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Т. Г. Антипина, С. Райнхольд, Н. М. Чаиркина, А. А. Зорина
ГОЛОЦЕН СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ РАЗРЕЗА  
В ДОЛИНЕ Р. МУЛЫМЬИ*

Целью исследования стало комплексное палеоэкологическое изучение торфяных отложе-
ний скважины в пойме р. Мулымьи, реконструкция изменений климатических параметров 
и растительности в голоцене по данным спорово-пыльцевого анализа и радиоуглеродных 
дат. В процессе исследования получены новые данные спорово-пыльцевого анализа разреза 
Мулымья, обеспеченного серией AMS-дат, позволившие зафиксировать изменения клима-
тических параметров и трансформацию лесных формаций Кондинской левобережной сред-
нетаежной провинции за период 10180–2720 л. н. / 8463–977 л. до н. э. В позднеледнико-
вье (до 10000 л. н. / 8250 л. до н. э.) территория представляла собой открытые пространства 
с широким распространением вечной мерзлоты. Древесная растительность произрастала 
островками еловых редколесий с примесью лиственницы и березы с мохово-кустарниковым 
ерниковым покровом. Торфонакопление носило локальный характер. В раннем голоцене 
9750–8200 л. н. / 7750–650 л. до н. э. началась экспансия древесной растительности: проис-
ходило расширение площадей лесных массивов от редколесий к сомкнутым лесам. Экспан-
сия сосны началась около 9770 л. н. / 7750 л. до н. э. К среднему голоцену в составе лесов уже 
доминировали сосна и береза, в примеси встречались ель, лиственница, пихта и кедр сибир-
ский. Нестабильность климата отражена в пестроте стратиграфии торфяной залежи: чере-
дование осоково-пушицевого и древесного торфов с участием сфагновых мхов указывает на 
колебания гидрологического режима. Поздний голоцен с 4760–3670 л. н. / 2850–1650 л. до 
н. э. отличается относительной стабильностью климатической обстановки, на рассматривае-
мой территории произрастали елово-кедрово-сосновые леса. Пойменные сообщества пред-
ставлены осоково-пушицевыми фитоценозами. С 3670 до 2900 л. н. / 1650–1100 л. до н. э.  
произошло облесение поймы, на что указывают остатки древесины в торфе.
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Введение

Современные фундаментальные исследо-
вания в области археологии предполагают 
комплексный подход в изучении культуры, 
системы жизнедеятельности и среды обита-
ния древних социумов. Археологическая на-
ука приобрела сегодня междисциплинарный 
характер, используя широкий спектр не толь-
ко гуманитарных, но и естественно-научных 
методов.

Для реконструкции среды обитания древ-
него населения и палеоклимата Севера Запад-
ной Сибири наиболее информативным источ-
ником являются данные палеоботанического 
исследования отложений торфяных болот, ко-
торые образуются в результате сложных физи-
ко-географических процессов и содержат, как 
правило, полные разрезы осадконакопления 
всех периодов голоцена. Болота являются ес-
тественными архивами природных изменений 
в течение многих тысячелетий. Консервацион-
ные свойства торфа способствуют сохранению 
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органики — растительных остатков, хитиновых 
покровов беспозвоночных, артефактов (изде-
лий из кости, дерева, керамики). Классическим 
методом исследования экологических систем 
прошлых эпох считается спорово-пыльцевой 
анализ. Пыльца и споры в вегетационный се-
зон переносятся ветром на большие рассто-
яния, оседают в виде тонкого слоя на поверх-
ности почв, болот, озер и захораниваются. 
В кислой среде болот и в анаэробных условиях 
пыльца и споры сохраняют целостность обо-
лочки и таксономическую видоспецифичность. 
По количественному соотношению пыльцы и 
спор в образце, взятом из одного слоя, можно 
реконструировать фитоценозы конкретного 
временного отрезка седиментации.

Изучение динамики растительных экосис-
тем в голоцене необходимо и для выявления 
закономерностей их развития и прогноза в 
условиях меняющегося климата.

Количество торфяных разрезов на Севере 
Западной Сибири, проанализированных спо-
рово-пыльцевым методом и обеспеченных 
радиоуглеродными датировками, невелико. 
Эта территория в палинологических и палео-
ботанических исследованиях представлена 
неравномерно. История лесной растительно-
сти Западной Сибири в голоцене в сопоставле-
нии с Европейской частью России освещена во 
многих публикациях.1 Обзор и анализ законо-
мерностей развития болотообразовательного 
процесса в Западной Сибири, его региональ-
ные черты представлены в коллективной мо-
нографии «Болотные системы Западной Сиби-
ри и их природоохранная ценность»,2 вопросы 
районирования, изучение растительного по-
крова болотных массивов отдельных регионов 
Западно-Сибирской низменности рассматри-
ваются в многочисленных публикациях.3

1 См.: Нейштадт М. И. История лесов и палеогеография СССР 
в голоцене. М., 1957. С. 404; Кац Н. Я., Кац С. В. К истории 
флоры и растительности севера Западной Сибири в после-
ледниковое и позднеледниковое время // Ботанический жур-
нал. 1958. Т. 43, № 7. С. 998–1015; Сукачев В. Н. К вопросу 
об изменении климата и растительности на севере Сибири в 
послетретичное время // Метеорологический вестник. 1922. 
Т. 32, № 1–4. С. 25–43; Хотинский Н. А. Голоцен Северной 
Евразии. М., 1977.
2 См.: Болотные системы Западной Сибири и их природоох-
ранное значение / Лисс О. Л. [и др.]. Тула, 2001.
3 См.: Кинд Н. В. Геохронология позднего антропогена по 
изотопным данным. М., 1974; Левковская Г. М. Палеогеогра-
фические рубежи голоцена Арктики // Палинология в СССР. 
М., 1976. С. 170–174; Бляхарчук Т. А., Курьина И. В., Поло-
гова Н. Н. Позднеголоценовая динамика растительного по-
крова и увлажненности климата юго-восточного сектора За-
падно-Сибирской равнины по данным палинологического и 
ризоподового исследований торфяных отложений // Вестник 
Томского государственного университета. Биология. 2019. 

