,5 до 6 м, т. е. по высоте рельефа должны быть отнесены к 
поймам. 
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Анализ особенностей состава и свойств отложений южной части о-ва 
Лиственичный. Разрезы 1, 3, 8, заложенные на относительных отметках 5–6 м в 
южной части «восточного праострова», вскрывают пойменные отложения, которые 
по своим свойствам резко отличаются от пойменных отложений, вскрытых осталь-
ными 13 разрезами вдоль восточного берега о-ва Лиственичный. 

Эти отложения характеризуются красноцветностью (рис. 3), которая ярко про-
является на небольшой глубине от поверхности сразу под гумусированной толщей, 
имеющей значительную мощность (от 0,6 до 1,2 м). В нижней части толщи, вскры-
той разрезами 1, 3, 8, окраска пойменного аллювия по шкале Манселла определя-
ется индексами 10R 6/3-4/2, т. е. варьирует от палево-красной до слабо-красной и 
красноватой. Красноцветные отложения обладают субгоризонтальной слабоволни-
стой слоистостью. В строении отложений красноватые суглинистые прослои чере-
дуются с палевыми и белесыми (опесчаненными). 
 

 
Рис. 3. Строение разрезов красноцветных пойменных отложений:  

h – относительная высота над урезом р. Ангары; AU – темногумусовый горизонт почвы; AC – 
слабогумусированный горизонт, переходный от почвы к породе; Cro~ – красноцветный 

пойменный аллювий; y – внедрения гумусированного материала из верхних горизонтов в 
нижележащие по трещинам или ходам корней растений 

В верхних частях разрезов красные окраски маскируются высоким содержа-
нием гумуса (> 4–5%), придающим горизонтам темно-серый или почти черный 
цвет. В разрезах 1 и 3, расположенных на повышенных элементах рельефа (5,9 и 
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5,3 м соответственно), в строении гумусовых горизонтов отсутствуют следы слои-
стости, что свидетельствует о выходе этих уровней поймы из зоны периодического 
затопления. Нет здесь и следов явных размывов отложений. Переходными по 
окраске являются средние части разрезов мощностью 20–30 см, где на общем крас-
ноцветном фоне выделяются более темноокрашенные расплывчатые пятна гумуса, 
гумусовые языки, ходы землероев (кротовины). 

Формула профиля почв этих разрезов AU-AC-Cro
~~, где AU – темногумусовый 

горизонт, AC – горизонт, переходный к породе, Cro
~~ – почвообразующая порода, 

представленная пойменным красноцветным (ro) аллювием (~~). Гумус горизонтов 
AU и AC имеет голоценовый возраст. Образование гумусовых горизонтов проис-
ходило в голоцене на денудированной поверхности красноцветного аллювия, име-
ющего явно досартанский возраст. Между временем накопления красноцветного 
аллювия и временем гумусообразования существовал значительный перерыв. 
Почвы разрезов 1 и 3 не являются аллювиальными и должны рассматриваться как 
постлитогенные (посталлювиальные). Такие почвы относятся к стволу постлито-
генных, отделу органо-аккумулятивных, типу темногумусовых, разряду – на крас-
ноцветном пойменном аллювии [Классификация и диагностика … , 2004]. 

В отличие от разрезов 1 и 3, в разрезе 8, заложенном на более низкой относи-
тельной отметке (4,8 м), можно выделить три разновозрастные части. Верхняя часть 
разреза представлена двумя ритмами горизонтов AU-AC, где два темногумусовых 
горизонта AU переслаиваются с более светлыми, менее гумусированными горизон-
тами AC. Слоистое строение этой части разреза указывает на незавершенность фор-
мирования поймы, на подверженность ее влиянию редких паводков. 

Пониженное содержание гумуса в горизонтах АС не обеспечивает полную 
маскировку исходной красноватой окраски минерального субстрата, что указывает 
на участие в его составе продуктов размыва красноцветных отложений в условиях 
бурных голоценовых паводков. 

Средняя часть разреза 8 – горизонт АВ – характеризуется своеобразной крас-
новато-коричневой окраской, отличающей ее от горизонтов в разрезах 1 и 3. Этот 
красновато-коричневый горизонт АВ, вероятно, является реликтом, представляя 
собой сохранившуюся от размыва нижнюю часть гумусового горизонта па-
леопочвы, формировавшейся в досартанское время на красноцветном пойменном 
аллювии Cro

~~. 
Таким образом, верхняя и средняя части разреза 8 представлены гетерохрон-

ными темногумусовыми аллювиальными почвами. Они разделены во времени до-
вольно длительным перерывом в осадконакоплении и почвообразовании, вызван-
ном денудацией. Конкретная формула почв разреза 8: AU-AC-AU-AC-IIAB-Cro

~~, 
где индекс II означает двучленность почвенного профиля. Современную (голоце-
новую) почву этого разреза можно относить к типу аллювиальных темногумусо-
вых, разряду: на погребенной аллювиальной почве и красноцветном аллювии. 

