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БОЛОТА ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА КАК ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩИЕ АРХИВЫ 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Рассмотрены региональные условия формирования болот в различных геоморфологических позициях, характерис-
тики особенностей их возникновения, питания и функционирования в среднегорной зоне Дагестана. Базой для комп-
лексных исследований стал самый крупный ареал болот, расположенный при переходе от склона хр. Аржута к Хунзах-
скому плато на высотных отметках около 1860 м. Исследован профиль низинного торфяника Шотота (1,5 м), его 
возраст оценен по 14 радиоуглеродным датировкам, на их основе создана возрастная модель. Установлено, что травя-
ное болото непрерывно развивалось в геоморфологически стабильных условиях на протяжении более 7400 лет. Отме-
чено, что, судя по скорости аккумуляции в торфяной части профиля (в среднем 1 см за 62 года), отложения болота 
Шотота могут стать первым высокоразрешающим длиннопериодичным природным архивом северо-восточной части 
Кавказа. Определено, что развитие этого торфяника и подстилающих отложений охватывает большую часть голо-
цена, в том числе и периоды интенсивного земледельческого освоения человеком территории горного Дагестана с неоли-
та. Полученные данные об изменениях в составе торфа, скорости аккумуляции, степени разложения и зольности вы-
явили крупные вехи в изменении увлажнения региона. Подчеркивается, что дальнейшее исследование палеоэкологической 
летописи в профиле Шотота позволит детально реконструировать ландшафтно-климатические условия голоцена и 
получить принципиально новую информацию о развитии природы и освоения людьми территории Восточного Кавказа.
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SWAMPS OF EAST CAUCASUS AS HIGH RESOLUTION ARCHIVES 

OF PALEOGEOGRAPHICAL INFORMATION

We examine the regional conditions for swamp formation in different geomorphological settings and characteristics of their 
emergence, water feed and functioning in the middle mountain zone of Dagestan. Comprehensive investigations used, as the 
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basis, the largest area of swamps located at the transition from the slope of the Arzhuta ridge to the Khunzakh plateau at altitudes 
of about 1860 m. We investigated the 1.5 m profile of the Shotota lowland swamp, estimated its age using 14 radiocarbon datings 
and developed the age-depth model. It is established that the grass marsh was continuously evolving in geomorphologically 
stable conditions for more than 7400 years. It is pointed out that according to the accumulation rate in the peat layer of the 
profile (averaging 1 cm per 62 years), the Shotota peat deposits may well become the first high resolution long-period natural 
archives of the northeastern part of Caucasus. It is determined that the development of this peat deposit and underlying sediments 
encompasses most of the Holocene, including periods of intense agricultural land use of the mountain zone of Dagestan starting 
in the Neolithic. Data obtained for changes in the peat composition, accumulation rate, degree of decomposition and ash content 
revealed large phases of change in the region’s moisture content. It is emphasized that a further study of the paleoecological 
records in the Shotota profile will permit a detailed reconstruction of the Holocene landscape-climatic conditions to provide 
fundamentally new information on the evolution of nature and development of the territory of East Caucasus by humans.

Keywords: peat deposit, Dagestan, Holocene, age-depth model, peat composition, accumulation rate. 

ВВЕДЕНИЕ

Реконструкции природных условий горных стран всегда были непростой задачей и в силу при-
родных особенностей этих территорий преимущественно базировались на изучении ледников и свя-
занных с ними объектов. Однако в восточной части Кавказа ввиду повышенных температур и малого 
количества осадков ледников практически нет, ограниченно распространены и ледниковые формы 
рельефа, что существенно затрудняет палеогеографические исследования голоцена и позднего плей-
стоцена горного Дагестана методами, которые используются в других частях Кавказа.