Палеогеографические события сопоставля-
лись с эталонной схемой периодизации голо-
цена, основанной на хронологии глобальных 
климатических изменений, фиксируемых в 
гренландских ледовых кернах кислородно-
изотопным методом,4 и календарном возрасте 
осадков. Границы: позднеледниковье/ран-  
ний голоцен определяет Гренландский гло-
бальный пограничный стратотип (GSSP) в 
11 700 л. н. э.; ранний/средний голоцен — Се-
верогриппский GSSP — 8236 л. н. э. (событие 
8.2 ka), выделенный по ледяным кернам в 
Гренландии; средний/поздний голоцен — 
Мег халайский GSSP — 4250 л. н. э. (событие 
4.2 ka), выявленный в кальцитовом образова-
нии в пещере Мавмлух в Индии.5

Кондинская низменность до недавнего вре-
мени оставалась мало изученной территорией 
в области палеоэкологических реконструкций. 
С начала 2000-х гг. изучение торфяников 
Кондинского бассейна проводилось в рам-
ках научно-исследовательской программы 
фундаментальных исследований Президиу-
ма РАН «Адаптация народов и культур к из-
менениям природной среды, социальным и 
техногенным трансформациям», по проекту 
«Палеоландшафт и модели хозяйственной 
адаптации древнего населения Зауралья и 
севера Западной Сибири (по материалам по-
селенческих и торфяниковых памятников)» 
(руководитель Н. М. Чаиркина) при финан-
совой и технической поддержке ООО НАЦ 
«АВ КОМ — Наследие».6

Целью настоящего исследования стало 
комплексное палеоэкологическое изучение 
торфяных отложений скважины в пойме 
р. Мулымьи, реконструкция изменений кли-
матических параметров и растительности в го-
лоцене по данным спорово-пыльцевого анали-
за и радиоуглеродных дат.

Район исследования

Район исследования входит в Кондо-Тав-
динскую провинцию подзоны среднетаежных 

№ 45. С. 164–189; Бронзов А. Я. Верховые болота Нарымско-
го края (бассейн р. Васюгана). М., 1930 (Труды научно-иссле-
довательского торфяного института; вып. 3); Бронзов А. Я. 
Барабинские рямы // Почвоведение. 1936. № 2. С. 224–245.
4 См.: Subdividing the Holocene Series/Epoch: formalization of 
stages/ages and subseries/subepochs, and designation of GSSPs 
and auxiliary stratotypes / Walker M. [et al.] // Journal of Qua-
ternary Science. 2019. Vol. 34, iss. 3. P. 173–186.
5 См: Ibid.
6 См.: Чаиркина Н. М. Некоторые итоги и перспективы ис-
следования торфяниково-сапропелевых отложений верхнего 
течения р. Конды // Ханты-Мансийский автономный округ в 
зеркале прошлого. Ханты-Мансийск, 2009. Вып. 7. С. 179–189.
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сосновых лесов, включая верховья долины 
р. Конды с ее притоками Большая Умытья, 
Окуневая, Еныя и озерами Арантур, Ершовое, 
Большое и др.7 (см. цв. вклейку, рис. 1).

Рельеф слабоволнистый при глубине эро-
зионного вреза не более 40–60 м. Современ-
ные поймы рек в условиях плоского рельефа 
имеют значительную ширину. Речные долины 
постепенно переходят в заболоченные между-
речья, а русла рек образуют череду озеровид-
ных расширений («туманов»). В настоящее 
время здесь происходит интенсивное развитие 
болотообразовательного процесса и болотных 
ландшафтов. Такая обстановка может харак-
теризовать новейшие опускания, активизиро-
вавшиеся в голоцене.

На формирование климата подзоны оказы-
вают влияние сухие массы воздуха умеренных 
широт с юго-востока Азиатского континента, 
а также влажные массы Атлантики. Послед-
ние слабо трансформируются над сниженным 
Средним Уралом и продвигаются далеко на 
восток по Западно-Сибирской равнине. Сред-
негодовой коэффициент увлажнения в подзо-
не колеблется в пределах 1,0–1,2, снижаясь в 
летние месяцы до 0,6–0,4.

Климат умеренно-континентальный с быс-
трой сменой погоды в течение суток и в пере-
ходные сезоны весной и осенью. Зима продол-
жительная и суровая с устойчивым снежным 
покровом, лето сравнительно теплое и корот-
кое. Для погоды характерны поздние весенние 
и ранние осенние заморозки. Средняя темпе-
ратура в зимний период колеблется в пределах 
от –18 до –24 °С. Средняя температура самого 
теплого месяца июля меняется в пределах от 
+15 до +19 °С. Годовая норма осадков состав-
ляет 400–620 мм. Максимальное количество 
выпадает в теплый период года.8

Почвообразующие породы представлены 
водно-ледниковыми, озерными, аллювиаль-
но-речными отложениями песчаного, супес-
чаного и легкосуглинистого механического 
состава.9 В почвенном покрове территории на-
ибольшую площадь занимают торфяно-болот-
ные почвы. На повышенных формах рельефа 

7 См.: Смолоногов Е. П., Вегерин A. M. Комплексное райони-
рование лесов Тюменской области (Методические рекомен-
дации). Свердловск, 1980. 
8 См.: Чувелева Н. Н. Природные особенности и ресурсы Хан-
ты-Мансийского АО — Югра // Справочник от автор24. URL: 
https://spravochnick.ru/geografiya/prirodnye_osobennosti_i_
resursy_rossii/prirodnye_osobennosti_i_resursy_hanty-
mansiyskogo_ao_-_yugra/#klimaticheskie-usloviya-i-pochvy 
(дата обращения: 25.05.2023).
9 См.: Смолоногов Е. П., Вегерин А. М. Указ. соч. 

преобладают подзолистые почвы. В южной ча-
сти подзоны начинает проявляться дерновый 
процесс, получают большее распространение 
дерново-подзолистые почвы.

