

В

ор
об

ье
в 

А
.Ю

., 
За

йц
ев

 Д
.Г

., 
Ка

ды
ро

в 
А

.С
., 

А
нд

ре
ев

 С
.И

., 
О

ст
ап

ен
ко

 А
.А

., 
Лу

кь
ян

ов
 М

.П
., 

20
19

ГЕОГРАФИЯ
И ГЕОИНФОРМАТИКА



www.volsu.ru

63Natural Systems and Resources. 2019. Vol. 9. No. 1

DOI: https://doi.org/10.15688/nsr.jvolsu.2019.1.8

UDC 551.435.12; 551.4.014
LBC 26.823

STUDIES OF FLOODPLAIN DEPOSITS IN THE FLOODPLAIN
OF VOJA-RIVER AT S. BAGRAMOVO

Aleksey Yu. Vorobyev
Ryazan State University named S.A. Yesenin, Ryazan, Russian Federation

Denis G. Zaitsev
Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Aleksandr S. Kadyrov
Ryazan State University named S.A. Yesenin, Ryazan, Russian Federation

Sergey I. Andreev
Tambov State University G.R. Derzhavina, Tambov, Russian Federation

Aleksandr A. Ostapenko
Centr of Science and Production «Chernozem’e», Lipetsk, Russian Federation

Maksim P. Lukyanov
Ryazan State University named S.A. Yesenin, Ryazan, Russian Federation
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Аннотация. Установлена мощность пойменной фации аллювия на сегментно-гривистой и выровнен-
ной пойме р. Вожи у с. Баграмово Рязанской области. В пределах различных морфологических типов поймы
определено наличие как относительно древних, так и более молодых участков. Выявлены пространственные
особенности распространения погребенных почв, их мощность, глубина залегания. Показаны главные черты
рельефа долины р. Вожи на исследуемом участке, соотношение ширины русла и поймы, наличие староре-
чий, в том числе и значительно превышающих по ширине современное русло Вожи.
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Постановка проблемы. В последние
годы были получены многочисленные данные
о современных и голоценовых тенденциях раз-
вития поймы Оки, как главной водной арте-
рии Рязанской области [3, с. 5; 6, с. 44; 8, с. 150;
15, с. 29]. При этом в исследованиях основ-
ных рельефообразующих процессов окской
долины почти полностью игнорировалась ди-
намика развития пойм притоков Оки, которые,
образуя вместе с ней единую речную сеть,
участвуют в литодинамическом потоке круп-
нейших неровностей региона [11, с. 19; 17,
с. 171]. Как известно, спектр агентов релье-
фообразования в речной сети весьма широк,
однако главным из них на большей части ее
площади является флювиальный морфолито-
генез, приводящий, помимо прочего, к форми-
рованию в границах затопляемых в половодье
территорий толщи пойменной фации аллювия
[10, с. 11; 12, с. 6; 14, с. 39; 18, с. 15; 20, с. 94].
Практически неисследованными в настоящее
время остаются ее мощность и структурные
особенности в пределах поймы р. Вожа, мор-
фология и строение почвенного покрова на раз-
личных элементах ее рельефа. В рамках ис-
следования структурных особенностей пой-
менных рыхлых отложений были выделены
следующие задачи исследования:

1. Установление мощности пойменной
фации аллювия на различных морфологичес-
ких типах поймы р. Вожа у с. Баграмово.

2. Определение наличия либо отсутствия
погребенных почвенных горизонтов, являю-
щихся маркерами изменений темпов осадко-
накопления в пойме и смены почвообразова-
тельных моделей.

Обсуждение результатов. Река Вожа
дренирует северо-запад Рязанской области, в
основном в пределах Рыбновского района.
В нижнем течении, на участке от с. Ларино
до впадения в Оку, долина Вожи отличается
высокой степень разработанности (соотноше-
ние ширины поймы и ширины русла изменя-
ется от 70/1 до 32/1). По В.А. Кривцову и
И.Ю. Иосифовой, ее долина после простран-
ственного изменения направления своей оси
с меридионального на широтное у г. Рыбное
пролегает в контурах древней погребенной до-
лины Пра-Оки позднеплиоцен-раннечетвер-
тичного времени заложения [6, с. 10; 7, с. 17].
Общая мощность четвертичных осадков, сре-
ди которых выделяются пачки аллювиальных,
ледниковых и водно-ледниковых осадков, до-
стигает 50 м [6, с. 8; 7, с. 84]. Сама долина
Вожи на участке исследования ассиметрич-
на, правый борт местами имеет крутизну бо-
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лее 30 °, длину по склону 30–40 м, высоту от-
носительно поймы – 17–22 м. Левый борт вы-
ражен морфологически значительно менее
четко и представляет пологонаклонную повер-
хность междуречья рек Клещевой и Вожи,
слившуюся со склоном долины последней.
Крутизна его не превышает 8 °. По С.С. Вос-
кресенскому, для подобные склоны выделя-
ются как пологие, для них характерно очень
медленное смещение почвогрунтов во влаж-
ные годы [4, c. 65].