Красноцветность отличает пойменные отложения южной части острова от 
пойменных сероцветных отложений разрезов 2, 4, 6, 7, 9, 10, вскрытых северо-во-
сточнее и заложенных примерно на тех же отметках рельефа (4,8–5,5 м), но немного 
ближе к береговой линии. При этом красноцветные и сероцветные отложения отно-
сятся к одному и тому же генетическому типу – пойменному аллювию. 

Несомненно, красноцветный аллювий существенно древнее сероцветного. Ве-
роятен его досартанский возраст, поскольку сероцветный сартанский пойменный 



Интерпретация строения пойменного аллювия: на примере разрезов объекта Остров Лиственичный                     17 

аллювий вдоль правого берега острова причленялся к красноцветному. К сожале-
нию, все разрезы с красноцветным пойменным аллювием имеют небольшую глу-
бину (от 1,8 до 2,3 м), что не позволяет получить больше данных о времени их фор-
мирования, изучить эволюцию и особенности пойменного осадконакопления. 

Суглинистый состав пойменного аллювия (горизонтов Cro
~~) указывает на спо-

койное течение реки и плавные подъемы воды в половодья и паводки во время фор-
мирования этих частей разрезов. Такой аллювий характерен для долин равнинных 
рек или для участков долин, расположенных на тектонических блоках, испытыва-
ющих погружение. Согласно общей теории формирования речных террас, врез ру-
сел рек приводит к тому, что чем древнее пойменные отложения, тем на более вы-
соких отметках рельефа они могут быть зафиксированы. Однако в рассматривае-
мом случае гипсометрические отметки более древней и более молодой пойменной 
поверхности оказываются практически одинаковыми. Так, в исследуемых разрезах 
красноцветные отложения зафиксированы на отметках 4,8–5,9 м, сероцветные на 
отметках 4,8–5,5 м и меньше. Это может свидетельствовать о том, что на рассмат-
риваемом участке долины Ангары ее русло не врезалось в породы, а сохранялось 
на прежних отметках рельефа довольно длительное время. Такое состояние обычно 
свидетельствует о тектонических движениях отрицательного знака, которые могли 
произойти при прогибании поверхности или опускании тектонического блока. 

Этапы формирования о-ва Лиственичный. По предварительным данным  
о-в Лиственичный представляет собой конструкцию, состоящую как минимум из 
трех аккумулятивных праостровков, которые, разрастаясь, причленялись друг к 
другу в определенной последовательности. 

Первый этап – образование «первичного праострова», покрытого красноцвет-
ным аллювием. В современных координатах он располагался на южном участке 
центрально-осевой части о-ва Лиственичный. Как уже было сказано, возможны два 
гипотетических варианта поступления красноцветного субстрата – за счет местного 
материала или за счет транзитного привноса. Не исключено, что наиболее древняя 
часть о-ва Лиственичный сама когда-то являлась островом-останцом, сложенным 
коренными красноцветными породами братской свиты ордовика, которые разруша-
лись и размывались, поставляя красноцветный материал в новообразованный пой-
менный аллювий. Транзитный вариант предполагает образование на месте бывшего 
осередка небольшого аккумулятивного островка, сложенного красноцветным пой-
менным субстратом, транспортируемым с ближних территорий размыва красно-
цветных пород выше по течению Ангары. 

К сожалению, затопление острова не позволяет продолжить исследования и по-
ставить точку в спорных вопросах об источнике красноцветного минерального суб-
страта, которыми могли быть береговые обнажения, расположенные выше по тече-
нию, острова-останцы в русле реки или наиболее древнее ядро о-ва Лиственичный. 

Второй этап – наращивание длины и ширины «первичного праострова» за счет 
причленения к нему пойменного сероцветного аллювия, что превратило его в более 
крупный «восточный праостров». Почти одновременно с формированием «восточ-
ного праострова» на отмели, расположенной вблизи левого берега «первичного 
праострова», шло формирование нового «западного праострова». 

Третий этап – заполнение аллювиальным материалом и зарастание протоки 
между «западным» и «восточным» праостровами, что привело к их сочленению и 
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формированию о-ва Лиственичный в том виде, в каком он находился до его затоп-
ления Богучанским водохранилищем. 

Самым интересным в этой реконструкции является первый неординарный 
этап. К сожалению, сжатые сроки спасательных археологических работ и затопле-
ние острова Богучанским водохранилищем не позволили исследовать этот природ-
ный феномен, удалось лишь зафиксировать его и обратить внимание исследовате-
лей на этот неожиданный факт. 

Выявление неординарных природных явлений – важнейшая часть научного 
познания. Изучение на подготовительном этапе исследования особенностей рель-
ефа островов и прибрежных участков пойм с помощью крупномасштабных топо-
графических карт, карт-лоций и спутниковых снимков может дать очень ценную 
информацию об истории формирования островов и других пойменных поверхно-
стей, что существенно облегчит поиски перспективных участков для археологиче-
ских изысканий. 

Состав и строение сероцветных пойменных отложений о-ва Лиственич-
ный. Изменение окраски пойменных отложений с красноцветной на сероцветную, 
а состава пойменного аллювия с суглинистого на преимущественно песчано-супес-
чаный свидетельствует о смене источников поступления аллювия. Несомненно, что 
при накоплении ординарного сероцветного аллювия участки размыва и транзита 
наносных образований в русле (отмели, осередки, песчаные косы) и размываемых 
участков берега располагались выше по течению Ангары. 