Заболоченность территории составляет свы-
ше 60 %. Особенно велики массивы болот 
в левобережье нижнего течения р. Конды. 
Прео бладают верховые сфагновые болота, с 
преимущественно грядово-мочажинными 
комплексами. На сфагновых верховых боло-
тах встречаются рямовые сосняки.10

В бассейне верхнего и на левобережье сред-
него течения Конды распространены чистые 
сосновые леса. В междуречье Конды и Тав-
ды наряду с сосной (Pinus sylvestris L.) встре-
чаются елово-пихтовые и березовые леса. 
Леса группируются компактными и доволь-
но крупными массивами в долинах реки на 
прилегающих участках коренных берегов. 
Под пологом хорошо развит ковер зеленых 
мхов, на возвышенных участках с песчаными 
подзолами типичен лишайниковый покров; 
в понижениях рельефа развивается сфагно-
вый покров, травяной покров сравнительно 
слабо развит.11 Подлесок также развит слабо, 
типичными представителями являются: не-
сколько видов ив (Salix), рябина сибирская 
(Sorbus aucuparia L.), можжевельник обык-
новенный (Juniperus communis L.), черемуха 
(Prunus padus L.), шиповник иглистый (Rosa 
acicularis Lindl.), жимолость (Lonicera), волчье 
лыко (Daphne mezereum L.). В поймах рек под-
лесок обильный, здесь можно встретить дерен 
сибирский (Cornus alba L.), несколько видов 
спиреи (Spiraea), смородину красную (Ribes 
rubrum L.) и черную (Ribes nigrum L.), бузину 
красную (Sambucus racemosa L.). В южной ча-
сти подзоны в подлеске можно встретить липу 
сердцелистную (Tilia cordata Mill.).

Лесистость подзоны составляет около 48 %. 
В составе древостоев встречаются сосна обык-
новенная (Pinus sylvestris L.) и сосна сибирская 
(Pinus sibirica (Rupr.) Mayr.), ель сибирская 
(Picea obovata Ledeb.), пихта сибирская (Abies 
sibirica Ledeb.), береза (Betula alba L., Betula 
pubescens Ehrh.), осина (Populus tremula L.). 
В поймах рек — насаждения липы, ольхи серой 
(Alnus incana (L.) Moench), древовидные ивы.

Река Мулымья является левым притоком 
р. Конды. Долина р. Мулымьи представляет 

10 См.: Орлов В. И. Ход развития природы лесоболотной 
зоны Западной Сибири // Труды ЗапСибНИГНИ. Л., 1968. 
Вып. 10. C. 157–171.
11 См.: Там же. С. 157–171.



96

болотистую местность, характерная особен-
ность ландшафта — плоский рельеф, слабый 
врез речной долины, множество болот и озер. 
Русло реки извилистое. В долине реки рас-
пространены переходные и верховые болота. 
На месте разреза находится переувлажненное 
болото на низкой пойме с пушицево кассанд-
ровыми со сфагновыми мхами сообществами 
(цв. вклейка, рис. 2).

На этой территории, в основном в среднем 
течении р. Конды — в левобережье р. Конды, в 
междуречье р. Мулымьи и Большой Тап, и на 
системе проточных озер Сатыгинский и Леу-
шинский туманы в правобережье р. Конды, 
известны археологические памятники разных 
эпох — от палеолита до Средневековья. Они 
представлены поселениями Cумпанья 2, 3, 4 и 
6, Леуши 3,12 Леуши 713 и др.; могильниками — 
Неушья 2.114 и др., городищами и так называе-
мыми холмами — Сотник 3, Вишья 9, Мулымь-
инское 9, Супра 4, Чертова Гора,15 Конда.16

Ближайшими археологическими памятни-
ками к разрезу Мулымья являются поселения 
Мулымья 3 и 4. Поселение Мулымья 3 зани-
мает мыс на южной оконечности гривы, ко-
торая является первой надпойменной левобе-
режной террасой р. Мулымьи при впадении в 
нее безымянного ручья, который огибает мыс 
с востока, юга и запада, его ширина до 70 м; 
водоток заболочен. В пойме этого ручья была 
пробурена скважина.

Памятник выявлен в 2005 г. Е. М. Беспроз-
ванным. Восточная часть памятника изуче-
на в 2019–2020 гг. экспедицией ООО НАЦ 
«АВ КОМ — Наследие» под руководством 
А. А. Погодина.17 Территория памятника не-

12 См.: Погодин А. А. Отчет об археологических исследовани-
ях в Сургутском и Кондинском районах Ханты-Мансийского 
автономного округа в 1995 г. // АКА УрГУ. Ф. II, д. 571 А. Ека-
теринбург, 1996. Т. 2: Охранные раскопки мезолитического 
поселения Леуши III в Кондинском районе. 
13 См.: Беспрозванный Е. М., Погодин А. А. К вопросу о куль-
товых представлениях мезолитического населения бассейна 
р. Конды // Вопросы археологии Урала. Екатеринбург, 1998. 
Вып. 23. С. 48–62.
14 См.: Погодин А. А., Труфанов А. Я. Спасательные работы 
на городище Неушья 2.1 // Археологические открытия. 2016 
год. М., 2018. С. 372–374.
15 См.: Сладкова Л. Н. Чертова Гора — неолитический памят-
ник в бассейне Конды // Вопросы археологии Урала. Екате-
ринбург; Сургут, 2008. Вып. 25. С. 147–158.
16 См.: Глушков И. Г., Собольникова Т. Н. Гончарные тради-
ции низовий Конды в эпоху неолита // Проблемы неолита — 
энеолита юга Западной Сибири. Кемерово, 1999. С. 109–122.
17 См.: Погодин А. А. Отчет о НИР: Спасательные археологиче-
ские работы (раскопки) на выявленном объекте археологиче-
ского наследия «Поселение Мулымья 3» на территории Убин-
ского месторождения в Кондинском районе ХМАО — Югры 
в 2019 году. Екатеринбург, 2020; Он же. Отчет о НИР: Спаса-

однократно заселялась — в эпоху мезолита, в 
раннем неолите, в раннем бронзовом веке и 
в Средневековье. Одним из наиболее ранних 
объектов является комплекс ям под полом 
сооружения 25, предварительно датирован-
ный временем перехода от мезолита к неоли-
ту. К эпохе раннего неолита, последней трети 
VII тыс. до н. э., относятся комплексы мулымь-
инского типа — котлованы ряда построек и ло-
кальных ям. Средним неолитом, первой поло-
виной VI тыс. до н. э., датируются комплексы 
сооружений и ямы с посудой сумпаньинского, 
шоушминского и немнелского типов. В север-
ной части раскопа под грунтовой дорогой из-
учено неолитическое погребение.18 К раннему 
бронзовому веку, началу II тыс. до н. э., отно-
сятся одно сооружение и яма.