Непосредственно в границах исследуе-
мого участка р. Вожа имеет длину по руслу
2,7 км. Ширина русла в среднем 7–12 м, мес-
тами 5–6 м. Коэффициент извилистости – 1,5,
русло образует 5 излучин. Последние отлича-
ются сложной формой и, как и все русло в це-
лом, достаточно глубоко для реки такой шири-
ны врезаны в толщу пойменных рыхлых отло-
жений, что позволяет судить об относительно
продолжительном времени пойменной аккуму-
ляции и роста поймы в высоту [2; 3, с. 3; 4, с. 7;
10, с. 19]. Если средняя высота поймы состав-
ляет 102–103 м, то урез реки расположен на
отметке 99 м. В результате не только на вог-
нутых берегах излучин, но и на остальных уча-
стках русло Вожи ограничено береговыми ус-
тупами высотой до 4 м, которые, однако, часто
задернованы, а потому малоинформативны для
первичных геоморфологических наблюдений.
Кроме того, задернованность береговых усту-
пов – главный признак замедления боковой эро-
зии русла [16; 19, с. 90; 21, с. 51]. Аккумуля-
тивные русловые формы также не имеют рез-
кого выражения в рельефе: слабо различимы
береговые валы и побочни на вершинах излу-
чин, в основном сложных по форме, берега по-
крыты древесно-кустарниковой растительнос-
тью. Тем не менее контуры русла неоднократ-
но изменялись, о чем говорит обилие староре-
чий разной степени заиленности. Пойма шпор
излучин, изначально сегментно-гривистая, в на-
стоящее время повсеместно в той или иной
степени выровнена по причине постепенного
накопления аллювия и заполнения им межгрив-
ных понижений. Четко выделяющийся сегмен-
тно-гривистый рельеф сохранился лишь в кон-
турах шпор нескольких излучин. Гривы в их пре-
делах имеют ширину 10–15 м, межгривные
понижения – 15–25 м. Средняя глубина меж-
гривных понижений – 1–1,4 м.

По имеющимся представлениям, на
большей площади вожской поймы река вре-
зана в пески и супеси первой надпойменной
террасы осташковского возраста, а ширина
собственно голоценового вреза составляет в
среднем 300–500 м [7, с. 4]. Однако несмотря
на значительно снивелированную поверхность,
в границах поймы легко читаются ряд старо-
речий, иногда имеющих протяженность 0,7–
1,2 км по руслу, осложненных меандрирова-
нием, наличием расширенных и суженных уча-
стков. Данные отрезки русла, в настоящее
время брошенные Вожей, также производили
эрозионно-аккумулятивную работу, перераба-
тывая более древние отложения.

Для того, чтобы ответить на вопрос, на-
сколько полной была эта переработка, и со-
хранились ли в нижнем течении Вожи древ-
ние комплексы флювиального рельефа, нами
были заложены 7 шурфов и зачисток, 3 зако-
пуши, пробурено ручным буром геолога 2 сква-
жины и заложено 2 археологических раскопа
в различных местах поймы (см. рис. 1 и 2).
Обобщенные результаты вскрытия шурфов,
раскопов, закопуш и зачисток в пойменных
рыхлых отложениях на исследуемом участке
приводятся в виде таблицы (см. таблицу).