Сероцветные пойменные отложения в разрезах 2, 4, 6, 7, 9, 10 отмечаются на 
таких же отметках рельефа (5–5,5 м), что и красноцветные, а также на пойме более 
низкого гипсометрического уровня 4,5–5 м (разрезы 11–16) (рис. 4, 5). 

 

 
Рис. 4. Строение разрезов 4,5-метровой поймы о-ва Лиственичный: 

 I–VIII – номера литологических пачек пойменного аллювия; f – аккумуляция гидроксидов 
железа в литологической пачке II; a–d – гумусированные прослойки в литологической пачке IV 
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Рис. 5. Строение верхней части разреза пойменных отложений о-в Лиственичный  

на относительных отметках 4,85–5,45 м:  
1–5 к. г. – номера культуросодержащих горизонтов 

Разрезы 2, 4, 11–16 имеют глубину 3,5–4 м. Дно наиболее глубоких из них до-
стигает отметок около 0,2–0,5 м над урезом реки (разрезы 13 и 16). Этими разрезами 
вскрывается практически вся толща пойменных отложений. Разрезы 6, 7, 9, 10 
имеют глубину около 1,5 м и вскрывают в основном только отложения голоцено-
вого возраста. Голоценовые отложения во всех разрезах однотипны, что указывает 
на синхронность пойменного осадконакопления на поверхностях с относительной 
высотой 5±0,5 м. Различия отмечаются только в степени следов размыва в верхней 
части разрезов: более сильные размывы и переотложение пойменного аллювия на 
отметках 4,5 м и более слабые и редкие – в разрезах на отметках 5 м и более. 

В строении отложений выделяется восемь литологических пачек, последова-
тельно сменяющих друг друга вверх по разрезу и свидетельствующих об изменении 
условий осадконакопления и почвообразования на протяжении второй половины 
сартанского времени и всего голоцена (см. рис. 4, 5). 

Пачка I (отн. отметки кровли 0,7 м над урезом реки) вскрывается в низах са-
мого глубокого разреза 16, достигающего уровня грунтовых вод, что всего на 0,2 м 
выше уреза Ангары. Пачка I относится к наиболее ранним пойменным наносам, ко-
торые накапливались на поверхности острова-осерёдка и отмели, наращивавшей 
ширину «восточного праострова». Все другие разрезы не достигли глубины отло-
жений пачки I. Пачка представлена оглеенными песками и супесями с тонкими пре-
рывистыми субгоризонтальными прослойками среднезернистого песка. 
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Пачка II (на разных участках поймы имеет отн. отметки кровли от 1,2 до 1,9 м, 
мощность пачки 0,5–1,2 м) характеризуется песчано-супесчаным составом и оби-
лием охристо-бурых железистых новообразований (конкреций и пятен гидроксидов 
железа) на сизовато-табачном фоне. Обилие железистых новообразований на огле-
енном фоне указывает на неустойчивость окислительно-восстановительной обста-
новки, что характерно для отложений низкой поймы. Максимум железистых ново-
образований приурочен к кровле пачки, что свидетельствует о подтягивании оже-
лезненных грунтовых вод к фронту периодического подсыхания поверхности низ-
кой поймы. 

Пачка III (отн. отметки кровли 1,5–2,1 м, мощность 0,1–0,3 м) представлена 
светлой песчаной параллельно слоистой прослойкой, которая является результатом 
перевевания аллювия на подсохшей поверхности поймы (в виде песчаного пляжа). 
Прослойка имеет неравномерную мощность – наибольшую в понижениях палеоре-
льефа и наименьшую – на повышениях. 

Пачка IV (отн. отметки 2,2–2,8 м, мощность от 0 до 0,8 м) сложена двумя-
тремя слоями буроватых супесей и легких суглинков, различающихся по интенсив-
ности окраски. 

Пачка V (отн. отметки 2,2–3,2 м, мощность от 0 до 0,8 м). Ее основное отличие 
от пачек I–IV – присутствие на буроватом супесчаном фоне тонких гумусирован-
ных легкосуглинистых прослоек, указывающих на кратковременные фазы активи-
зации почвообразования. В разрезах 13 и 14 гумусированные прослойки имеют фе-
стончатый рисунок, обусловленный криогенезом (рис. 6). 

Пачка VI (отн. отметка 3,3–3,8 м, мощность 0,6–0,9 м) имеет суглинистый со-
став и является самой темноокрашенной. В строении пачки обычно выделяются 
три, иногда четыре гумусовых горизонта мощностью 7–10 см каждый (слои a, b, c, 
d). Они бывают сближены или разделены буроватыми легкосуглинистыми прослой-
ками мощностью 5–10 см. Формирование гумусовых горизонтов происходило в 
спокойные фазы, когда паводки имели небольшую энергию. В периоды повышения 
гидрологической активности Ангары накапливались буроватые малогумусные про-
слойки супесчано-легкосуглинистого состава. Кровля прослойки с часто несет 
следы размыва, гумусированная прослойка d в большинстве разрезов частично или 
полностью уничтожена размывами. 