Поселение Мулымья 4 занимает участок 
узкой гривы по левому берегу безымянного 
водотока, впадающего в старицу р. Мулымьи. 
Высота террасы — от 0,5 до 1,5 м. На противо-
положном берегу ручья расположено поселе-
ние Мулымья 3. Поселение выявлено в 2005 г. 
и исследовано в 2020 г. экспедицией ООО 
НАЦ «АВ КОМ — Наследие» под руководст-
вом Е. М. Беспрозванного.19 В раскопе вскры-
ты котлованы двух неолитических построек, 
напольная часть неолитического поселка, по-
гребение эпохи неолита, горизонт обитания 
раннего бронзового века, постройка раннего 
железного века.

Материалы и методы исследования

Материалом данного исследования являет-
ся колонка торфяных отложений скважины в 
долине р. Мулымьи (60◦12' с. ш.; 64◦32' в. д.). 
Всего отобрано 123 образца с глубин 0,65–
5,0 м. Отбор производился торфяным буром 
марки Eijkelkamp Peat Sample. Образцы отби-
рались сплошной колонкой, ширина шага от 2 
до 5 см, исследовались ботаническим и споро-
во-пыльцевым анализами. Получено 9 AMS-
дат (табл. 1).

тельные археологические работы (раскопки) на выявленном 
объекте археологического наследия «Поселение Мулымья 3» 
на территории Убинского месторождения в Кондинском райо-
не ХМАО — Югры в 2020 году. Екатеринбург, 2021.
18 См.: Клементьева Т. Ю., Погодин А. А. Погребальная пра-
ктика населения бассейна Конды в мезолите и неолите // 
Самарский научный вестник. 2020. Т. 9, № 1 (30). С. 131–141.
19 См.: Беспрозванный Е. М. Отчет о НИР: Спасательные 
археологические работы (раскопки) на выявленном объ-
екте археологического наследия «Поселение Мулымья 4» 
на территории Убинского месторождения в Кондинском 
районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 
2020 году. Екатеринбург, 2022.
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Образцы обрабатывались по стандартной 
методике.20 Подсчет пыльцевых зерен и спор 
проводился с помощью светового микроско-
па AXIO Scope A1 (ZEISS) до 500 пыльцевых 
зерен древесных растений. Определение так-
сономической принадлежности объектов ми-
кроскопического анализа осуществлялось с 
использованием определителей пыльцы и 
спор,21 макрофоссилий в торфе,22 видов пе-
диаструма.23 Результаты палинологического 
анализа отражены в спорово-пыльцевой диа-
грамме, построенной в программах TILIA и 
TILIA-GRAPH.24

Интерпретация результатов проводилась 
по принципу актуализма, на основе выделения 
регионального, локального и сублокального 
компонентов спорово-пыльцевых спектров.

20 См.: Гричук В. П., Заклинская Е. Д. Анализ ископаемых 
пыльцы и спор и его применение в палеогеографии. М., 1948. 
С. 224; Гладкова А. Н., Гричук В. П., Стельмак Н. К. Пыльце-
вой анализ. М., 1950.
21 См.: Куприянова Л. А., Алешина Л. А. Пыльца и споры 
растений флоры европейской части СССР // Руководство: в 
3 т. Л., 1972. Т. 1; Moore P. D., Webb J. A., Collins M. E. Pollen 
analysis. United Kingdom, 1991; и др.
22 См.: Домбровская А. В., Коренева С. Н., Тюремнов С. Н. Ат-
лас растительных остатков, встречаемых в торф. М., 1959.
23 См.: Komarek J., Jankovska V. Review of the Green Algae 
Genus Pediastrum; Implication for Pollen-analytical Research. 
Berlin, 2001.
24 См.: Grimm E. C. TILIA and TILIA. GRAPH: PC spreadsheet 
and graphics software for pollen data // INQUA Commission 
for the Study of the Holocene. Working Group on Data-Handling 
Methods. 1990. Newsletter 4: July. P. 5–7; Idem. TILIA and TILIA.  
GRAPH: PC spreadsheet and graphics program // 8th Interna-
tional palynological congress. Program and abstracts. Aix-en-
Provence, 1992. P. 56.

Метод биомизации применялся для ко-
личественной реконструкции палинологи-
ческих данных. Единицами биомов станови-
лись фун кциональные типы растительности 
(далее — ФТР). Каждый биом характеризу-
ется набором определенных ФТР. В итоге 
объединения всех ФТР была создана таксон-
биомная матрица, в которой каждый пали-
нотаксон отнесен к одному или нескольким 
биомам.25 Результат реконструкции выражен 
количественно в виде веса (scores) каждого 
биома в определенном спектре. Определяю-
щим биомом становился тот, который имел 
наибольший вес.26

На основе полученных спорово-пыльцевых 
данных по методу В. А. Климанова27 были рас-
считаны климатические среднемноголетние 
параметры: среднегодовая температура воз-
духа, средняя температура июля, средняя тем-
пература января в градусах по шкале Цельсия, 
годовая сумма осадков — и построены графи-
ки, отражающие изменения этих параметров в 
течение голоцена.

В основе методики палеоклиматической 
реконструкции по палинологическим данным 

25 См.: Reconstructing biomes from palaeoecological data: a gen-
eral method and application to European pollen data at 0 and 
6 ka / Prentice C. [et al.] // Climate Dynamics. 1996. Vol. 12, 
iss. 3. P. 185–194.
26 См.: Рудая Н. А. Изменения климата, растительности и фи-
торазнообразия Алтайской горной страны в конце МИС2 и 
голоцене: дис. ... д-ра геогр. наук. М., 2022.
27 См.: Климанов В. А. Применение информационного ана-
лиза к исследованию пыльцевых спектров. М., 1974.