В археологическом раскопе № 1 между
староречьем Вожи и с. Баграмово на выров-
ненной пойме нами были вскрыты:

0–0,1 м – горизонт А современной ал-
лювиальной маломощной серогумусовой дер-
новой почвы, слоистость практически не вы-
ражена, темно-серый, комковатый, легкосуг-
линистый, свежий, пористый, рыхлый;

0,1–0,3 – горизонт В современной аллю-
виальной маломощной серогумусовой дерно-
вой почвы, светло-серый, комковатый, супес-
чаный, сухой, уплотненный;

0,3–0,55 – горизонт [А] погребенной
почвы, серого лесного типа, темно-серый,
комковатый, легкосуглинистый, сухой, уп-
лотненный;

0,55–0,8 – горизонт [В] погребенной по-
чвы, серого лесного типа, буровато-серый,
комковатый, среднесуглинистый, свежий, уп-
лотненный, с включениями углей;

0,8–1,2 м – пойменная фация аллювия, не
затронутая почвообразованием, светло-корич-
невая, среднесуглинистая, горизонтально сло-
истая, уплотненная.
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В археологическом раскопе № 2, распо-
ложенном в 100 м от предыдущего, вскрыто:

0–0,1 м – горизонт А современной ал-
лювиальной маломощной серогумусовой дер-
новой почвы, слоистость практически не вы-
ражена, темно-серый, комковатый, легкосуг-
линистый, свежий, пористый, рыхлый;

0,1–0,2 м – горизонт В современной ал-
лювиальной маломощной серогумусовой дер-

новой почвы, светло-серый, комковатый, су-
песчаный, сухой, рыхлый;

0,2–0,4 м – горизонт [А] погребенной по-
чвы, серого лесного типа, темно-серый, комко-
ватый, легкосуглинистый, сухой, уплотненный;

0,4–0,7 м – горизонт [В] погребенной по-
чвы, серого лесного типа, палевый, мелкоком-
коватый, легкосуглинистый, свежий, уплот-
ненный;

Рис. 1. Картосхема участка исследований

Рис. 2. Археологические раскопы на выровненной пойме:
А – раскоп № 1 с одной погребенной почвой; Б – раскоп № 2 с двумя погребенными почвами;

В – шурф № 4 на сегментно-гривистой пойме без погребенных почв
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0,7–1,2 м – вторая погребенная почва, сла-
бо дифференцированная, темно-серая, в ниж-
ней части горизонта значительно более гуму-
сированная, преимущественно крупнокомкова-
тая, среднесуглинистая, влажная, уплотненная;

1,2–1,4 м – алевриты, серые, оглееные,
сильно ожелезненные, немые.

Оба раскопа расположены на выровненной
пойме, и, как видно из описания, имеют одну или
две погребенные почвы. Не исключено наличие
в нижней части пойменной фации аллювия и дру-
гих погребенных почвенных горизонтов, посколь-
ку в скважине № 1 нами, помимо двух погре-
бенных почв на глубине 0,3–1,3 м была предпо-
ложительно вскрыта еще одна на глубине не-
многим более 2 м (таблица). В целом весь про-
филь в археологических раскопах имеет слабые
признаки слоистости, либо она вовсе не видна, и
в достаточной мере переработан нормальным
почвообразовательным процессом, что говорит
о слабом воздействии на него аллювиальной
аккумуляции [13, с. 90; 22, с. 311].

Еще А.А. Лазаренко отмечал четкую сло-
истость пойменного аллювия Оки, частью эро-
зионной системы которой является Вожа [9,
c. 26]. В тоже время, в пределах поймы в кон-
турах излучин современного русла Вожи и ее
староречий, морфологически четко выражен-
ных в рельефе, в шурфах № 3 и 4, строение
пойменных отложений обнаруживает призна-
ки относительной молодости (см. рис. 2).

Так, в шурфе № 4, в контурах сегмент-
но-гривистой поймы, пройдено:

0–0,1 м – слаборазвитая дерновая почва
(темно-бурые потеки в приповерхностном
слое – увлажнение после дождя);

0,1–1,6 м – пойменная фация аллювия, без
видимой слоистости, светло-палевая, легкосуг-
линистая, в нижней части шурфа супесчаная,
сухая, плотная, нижняя граница нечеткая.

1,6–1,8 м – русловая фация аллювия, без
видимой слоистости, палевая, супесчаная,
сухая, уплотненная.

Русловая фация аллювия была вскрыта
нами также в шурфе № 3, где она находилась
на глубине 2 м. В шурфах № 1 и 2 русловые
отложения вскрыты не были, единственная
вскрытая погребенная почва располагается на
глубине 0,4–0,9 м. В зачистке на подмываемом
уступе Вожи (обозначена как шурф № 5) мощ-
ность пойменной фации аллювия достигает 3 м,
современная почва имеет диагностические
горизонты А и В, в отличие от почвы на более
молодых участках. Закопуша № 1, скважина
№ 2 и шурф № 7 на привершинных частях из-
лучин, вскрывают русловые пески на глубине
0,7, 2,1 и 1,5 м соответственно. В шурфе № 1
глубиной 1,2 м, была обнаружена одна погре-
бенная почва на глубине 0,7 м, мощность ее
составила 0,2 м. Меньшие значения глубины
залегания погребенной почвы были опреде-
лены в закопушах № 2 и 3 (см. таблицу).