Некоторые особенности строения пачки VI зафиксированы в разрезах 4 и 6. В 
пачке VI разреза 4 (отн. отм. 5,0 м) отмечается множество тонких гумусовых про-
слоек с включениями обуглившихся растительных остатков. Такая особенность в 
строении объясняется тем, что к моменту начала формирования пачки VI поверх-
ность палеорельефа здесь была на 0,3–0,6 м ниже, чем на других участках. В разрезе 
6, расположенном на более высокой отметке рельефа (5,45 м), сохранилось не три, 
а четыре гумусированных прослоя a, b, c, d (см. рис. 5). 

Максимальное количество археологических находок приурочено к литологи-
ческой пачке VI. Наиболее информативным для археологии является разрез 9, вы-
полненный на базе раскопа Пункт 2. По костным остаткам из этого разреза полу-
чена серия датировок. В разрезе 9 к низам пачки VI (прослойка а) приурочен бес-
керамический 5-й культуросодержащий горизонт (далее – к. г.) – 8575±120 л. н. 
(СОАН–8646), 8480±135 л. н. (СОАН–8647) и 8510±135 л. н. (СОАН–8911) [Кузне-
цов, Роговской, 2019]. Выше, в прослойке b, располагается ранненеолитический  
3-й к. г. – 7695±20 л. н. (UCIAMS–183012), 7890±25 л. н. (UCIAMS–157871), 
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7128±52 л. н. (UBA–29644), 7050±105 л. н. (СОАН–8654), 7125±100 л. н. (СОАН–
8909), 7270±90 л. н. (СОАН–8910) [Новые радиоуглеродные … , 2017; Баллистиче-
ские характеристики … , 2020]. 

Пачка VII (отн. отметки 3,9–4,4 м, мощность 0,3–1,1 м) обычно с размывом 
перекрывает отложения пачки VI. Пачка VII представлена буроватыми легкими су-
глинками, иногда супесями, с фрагментами серых и темно-серых размытых гуму-
совых горизонтов (мощностью до 5–7 см), что свидетельствует об эрозионных про-
цессах, вызванных бурными паводками. Более легкий гранулометрический состав 
отложений пачки VII по сравнению с пачкой VI, обусловленный повышенной энер-
гией паводков, обеспечил отрыв пачки VII от капиллярной каймы грунтовых вод, 
вследствие чего резко улучшилась аэрация отложений и изменилась окраска обра-
зующегося гумуса. 

В разрезе 6 пачка VII представлена щебнисто-дресвянистым наносом (см. 
рис. 5), свидетельствующим о ледовых заторах и выдавливании на поверхность 5-
метровой поймы льдин с впаянным в них обломочным материалом. 

В разрезе 9 (Пункт 2) к пачке VII приурочены неолитические культурные го-
ризонты 2 и 2А. По материалу культурного горизонта 2А получена дата – 
7685±20 л. н. (USIAMS–183017) [Новые радиоуглеродные … , 2017], однако ее кор-
ректность остается под вопросом. Авторами раскопок эта дата оценивается как ре-
зультат перемещения материала землеройной фауной. 

Пачка VIII (отн. отметки 4,5–5,5 м, мощность 0,5–0,8 м) на отн. отметках 4,5 м 
представлена рыхловатыми (пронизанными корнями) легкосуглинистыми нано-
сами с 2–3 гумусовыми горизонтами с нерезкими размытыми границами и мощно-
стью 10–20 см каждый. На более высоких отметках (4,8–5,5 м) пачка имеет до-
вольно однородный облик вследствие более редких затоплений и лучшей прора-
ботки пойменных наносов почвенной фауной (насекомыми, червями, мелкими мле-
копитающими). В разрезе 9 пачка делится на две части. Резкая граница между ними 
является результатом использования этого участка поймы в качестве пашни. 

К VIII пачке приурочен 1-й к. г., содержащий разновременные культурные 
остатки финала неолита – средневековья. По кости из горизонта получена един-
ственная дата – 3215±15 л. н. (USIAMS–183016). 

Уровни пойм о-ва Лиственичный. Особенности гранулометрического со-
става и ритмики аккумуляции пойменных наносов позволяют выделять в строении 
разрезов Лиственичного уровни низкой, средней и высокой поймы. Принимая во 
внимание всю неопределенность уреза реки в разные интервалы времени, мы ука-
зываем уровни палеопойм условно, т. е. относительно уреза Ангары до затопления 
ее водохранилищем. 

Низкая пойма представлена аллювиальными песками и супесями I, II и III па-
чек. Относительный уровень низкой поймы 1,5–2 м. Характерные особенности 
пачки I – оглеение, пачки II – гидрогенное ожелезнение (см. рис. 4), пачки III – 
следы высыхания поверхности и перевевания подсохшего слоя песчаного аллювия. 
Предположительный возраст отложений низкой поймы – среднесартанский (Sr3, 
16–14 14C тыс. л. н. или 19–17 кал. тыс. л. н.). 