Таблица 1

Результаты РадиоуглеРодного датиРования обРазцов тоРфа скважины МулыМья

14С даты,  
л. н. (BP)

Лабораторный 
индекс

Материал Глубина, см
Календарный возраст, 

л. до н. э. (cal BC)*
±1σ / ±2σ

2825 ± 30 Poz-145029 Торф 65–70 1011–929 / 1107–901

3945 ± 35 Poz-144570 Торф 167–170 2560–2349 / 2570–2303

4580 ± 35 Poz-144471 Торф 215–218 3490–3140 / 3499–3104

4945 ± 35 Poz-145030 Торф 250–253 3764–3653 / 3789–3645

5950 ± 40 Poz-145031 Торф 260–263 4899–4734 / 4936–4723

7300 ± 40 Poz-144473 Торф 312–315 6221–6087 / 6232–6072

8260 ± 70 Poz-144571 Торф 378–381 7455–7179 / 7483–7077

8640 ± 50 Poz-144474 Торф 448–450 7712–7590 / 7788–7580

9250 ± 50 Poz-144475 Торф 485–488 8555–8351 / 8616–8307

* Калибровка дат проведена в программе OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5; atmospheric data from: The IntCal20 Northern 
Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP) / Reimer P. [et al.] // Radiocarbon. 2020. Vol. 62, iss. 4. P. 725–757.
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Спорово-пыльцевой анализ (см. цв. вклейку, 
рис. 4). На диаграмме выделено шесть палино-
зон, римскими цифрами от II до V обозначены 
периоды: II — пребореальный, III — бореаль-
ный, IV — атлантический, V — суббореаль-
ный, дополнительные буквенные обозначе-
ния введены для этапов периода: а — ранний, 
б — поздний. Светло-серым цветом выделено 
десятикратное увеличение процентной доли 
таксонов, присутствие которых меньше 5 %. 
Обозначения: AP — количество пыльцы де-
ревьев и кустарников (%), NAP — количество 
пыльцы кустарничков и трав (%).

Палинозона IIа древовидных берез выделе-
на в слое сфагново-осокового торфа на глубине 
472–500 см по доминированию древовидных 
берез, с абсолютным максимумом на глубине 
484 см (90 %); высокой доле ветроопыляемых 
ксерофитных трав (полыни, маревых, зла-
ковых). Локальная болотная растительность 
представлена пыльцой осоковых и спорами 
сфагновых мхов. В пределах палинозоны ниж-
ний максимум ели на глубине 472 см (до 13 %).

На глубине 495 см выделяется пик микро-
угольков, указывая на кратковременное повы-
шение сухости и частые пожары. Для палино-
зоны имеется AMS-дата, полученная по торфу 
на глубине 485–488 см, — 9250 ± 50 л. н. (Poz-
144475) / 8413 ± 82 л. до н. э. По времени палино-
зона охватывает отрезок до 10180 л. н. / 8250 л.  
до н. э. Спектры указывают на преоблада-
ние открытых лесотундровых пространств с 
островными участками редколесий елово-бе-
резовых, сосново-березовых и травяно-кустар-
ничковыми фитоценозами.

лежит статистическая связь современных спо-
рово-пыльцевых спектров с современными 
климатическими условиями. Современные 
спектры в той или иной степени отражают 
окружающую их растительность, которая, в 
свою очередь, связана с определенными кли-
матическими характеристиками. На основе 
этих связей исходя из принципа актуализма 
производятся палеоклиматические реконструк-
ции. С помощью информационно-логическо-
го анализа определяли общую связь каждого 
рода пыльцы с климатическими характеристи-
ками и связь процентного содержания пыльцы 
каждого таксона в спектре с климатическими 
характеристиками. Чем больше процентное 
содержание определенной пыльцы в спектре, 
тем более точно можно судить о восстанавли-
ваемой величине данной климатической ха-
рактеристики. Суммированием информации 
по пыльце всех таксонов, входящих в данный 
спорово-пыльцевой спектр, определялась наи-
более вероятная величина температуры или 
осадков, при которых формировался спектр. 
В результате анализа строи лась климатограм-
ма, отражающая динамику климатических 
параметров: среднемноголетних температур 
января и июля, а также среднегодовых темпе-
ратур; суммы осадков за год.28

Результаты исследования и обсуждение

Динамика развития болотообразователь-
ного процесса показывает этапы от низинно-
го эвтрофного сообщества до переходного ку-
старничково-сфагнового. Современная стадия 
развития болота — мезотрофная.

28 См.: Там же.

Таблица 2
стРатигРафия РазРеза МулыМья

№  
п/п

Характер отложений
Глубина  

от поверхности, см

1 Вода 0–65

2
Торф кустарничково-сфагновый, избыточно увлажненный, 
среднеразложившийся

65–100

3 Сфагновый торф избыточно увлажненный 100–122
4 Пушицево-осоковый торф, увлажненный, среднеразложившийся 122–170
5 Пушицевый торф увлажненный, средней степени разложения 170–180
6 Пушицево-сфагновый торф, увлажненный, среднеразложившийся 180–210
7 Пушицево-осоковый торф, увлажненный, среднеразложившийся 210–245
8 Древесный (березовый торф), среднеразложившийся 245–272
9 Пушицево-осоково-сфагновый торф 272–415
10 Гипновый торф 415–423
11 Сфагново-осоковый низинный торф 423–500
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Палинозона IIб — зона ели, берез кустар-
никовой и древесной растительности на глу-
бине 472–442 см в слое сфагново-осокового 
торфа. В спектрах доминирует береза древо-
видная, с максимумом на 460 см (78 %), увели-
чивается содержание кустарниковой березы, 
ивы. Среди болотных растений преобладают 
споровые, прежде всего сфагновые мхи до 
150 % (от суммы древесных), а также споры 
зеленых мхов, однолучевых папоротников. 
Большое количество микроугольков с макси-
мумом на 400 см (200 % от АР) указывает на 
повышение сухости.