Таблица
Результаты вскрытия верхней части пойменных рыхлых отложений

днища долины р. Вожи у с. Баграмово
Обозначение 

разреза 
Общая 

глубина, м 
Мощность пой-

менной фации ал-
лювия, м 

Количество по-
гребенных почв 

в разрезе 

Глубина залегания 
погребенных почв 
(горизонта [А]), м 

Мощность 
погребенных почв, м 

Раскоп № 1 1,2 > 1,2 1 0,3–0,55 0,25 
Раскоп № 2 1,4 > 1,4 2 0,2–0,4 

0,7–1,2 
0,2 
0,5 

Шурф № 1 1,2 > 1,2 1 0,7–0,9 0,2 
Шурф № 2 1,3 > 1,3 1 0,4–0,7 0,3 
Шурф № 3 2,1 2,0 0 – – 
Шурф № 4 1,8 1,6 0 – – 
Шурф № 5 3,2 3,0 0 – – 
Шурф № 6 1,4 0,9 0 – – 
Шурф № 7 1,8 1,5 0 – – 
Закопуша № 1 0,9 0,7 0 – – 
Закопуша № 2 1,1 > 1,1 1 0,3–0,45 0,15 
Закопуша № 3 1,1 > 1,1 1 0,35–0,55 0,2 
Скважина № 1 4,0 3,7 2 (3?) 0,3–0,45 

0,9–1,3 
2,1–2,3? 

0,15 
0,4 

0,2? 
Скважина № 2 3,2 2,1 0 – – 
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В целом, профиль современной дерновой аллю-
виальной почвы в тех закопушах и шурфах, в
которых погребенных почв не было выявлено,
отличается по степени выраженности генети-
ческих горизонтов и общей развитости. Ранее
для участков пойм Восточно-Европейской рав-
нины было установлено, что аллювий в синли-
тогенных условиях может накапливаться мед-
ленно и успевать перерабатываться нормаль-
ным почвообразованием, либо же он аккуму-
лируется в значительном количестве за отно-
сительно короткие периоды [1, с. 138]. В пос-
леднем случае формируются педоседименты
или вовсе слоистые пойменные толщи.

Отсутствие погребенных почв в толще
пойменных отложений в контурах сегментно-
гривистой поймы, примыкающей к современно-
му руслу Вожи, говорит о сравнительно недав-
нем возрасте образования данных участков пой-
мы. Следует обратить внимание и на значитель-
но более редкую встречаемость погребенных
почв в разрезах отложений на левобережной
пойме Вожи (вскрыты лишь в скважине № 1),
чем на правобережной, где их наличие установ-
лено почти во всех разрезах. Староречья Вожи
по ширине, как правило, сопоставимы с совре-
менным руслом, однако некоторые из них зна-
чительно превосходят его. Это может свиде-
тельствовать о большей водности реки в про-
шлом, равно как и выровненный рельеф поймы,
который может оказаться на древних участках
вторичным. Описания подобных случаев дос-
таточно многочисленны [5, с. 101; 12, с. 29; 15,
с. 100; 21, с. 48]. К югу от с. Баграмово иденти-
фицирована изогнутая ложбина, по форме напо-
минающая излучину реки пальцевидной формы,
ширина ее в разных местах изменяется от 80
до 100 м. Ее изучение представляется одним из
перспективных направлений палеогеографичес-
ких исследований в будущем.

Выводы.
1. Для днища долины р. Вожи в границах

исследованной территории обычная мощность
пойменной фации аллювия составляет 1–2 м
для сегментно-гривистой поймы и 2–3 м для
выровненной поймы.

2. Толща пойменного аллювия на сегмен-
тно-гривистых участках не имеет погребен-
ных почвенных горизонтов. Она выполнена
однородной, с нечеткой слоистостью толщей
легких и средних суглинков.

3. На выровненной пойме, как правило,
примыкающей к притеррасным участкам, их
количество достигает 1–2, что позволяет сде-
лать вывод об относительной древности этих
участков.
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