Средняя пойма наращивалась за счет аккумуляции на ней IV и V пачек, пред-
ставленных супесями и легкими суглинками. Относительный уровень средней 
поймы 2,5–3,0 м. Буроватые тона окраски свидетельствуют о преимущественно 
окислительных условиях пойменного осадконакопления, т. е. о более редком и 
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кратковременном затоплении поймы. Пачка IV является безгумусовой. В пачке V 
на общем фоне слабой гумусированности отмечаются 1–2 тонкие (толщина от 1 до 
3 см) гумусированные прослойки, сопоставляемые по времени с потеплением бёл-
линг-аллерёда. 

Наличие криогенных деформаций в пачке V и частично в пачках IV и III ука-
зывает на значительное похолодание климата, сопоставляемое с поздним дриасом 
(DR-3, 11,8–10,3 14С тыс. л. н. или 12,9–11,7 кал. тыс. л. н.) – глубоким похолода-
нием, завершающим последний криохрон плейстоцена. 

Смена пачки V вверх по разрезу пачкой VI, «запечатывающей» криогенные 
деформации и отличающейся высокой гумусированностью, указывает на принци-
пиальное изменение природно-климатических условий, что дает основание отно-
сить время завершения формирования пачки V к рубежу позднеледниковья и ран-
него голоцена (Sr4/HL, ~10,3 14C тыс. л. н.; 11,7 кал. тыс. л. н.), а пачки VI – к голо-
цену. Предположительный возраст отложений средней поймы – позднесартанский 
(Sr4, 14–10,3 14C тыс. лет или ~17–11,7 кал. тыс. лет). 

Высокая пойма представлена легкими суглинками VI–VIII пачек, относитель-
ный ее уровень колеблется от 4,5 до 5,5 м. Отличительная особенность VI–VIII па-
чек – хорошая гумусированность, свидетельствующая о климатических условиях, 
благоприятных для развития травянистой растительности. Отложения разреза вы-
сокой поймы представлены темногумусовыми аллювиальными почвами, сингене-
тичными осадконакоплению. Характер гумусовых горизонтов (их сближенность, 
низкая плотность, проработка почвенной биотой, темная окраска и повышенная 
мощность) указывает на преимущественно автоморфный режим формирования, пе-
риодически прерываемый аллювиальным осадконакоплением или размывами. Осо-
бенностью VII пачки является присутствие следов бурных гидродинамических со-
бытий (размывы, наносы грубого состава). Формирование высокой поймы осталось 
незавершенным. Оно происходило на протяжении всего голоцена и было прервано 
затоплением Богучанским водохранилищем. 

Судя по составу и строению сероцветных пойменных отложений, большую 
часть своей истории 4,5–5-метровая поверхность острова затапливалась в паводки 
и половодья. Из активного поемного режима она начала выходить только в позднем 
голоцене, когда высота поймы достигла отн. отметок 4 м и более. Однако даже бо-
лее высокие уровни поймы хотя и медленно, но продолжали наращиваться, причем 
не только за счет наилков из взвесей паводковых вод, но местами за счет привноса 
грубого материала (щебня, дресвы, песка). Примером является строение разреза 6 с 
прослоем щебнисто-дресвянистого материала мощностью 10–20 см на отн. высоте 
4,9–5,0 м, выброшенного на пойму в процессе ледового затора. 

Таким образом, 4,5–5-метровые поверхности о-ва Лиственичный можно отно-
сить к высокой пойме, что резко отличает рассматриваемый участок долины Ан-
гары от пойм большинства рек Байкальской Сибири, где высокие поймы имеют от-
метки преимущественно в диапазоне 6–7 м, иногда выше. Одна из причин пони-
женного уровня высокой поймы о-ва Лиственичный обусловлена его положением 
в Като-Ёдарминском расширении. Известно, что понижение уровня высокой поймы 
на 1–1,5 м весьма характерно для расширенных участков долин рек [Сладкопевцев, 
1977]. Другая предполагаемая причина – тектонические импульсы отрицательного 
знака во время формирования пачек III и VII. Обе эти причины могут способство-
вать пониженному уровню поймы на о-ве Лиственичный. 
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Сигналы природно-климатических событий, зашифрованные в сероцвет-
ном пойменном аллювии. Анализируя особенности строения пойменных отложе-
ний, важно отметить следующие природно-климатические события, зашифрован-
ные в строении 4,5–5,5-метровой поймы на о-ве Лиственичный. 

Этап безгумусового осадконакопления. Характерен для нижних I–IV литоло-
гических пачек (см. рис. 4). Пачка IV завершает период пойменного безгумусового 
осадконакопления, когда, вследствие незащищенности поймы травянистой расти-
тельностью, поверхность поймы легко подвергалась эрозионным процессам. Веро-
ятными результатами эрозионных событий явилось исчезновение IV пачки отложе-
ний на участках поймы, вскрываемой разрезами 14 и 15, а также малая мощность 
пачки IV в разрезе 11. В результате эрозионных процессов поверхность поймы 
имела выраженные неровности с амплитудой до 0,7 м. 

Безгумусовые отложения весьма характерны для пойменного аллювия сартан-
ского возраста, что обусловлено суровым климатом, неблагоприятным для разви-
тия растительности. Безгумусность резко отличает отложения низкой поймы сар-
танского возраста от низкой поймы позднеголоценового возраста. Отложения со-
временной низкой поймы обладают повышенной гумусированностью, наличием 
перегнойных и перегнойно-темногумусовых горизонтов и спецификой образующе-
гося гумуса (типа анмоор) [Воробьева, 2010]. 