Верхняя граница палинозоны датирована 
8640 ± 50 л. н. (Poz-144474) / 7788–7580 л. до 
н. э. на глубине 448–450 см. Спектры характе-
ризуют похолодание во второй половине пре-
бореала — частичное сокращение площадей 
редколесий и увеличение открытых безлесных 
участков с полынно-марево-злаковыми груп-
пировками, на болотах преобладают сфагно-
вые сообщества.

Палинозона III — зона сосны и березы на 
глубине 442–332 см объединяет слои осоково-
сфагнового, гипнового и пушицево-осокового 
торфов. В спектрах отмечается преобладание 
пыльцы сосны 50–70 % от общей суммы дре-
весных, на втором месте — береза, появляет-
ся пыльца кедра сибирского (Pinus sibirica), 
ольхи (Alnus incana), в верхней половине 
зоны встречаются пихта (Abies), вяз (Ulmus). 
В травянистой части спектра увеличивается 
доля пыльцы мезофильных трав — индика-
тора увлажненности климата; болотная ра-
стительность представлена вересковыми ку-
старничками (Ericaceae), сфагновыми мхами 
и папоротниками. На глубинах 400 и 370 см 
присутствует пыльца холодолюбивой эфедры, 
пики анемофильных трав, кустарниковой бе-
резы и ивы, указывает на холодные осцилля-
ции около 9330 и 8950 л. н.

Хронологические рамки палинозоны по 
расчетной модели определены в 7750–6350 л. 
до н. э. / 9770–8360 л. н. (бореальный пери-
од). Климатические условия характеризуются 
достаточными увлажненностью и теплообес-
печенностью. В это время произрастали ело-
во-сосновые и елово-березовые леса с приме-
сью темнохвойных, на дренируемых участках 
встречалась ольха серая. Болото находилось на 
эвтрофной стадии развития.

Палинозона IVа — зона сосны, ели, кедра 
(332–260 см) — соответствует верхней части 
пушицево-осокового и березового торфа. Ниж-

няя граница проведена на уровне 332 см, выше 
которого наблюдается падение кривой ели, 
присутствует пыльца кустарниковой березы, 
ивы, ольховника. Особенности спектра указы-
вают на краткое сухое похолодание, возмож-
но, синхронное холодному событию 8.2 kа ВР 
(6250 л. до н. э.), проявившемуся в Европе и 
описанному в многочисленных зарубежных и 
российских публикациях.29 В спектрах доми-
нирует сосна, возрастает участие темнохвой-
ных — ели, кедра сибирского, спорадически 
встречается пыльца вяза. Палинокомплекс ха-
рактеризует потепление и повышение увлаж-
ненности в первой половине атлантического 
периода. Для палинозоны имеются две AMS-
даты — на глубине 312–315 см 7300 ± 40 л. н. 
(Poz-144473) / 6101 ± 49 л. до н. э. и на глуби-
не 263–260 см 5950 ± 40 л. н. (Poz-145031) / 
4778 ± 57 л. до н. э. Расчетный возраст палино-
зоны 6350–4550 л. до н. э. / 8360–6430 л. н.

Палинозона IVб — зона ели, кедра и широ-
колиственных на глубине 261–190 см — объе-
диняет березовый, пушицево-осоковый и пу-
шицево-сфагновый торф. Зона выделена по 
преобладанию березы, сосны и ели, увеличе-
нию разнообразия широколиственных деревь-
ев (Quercus, Tilia, Ulmus). Среди споровых на 
диаграмме выделяются пики сфагновых мхов, 
чередующиеся с минимумами, по-видимому, 
отражающие изменение уровня болотных вод 
и кратковременные колебания влажностного 
режима, пики осоковых указывают на развитие 
евтрофных болотных сообществ. В окружении 
на суходолах произрастают елово-кедрово-сос-
новые леса с примесью пихты и лиственницы, 
в подлеске встречаются липа, дуб, вяз.

На глубинах 250 и 230 см по сокращению 
количества пыльцы древесных, пикам берез, 
присутствию пыльцы лиственницы, уменьше-
нию пыльцы ели и сосны фиксируются похо-
лодания. Реконструированное время клима-
тических осцилляций, рассчитанное по глу- 
 бинно-возрастной модели, — 5780 и 5440 л. н. 
соответственно.

Палинозона может быть отнесена ко вто-
рой половине атлантического периода, судя 

29 См.: A stratigraphic framework for abrupt climatic changes 
during the Last Glacial period based on three synchronized 
Greenland ice-core records: refining and extending the INTI-
MATE event stratigraphy / Rasmussen S. O. [et al.] // Quaternary 
Science Reviews. 2014. Vol. 106. P. 14–28; Холодный эпизод 
около 8200 лет назад в Северной Европе: анализ эмпири-
ческих данных и возможных причин / Борзенкова И. И. [и 
др.] // Лед и снег. 2017. Т. 57, № 1. С. 117–132; Subdividing the 
Holocene Series... P. 173–186; и др.
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по AMS-датам: 4945 ± 35 л. н. (Poz-145030) / 
3665 ± 49 л. до н. э. на глубине 250–253 см и 
4580 ± 35 л. н. (Poz-144471) / 3264 ± 35 л. до н. э. 
на глубине 215–218 см. По расчетным данным, 
возраст палинозоны 4550–2850 л. до н. э. / 
 6430–4760 л. н.

Палинозона V — зона сосны и березы со-
ответствует верхним 190 см торфяной зале-
жи, объединяющим слои пушицево-осокового, 
сфагнового, сосново-кустарничково-сфагново-
го торфа. Палинозона выделяется по домини-
рованию сосны (более 70 % от общей суммы 
древесных), субдоминантами выступают бе-
реза, ель и кедр, в верхней части палинозоны 
увеличивается доля пихты, кедра, вяза. Бо-
лотная растительность представлена спора-
ми зеленых и сфагновых мхов, однолучевых 
папоротников, отмечается присутствие око-
ловодных и болотных трав: осоковых, рогоза, 
вахты и др. Олиготрофизация болота началась 
около 3200 л. н. С 2900 л. н. уровень болотных 
вод повысился, и в настоящее время участок 
поймы переувлажнен, вода у поверхности, бо-
лото на мезотрофной стадии своего развития.