Следы гумусообразования in situ. Следы гумусообразования указывают на 
развитие растительности и свидетельствуют о защищенности поверхности поймы 
травянистым покровом. Растительность оказывает сопротивление движению полых 
вод и понижает скорость их течения. Этим объясняется одна из причин смены гра-
нулометрического состава отложений с песчано-супесчаного, характерного для 
«безгумусовых» пачек, на легкосуглинистый в пачке V и до среднесуглинистого в 
отдельных прослоях пачек VI–VIII. 

Первые следы гумусообразования in situ фиксируются в разрезах о-ва Листве-
ничный, начиная с V пачки, где на общем слабогумусированном фоне отмечаются 
два уровня гумусообразования в виде тонких темных прослоек (см. рис. 5, 6). Эти 
уровни мы соотносим с потеплениями бёллинг-аллерёд (пик максимума температур 
BÖ ~14,5 кал. тыс. л. н., пик AL ~13 кал. тыс. л. н.), что хорошо согласуется с по-
следующими криогенными событиями (DR-3, 12,9–11,7 кал. тыс. л. н.), эпигенети-
чески деформировавшими строение отложений V, IV и частично III пачки. 

Резкое повышение гумусированности характерно для пачки VI (см. рис. 4, 5), 
что дает основание считать условия ее образования очень благоприятными для ак-
тивизации биогенно-аккумулятивных почвенных процессов. Нижний уровень гу-
мусообразования (прослойку a) мы соотносим с раннеголоценовым потеплением 
климата (PB–BO, 11,7–8,2 кал. тыс. л. н.). Вышележащие гумусовые горизонты 
(прослойки b, c, d) – с атлантическим периодом голоцена (АТ, 8,2–4,2 кал. тыс. л. 
н.). Кровля пачки VI размыта, поэтому гумусовая прослойка d имеет или частичную 
сохранность, или полностью уничтожена. 

Следы размывов максимально выражены в строении пачки VII (см. рис. 4, 5). 
При общей высокой гумусированности в ее строении отсутствуют гумусовые гори-
зонты (прослойки) с четко выраженными субпараллельными границами, характер-
ными для разрезов пойм. Причиной размывов мы считаем усиление энергии павод-
ковых вод за счет поступления дополнительной влаги от таяния многолетней льди-
стой мерзлоты на заболоченных участках пойм Ангары и ее притоков, в распадках 
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и падях по бортам речных долин. Увеличение водности реки за счет подтока талых 
вод было спровоцировано потеплением климата, оптимум которого в регионе при-
ходился на позднеатлантическое время [Воробьева, 2010]. Поэтому формирование 
пачки VII мы относим к концу атлантического – началу суббореального периода – 
ориентировочно к интервалу 6–4,5 кал. тыс. л. н. 

 

 
Рис. 6. Криогенные деформации в пойменных отложениях о-ва Лиственичный.  

А – разрез 13: слабо выраженные фестончатые деформации на контакте пачек IV и V, разрывы 
и инволюции светлой песчаной прослойки внутри пачки IV (показаны стрелками); 

В – разрез 14: фестончатые деформации гумусированных прослоек в пачке V со следами струй 
разжиженного грунта (показаны стрелками), выдавливаемого из пачки IV в пачку V, слабые 

криотурбации в пачке VI 
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Дальнейшее наращивание высоты уровня поймы и истощение запасов мерзлой 
влаги в окружающих породах привели к восстановлению более спокойного хода 
пойменного осадконакопления. На отметках выше 4 м это проявилось в образова-
нии суглинистой высокогумусированной пачки VIII, слабо дифференцированной 
на отдельные гумусовые горизонты (см. рис. 4, 5). Тот минеральный субстрат, ко-
торый в виде наилков поступал на поверхность поймы, быстро ассимилировался 
почвой, а активные биотурбации (хода мезофауны, корни растений) способство-
вали уничтожению его исходной аллювиальной слоистости. Формирование VIII 
верхней пачки пойменного аллювия мы относим по времени к позднему голоцену 
(SB–SА, моложе 4,5–4,2 кал. тыс. л. н.). 

Следы криогенеза. Следы криогенеза выявлены в особенностях строения па-
чек V, IV и кровли пачки III (см. рис. 6). Так, в разрезе 13 хорошо заметны следы 
криогенных деформаций, наложенных на кровлю пачки III, где верхняя песчаная 
прослойка разорвана на отдельные фрагменты, концы которых загнуты вверх и 
внедрены в пачку IV (рис. 6, А). Криогенные процессы деформировали строение IV 
пачки и уничтожили ее исходную слоистость. 

Самые выразительные криогенные деформации представлены в разрезе 14, где 
гумусированные прослойки в V пачке приобрели ритмичное фестончатое строение 
(рис. 6, В). Образование фестончатых криогенных текстур является следствием до-
полнительного напряжения, возникающего в процессе сближения (смыкания) се-
зонной мерзлоты с многолетней («вечной»). Известно, что влага подтягивается к 
фронту промерзания, а при замерзании расширяется примерно на 9 %, что вызывает 
нарастание давления в замерзающем грунте, зажатом между многолетней мерзло-
той и сезонно замерзающим верхним слоем аллювия. 