AMS-даты хронологически ограничивают 
палинозону 3945 ± 35 л. н. (Poz-144570) / 2570–
2303 л. до н. э. на глубине 167–170 см. Вторая 
дата 2825 ± 30 л. н. (Poz-145029) / 927 ± 45 л. 
до н. э. сопоставима с суббореальным перио-
дом. В долине Мулымьи в этот период были 
распространены темнохвойно-сосновые и бе-
резовые леса среднетаежного облика.

Реконструкция климатических параметров 
выявила климатические изменения за пе-
риод 10470–2900 л. н. / 8620–1100 л. до н. э. 
по расчетным данным глубинно-возрастной 
модели. Относительно спокойные периоды 
разной продолжительности: ранний голоцен 
900 лет; средний голоцен — 2700 лет и позд-
ний голоцен — 1670 лет — сменялись периода-
ми нестабильными. Климатические параме-
тры в относительно стабильные периоды были 
близки по значениям: среднегодовая темпера-
тура — около 0 °С; летние температуры — от 
+15 до +16 °С; зимние –18 °С, сумма осадков 
около 550 мм/год. Периоды нестабильные 
описываются серией холодных осцилляций с 
усилением континентальности климата, сме-
нявшихся короткими теплыми периодами. 
Контрастность климата проявлялась в боль-
ших амплитудах летних и зимних температур 
и снижении среднегодовых на 4–6 °С. На кли-
матограмме видно, что достаточная увлажнен-
ность реконструируется на протяжении всего 

периода осадконакопления (более 500 мм). 
Возможно, это объясняется высокой заболо-
ченностью территории, оказывающей влия-
ние на коэффициент увлажнения.

На основании результатов спорово-пыль-
цевого анализа проведена биомизация пали-
нологических спектров (цв. вклейка, рис. 3). 
На рисунке представлено несколько биомов, 
характеризующих таежную зону: прохладный 
смешанный лес; холодный листопадный лес; 
умеренный листопадный лес, таежный, тун-
дровый и степной. По всему разрезу с ранне-
го голоцена доминирующим биомом является 
прохладный смешанный лес, вес которого ко-
леблется в пределах 14–17 баллов. Остальные 
биомы усложняют картину формирования 
лесных сообществ.

В раннем голоцене доля биома тундры самая 
высокая по разрезу (11 баллов). Абсолютный 
максимум этого биома на глубине 470 см ука-
зывает на резкое похолодание около 10180 л. н. 
Начиная с бореала, биом прохладного смешан-
ного леса главенствует, снижение участия этого 
биома описывает фазы повышения сухости на 
разных глубинах (cм. цв. вклейку, рис. 3).

Возрастание роли биома тундры во второй 
половине атлантикума иллюстрирует скорее 
усиление континентальности климата. Пики  
биома умеренного листопадного леса являются 
индикаторами теплых фаз с достаточным ув-
лажнением. Здесь его роль наиболее заметная — 
от 6 до 10 баллов, что соответствует наличию в 
лесах этого времени подлеска из вяза, дуба и 
липы в составе темнохвойно-сосновых лесов.

В позднем голоцене тундровый биом не-
сколько возрастает в последние 3710 л. н., тем 
самым подтверждая тренд на похолодание 
климата. В период с 4976 по 3330 л. н. учас-
тие биома холодного листопадного леса ми-
нимально и не превышает 6 баллов. Его роль 
несколько усиливается с 3330 до 2900 л. н., до-
ходя до 8–10 баллов.

Роль степного биома незначительна по все-
му разрезу — менее 2 баллов: повышение этого 
биома до 4 баллов может свидетельствовать об 
увеличении открытых пространств и сокраще-
нии площадей лесных массивов в раннем го-
лоцене. В среднем голоцене повышение степ-
ного биома иллюстрирует фазы аридизации 
климатических условий.

В позднем голоцене его вес незначитель-
ный, не превышает 1 балла, что характерно 
для лесной зоны, где остепненные участки яв-
ляются уникальным явлением.
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В процессе исследования получены новые 
данные спорово-пыльцевого анализа с высо-
кой степенью разрешения (2–5 см) разреза 
Мулымья мощностью 435 см и серия AMS-дат, 
позволившие фиксировать изменения кли-
матических параметров и трансформацию 
лесных формаций Кондинской левобережной 
среднетаежной провинции за период 10180–
2720 л. н. / 8460 до 980 л. до н. э. Результаты 
коррелируют с полученными ранее данными 
по разрезу Большая Умытья 69.30

В позднеледниковье (до 10000 л. н. / 8250  л.  
до н. э.) территория Верхне-Кондинской низ-
менности представляла собой открытые про-
странства с широким распространением веч-
ной мерзлоты, за исключением речных долин. 
Древесная растительность произрастала от-
дельными островками еловых редколесий с 
примесью лиственницы и березы с мохово-
кустарниковым ерниковым покровом. Тор-
фонакопление носило локальный характер. 
Бассейн Большой Умытьи представлял лесо-
тундру с елово-березовыми редколесьями.31

В раннем голоцене 9750–8200 л. н. / 7750–
650 л. до н. э. началась экспансия древесной 
растительности: происходило расширение 
площадей лесных массивов от редколесий к 
сомкнутым лесам. Пионерами древесной ра-
стительности были лиственница, ель, береза 
и в меньшей степени сосна. Экспансия сосны 
началась около 9770 л. н. / 7750 л. до н. э.

К среднему голоцену в составе лесов уже до-
минировали сосна и береза, в примеси встре-
чались ель, лиственница, пихта и кедр. Воз-
растание ели в составе древостоев происходит 
около 8360 л. н. / 6350 л. до н. э. Холодные 
фазы сопровождались участием в фитоцено-
зах холодостойких кустарников (березки, ив, 
ольховника, эфедры) и увеличением доли ксе-
рофитных анемофильных трав (полыней, ма-
ревых, злаковых). Болотная растительность 
отражается в экспансии сфагновых мхов, 
процесс усиливается. С повышением тепла и 
влагообеспеченности болота переходят к ме-
зотрофному существованию, распространены 
осоково-пушицевые фитоценозы. В бассейне 
Большой Умытьи продолжали существовать 
елово-березово-сосновые редколесья.32

30 См.: Антипина Т. Г., Панова Н. К. Ботаническая и пали-
нологическая характеристика торфяника вблизи поселения 
Большая Умытья 69 // Ханты-Мансийский автономный 
округ в зеркале прошлого. Ханты-Мансийск, 2009. Вып. 7. 
С. 190–197.
31 См.: Там же.
32 См.: Там же.