В разрезе 14 это привело к фестончатым деформациям гумусированных про-
слоек с ритмикой примерно через каждые 40 см, глубина прогиба фестонов около 
7–10 см. На контактах фестонов заметны следы струй разжиженного грунта, выдав-
ливаемые из пачки IV вверх в пачку V (см. рис. 6, В). 

Указанные криогенные явления свидетельствуют об очень глубоком похоло-
дании климата, поскольку пойменные отложения находятся в зоне отепляющего 
влияния водотоков – речных и грунтовых вод, обладающих высокой теплоемко-
стью. Это глубокое похолодание мы сопоставляем с позднедриасовым временем 
(DR-3, 12,9–11,7 кал. тыс. л. н.). 

Следы снижения речного стока. В кровле пачки III, расположенной на вы-
соте 1,5–2 м над урезом реки, выявлен перерыв в аллювиальном осадконакоплении, 
который выразился в обсыхании поверхности поймы и развитии эоловых процессов 
перевевания аллювия. Формирование пачки III указывает на снижение частоты и 
продолжительности затопления поверхности низкой поймы. В подстилающей 
пачке II в это же время происходило подтягивание железа к фронту подсыхания 
(см. рис. 4), что способствовало аккумуляции гидроксидов железа и придало пачке 
ржаво-бурую окраску. 

Осушение поверхности почвы на стратиграфическом уровне третьей пачки мы 
склонны связывать с одной из фаз аридизации климата, которые были весьма ха-
рактерны для сартанского времени. Тогда в условиях криоаридного климата вод-
ность р. Ангары могла существенно понижаться не только из-за снижения количе-
ства атмосферных осадков, но и за счет уменьшения подземного стока, скованного 
многолетней мерзлотой. 
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Следы повышенной обводненности поймы. Они могут быть зафиксированы 
только при исследовании ее отложений на отметках выше уровня низкой и средней 
пойм, которые вследствие близкого уровня грунтовых вод почти всегда являются 
довольно обводненными. В связи с этим мы рассматриваем следы повышенной об-
водненности в отложениях, перекрывающих 2,5–3-метровый уровень средней 
поймы и относящихся к VI и VII литологическим пачкам. 

В качестве таких следов рассматриваются следующие явления: 
– очень темная окраска гумуса пачки VI свидетельствует о перегнивании рас-

тительных остатков в условиях переувлажнения; 
– присутствие обугленных растительных остатков в разрезе 4 и сизоватая 

окраска слоев, разделяющих гумусовые горизонты в разрезе 16, указывают на не-
достаток кислорода и развитие восстановительных процессов сингенетичных осад-
конакоплению и почвообразованию; 

– следы размыва и нарушения слоистости отложений пачки VII свидетель-
ствуют о повышенной водности Ангары, высоких и бурных паводках. 

Рассмотренные сигналы климатогенно обусловленных событий хорошо согла-
суются с изменениями общей климатической ситуации Западного Прибайкалья на 
протяжении голоцена, которые характеризуются нарастанием теплообеспеченно-
сти к среднему голоцену и достижением климатического максимума по увлажнен-
ности и теплообеспеченности в позднеатлантическое время [Воробьева, 2010]. Ло-
гично считать, что в Южном Приангарье такие события достигали кульминации 
раньше, чем в Северном Приангарье. Судя по имеющимся данным, в Южном При-
ангарье максимальная деградация многолетней мерзлоты приходилась на поздне-
атлантическое время, в Северном Приангарье – на рубеж атлантики/суббореала и 
на суббореал. Нарастание теплообеспечености и увлажненности к концу атланти-
ческого периода провоцировало: 1) повышение водности рек за счет атмосферных 
осадков; 2) пополнение речного стока продуктами таяния подземной многолетней 
мерзлоты, ледников и снежников в горах Восточного Саяна, являющихся водосбо-
ром для многих рек бассейна Ангары. 

Заключение 
Впервые для Прибайкалья проведен детальный анализ строения полного раз-

реза высокой поймы, формировавшейся на протяжении двух принципиально раз-
личных климатических интервалов – сартанского ледниковья и голоценового меж-
ледниковья (МИС 2, МИС 1). Объектом исследования являлся аккумулятивный  
о-в Лиственичный, расположенный в Като-Ёдарминском расширении долины 
р. Ангары, ныне затопленном водами Богучанского водохранилища. Рассмотрено 
строение 16 разрезов пойменных отложений сартанского и голоценового возраста, 
заложенных на восточном берегу острова и имеющих близкие относительные от-
метки – от 4,5 до 6 м. 

Анализ особенностей состава и строения отложений, выполненный с помощью 
педолитологического метода, позволил в какой-то мере расшифровать историю 
формирования острова, выявить в строении острова останцы «первичного праост-
рова», отличающиеся красноцветностью пойменного аллювия, к которым в даль-
нейшем в сартанское и голоценовое время причленялись ординарные сероцветные 
пойменные отложения, наращивающие остров в ширину и длину. Наличие досар-
танских красноцветных пойменных отложений на низких отметках рельефа рас-
сматривается нами как загадка и как аргумент в пользу представлений о тектониче-
ских подвижках отрицательного знака. 
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Исследования сероцветного пойменного аллювия позволили выделить в его 
строении восемь литологических пачек, в их числе пять пачек сартанского и три 
пачки голоценового возраста, которые прослеживаются в разрезах, заложенных на 
относительных отметках от 4,5 до 5,5 м. Несмотря на различия высот поверхностей, 
все разрезы имеют идентичное строение, а отличаются лишь некоторыми нюан-
сами, главными из которых являются более сильные или более слабые следы раз-
мывов в пределах пачки VII и верхов пачки VI. 

Выявлена определенная последовательность смены снизу вверх по разрезу ха-
рактера и особенностей сероцветного аллювия. Нижние пачки аллювия (I–IV) пред-
ставлены безгумусовыми песками и супесями, их вероятный возраст – сартанский. 
Следы почвообразования отмечаются, начиная с пачки V, возраст их гумусирован-
ных прослоек сопоставляется с потеплением бёллинг-аллерёда. Значительная гуму-
сированность пойменного аллювия в пачках VI–VIII свидетельствует о благоприят-
ных климатических условиях, что позволяет относить время их формирования к го-
лоцену. Даты, полученные по костным остаткам из культуросодеращих горизонтов, 
подтверждают предложенную стратификацию и возраст VI–VIII пачек отложений. 

В строении пачки V и подстилающих пачек IV и III зафиксированы следы 
криогенеза, которые рассматриваются нами как результат глубокого финально-
плейстоценового похолодания, сопоставляемого по времени с позднедриасовым 
(DR-3, 11,8–10,3 14С тыс. л. н. или 12,9–11,7 кал. тыс. л. н.). 

По особенностям строения пойменных отложений в разрезах выделены не-
сколько уровней аллювиального осадконакопления. Низкая пойма сложена отложе-
ниями I–III пачек аллювия. Условные (от современного уреза Ангары) уровни по-
верхности низкой поймы 1,5–2 м, возраст – среднесартанский. Средняя пойма нара-
щивается отложениями IV и V пачек аллювия, условные уровни поверхности сред-
ней поймы 2,5–3 м, возраст – позднесартанский. Высокая пойма наращивается от-
ложениями VI–VIII пачек, современные уровни поверхности 4,5–5,5 м, возраст от-
ложений – голоценовый. Исходя из особенностей строения VIII пачки отложений, 
уровень высокой поймы на отметках 4,5 м рассматривается как уровень незавер-
шенного цикла пойменного осадконакопления, а на более высоких отметках (5–
5,5 м) как завершенный и переходный от высокой поймы к I надпойменной террасе. 

В литологическом плане состав и строение разрезов высокой поймы о-ва Лист-
веничный аналогичны таковым на большинстве крупных рек Западного Прибайка-
лья (р. Лене, притоках Ангары: реках Китой, Белая, Ока, Ия и др.). Сравнение отно-
сительных уровней поймы сартанско-голоценовых пойм на Лиственичном с анало-
гичными, но современными уровнями пойм на р. Белой и других притоках р. Ан-
гары выявило их различия, указывающие на пониженные отметки уровней пойм в 
Северном Приангарье. Так, современная высокая пойма р. Белой имеет относитель-
ную высоту 6–7 м [Воробьева, 2010], тогда как уровень высокой поймы о-ва Лист-
веничный 4,5–5,5 м, что на 1,5 м ниже. Такие различия можно расценивать как еще 
одно свидетельство тектонических движений отрицательного знака в пределах 
Като-Ёдарминcкого расширения. 

Вместе с тем при интерпретации строения разрезов острова возник целый ряд 
вопросов частного и общего плана, которые не могут быть окончательно решены в 
связи с затоплением этого участка долины водами Богучанского водохранилища. 
При расшифровке строения разрезов в юго-восточной части острова обнаружено 
интересное явление, указывающее на сложность и прерывистость эволюции поймы 
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в надпойменную террасу: выявлено, что доголоценовый пойменный аллювий в во-
сточной части острова сложен красноцветными отложениями, которые мы рассмат-
риваем как досартанские. В связи с этим возникают проблемы в расшифровке ис-
тории «первичного праострова», сложенного красноцветными пойменными обра-
зованиями. Для их решения требуется: 1) выявление источника поступления крас-
ноцветного материала при формировании наиболее древней части отложений акку-
мулятивного о-ва Лиственичный; 2) выяснение причины прекращения функциони-
рования красноцветной области размыва. 

Таким образом, в процессе педолитологических исследований выявлена уни-
кальность разреза о-ва Лиственичный, обусловленная наличием в наиболее его древ-
ней части остатков красноцветного пойменного аллювия. Вместе с тем особенности 
состава и строения сероцветного пойменного аллювия о-ва Лиственичный являются 
ординарными для Западного Прибайкалья, что позволяет использовать выявленные 
закономерности пойменно-аллювиального осадконакопления и почвообразования 
для создания модели эволюции речных пойм на протяжении двух последних клима-
тических фаз: сартанского ледниковья и современного межледниковья. 
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