В среднем голоцене начиная с 8200 л. н. / 
6250 л. до н. э. с потеплением и повышенной 
увлажненностью распространяются ель, кедр 
сибирский. На спорово-пыльцевой диаграмме 
заметны пики и минимумы сосны, находящи-
еся в противофазе с березой — естественные 
сукцессии. Вторая половина атлантического 
периода отличается нестабильностью кли-
мата, реакция лесной растительности выра-
жается в трансформации лесов в смене до-
минирующих позиций сосны, березы, ели, 
появлении широколиственных деревьев 
(вяза, липы, дуба). Сухой период и связанное 
с ним пересыхание болота привело к его за-
растанию древесной растительностью и ве-
ресковыми кустарничками. Нестабильность 
климата отражена в пестроте стратиграфии 
торфяной залежи. Осоково-пушицевый торф 
сменяется древесным затем опять осоково-
пушицевым, пушицево-сфагновым. Такая 
частая смена может свидетельствовать о рез-
кой смене влажностного режима поймы реки. 
В окрестностях Большой Умытьи ландшафты 
представлены лесами южнотаежного типа с 
темнохвойными и широколиственными дре-
весными видами.33

Поздний голоцен с 4760–3670 л. н. / 2850–
1650 л. до н. э. отличается относительной ста-
бильностью климатической обстановки, на 
территории произрастали елово-кедрово-сос-
новые леса, роль березы в составе древостоев 
снизилась. Пойменные сообщества представ-
лены осоково-пушицевыми фитоценозами. 
В суббореальный период в долине Большой 
Умытьи продолжали существовать лесные 
формации южнотаежного облика.34

Позже, с 3670 до 2900 л. н. / 1650–1100 л. 
до н. э. наблюдается очередная трансформа-
ция лесных сообществ: сокращаются площади 
сосняков, их замещают березняки, увеличи-
вается доля кедра и ели, заметным становит-
ся участие пихты. На пойменных болотах на 
смену осокам и пушице приходят сфагновые 
мхи. Верхние слои торфяной залежи содер-
жат остатки древесины, что может указывать 
на падение уровня болотных вод и частичное 
облесение поймы. Стадия развития болота — 
переходная. Среднетаежная лесная формация 
начала формироваться в бассейне Большой 
Умытьи после 2500 л. н.

33 См.: Там же.
34 См.: Там же.
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Выводы

Результаты спорово-пыльцевого анализа и 
радиоуглеродного датирования с использова-
нием сопряженных методов интерпретации 
палинологических данных позволили рекон-
струировать динамику природных условий и 
лесной растительности Кондинского левобере-
жья на временном отрезке 10180–2720 л. н. / 
8460–980 л. до н. э.

Динамика растительности отражает не-
сколько смен: в раннем голоцене переход от 

лесотундры к лесным формациям северо-та-
ежного типа; в среднем голоцене (термиче-
ском оптимуме) формирование южнотаежных 
лесов с темнохвойными и широколиственны-
ми древесными видами. Поздний голоцен от-
ражает усиление континентальности климата, 
постепенное выпадение из состава древостоя 
теплолюбивой широколиственной древесной 
растительности, а затем и пихты, формиро-
вание среднетаежной подзоны. Пойменные 
болотные сообщества прошли развитие от 
эвтрофных до мезотрофных стадий.
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HOLOCENE OF THE MIDDLE TAIGA SUBZONE OF WESTERN SIBERIA  
ACCORDING TO PALYNOLOGICAL DATA OF THE SECTION 

IN THE VALLEY OF THE R. MULYMYA

The purpose of the research was a comprehensive palaeoecological study of peat deposits from a core in 
the floodplain of the Mulymya river, reconstruction of changes in climatic parameters and vegetation in 
the Holocene according to spore-pollen analysis (SPA) and radiocarbon dates. In the course of the study, 
new data were received from the SPA of the Mulymya core, provided with a series of AMS dates, which 
made it possible to record changes in climatic parameters and the transformation of forest formations 
of the Konda left-bank middle taiga province for the period 10180–2720 BP / 8463–977 BC. In the 
late glacial period (up to 10,000 BP / 8250 BC), the territory represented open spaces with widespread 
permafrost. In the Early Holocene, 9750–8200 BP / 7750–650 BC, the expansion of woody vegetation 
began: there was an expansion of forest areas from sparse forests to closed forests. From the beginning, 
woody vegetation grew in islands of open spruce forests with an admixture of larch and birch with a 
moss-shrub cover. Pine and birch dominated in the composition of forests by the Middle Holocene, 
spruce, larch, fir and Siberian cedar were found in admixtures. The instability of the climate is reflected 
in the variegated stratigraphy of the peat deposit: the alternation of sedge-cotton grass and woody peat 
with the participation of sphagnum mosses indicates to the hydrological regime fluctuations. The Late 
Holocene (from 4760–3670 BP / 2850–1650 BC) is characterized by relatively stable climatic conditions; 
spruce-cedar-pine forests grew in the territory under consideration. The floodplain communities were 
represented by sedge-cotton grass associations. From 3670 to 2900 BP / 1650–1100 ВС, the floodplain 
was afforested, which is indicated by the remains of wood in the peat.

Keywords: Holocene, spore-pollen analysis, climatic parameters, biomes, forest formations, 
palaeoecological reconstruction, archaeological sites
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Рис. 1. Карта Кондинского левобережья с разрезом Мулымья

К статье  Т. Г. Антипиной, С. Райнхольд, Н. М. Чаиркиной, А. А. Зориной

Рис. 3. Реконструкция биомов разреза Мулымья по палинологическим данным

Рис. 2. Долина р. Мулымьи, место разреза



Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Мулымья с климатическими параметрами 
(по: Климанов В. А. Применение информационного анализа  

к исследованию пыльцевых спектров. М., 1974)