В этих условиях единственными источниками палеогеографической информации становятся 
озерные и болотные отложения как долговременные архивы данных с комплексами высокочувстви-
тельных индикаторов изменений природной обстановки. Однако, несмотря на хорошую изученность 
озерно-болотных архивов в западной, центральной частях Кавказа и в Закавказье [1–7], в восточной 
части Кавказа подобные работы не проводились. Таким образом, для этой обширной территории не-
возможно применить современные методы реконструкции истории растительности и климата (напри-
мер, метод аналогов [8], выделения функциональных типов растительности растений и биомов [9], а 
также моделирования [10]). 

В климатическом плане Восточный Кавказ чрезвычайно сложный регион — это периферийная 
зона действия азиатского антициклона, периодическое усиление которого препятствует проникнове-
нию средиземноморских и атлантических циклонов. Ввиду повышенной чувствительности к глобаль-
ным климатическим флуктуациям Восточный Кавказ выступает как ключевая территория для объ-
ективных палеоклиматических и прогнозных моделей. Однако в уже проведенных широкомасштабных 
реконструкциях изменений растительности и климата позднего плейстоцена–голоцена Северной 
Евразии [11, 12] данные по региону отсутствуют для всех пространственно-хронологических срезов. 

Еще один немаловажный аспект палеогеографического изучения Восточного Кавказа — его зем-
ледельческая история [13]. Изолированные районы горного Дагестана не только являются центром 
видообразования ксерофитной флоры Кавказа, но и входят в ареал формообразования важнейших 
культурных растений, первичная доместикация которых происходила на базе местной флоры. По 
при чине того, что начало культивирования не зависело от интродукции, здесь локализовался один из 
древнейших очагов земледелия на территории России [14]. 

В связи с этим исследование природной среды региона имеет большое значение для изучения 
развития древних обществ и соответствия их хозяйства меняющимся условиям окружающей среды. 
Кроме того, несмотря на следы древнего масштабного земледельческого освоения [15], отсутствие 
долгосрочных палеоэкологических записей в горном Дагестане не позволяет рассматривать этот ре-
гион при оценке последствий землепользования в прошлом и выявить антропогенные изменения 
ландшафтов и регионального климата через обратные связи [16].

Путем целенаправленных поисков и исследований высокоразрешающих природных архивов голо-
цена впервые выявлена группа объектов, характеризующих динамику развития природной среды гор-
ной части Восточного Кавказа. В данной работе приводятся первые результаты изучения торфяных бо-
лот среднегорного Дагестана с периодом торфонакопления, охватывающим большую часть голоцена.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Восточный Кавказ занимает наиболее широкую часть Кавказа, протягиваясь почти на 300 км с 
северо-запада на юго-восток. Наши исследования сосредоточены во внутригорном (известняковом) 
Дагестане. Рельеф региона формируют протяженные антиклинальные хребты с плоскими поверхно-
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стями высотой от 1800 до 2800 м; синклинальные хребты и плато высотой от 1200 до 2300 м или до-
лины 600–1500 м; в случае прорезания хребтов долинами крупных рек образуются котловины с от-
весными бортами и высотой днища 400–1000 м. 

Развитие бронирующих и стойких к эрозии толщ известняков и тектонически обусловленных 
форм рельефа (плато и хребтов) в благоприятной обстановке привело к формированию участков с 
резко ослабленной эрозией, которые хорошо подходят для накопления мелкозема и образования 
болот. Подобные условия характерны, например, для западной части самого крупного в регионе 
Хунзахского плато [17, 18].

Следует отметить, что болота или заболоченные луга в горном Дагестане встречаются крайне 
редко и локально, они не обозначены на карте растительности Дагестанской АССР [17], их приуро-
ченность, строение и состав слагающих растительных сообществ ранее не исследовались. По данным 
полевых работ 2016–2017 гг. нами выделено четыре варианта локализации болот (табл. 1).

Основной комплекс аналитических результатов получен на торфянике около с. Шотота Хунзах-
ского района (рис. 1). Болото образовалось в месте перехода долин малых рек, прорезающих склон 
близлежащего хр. Аржута на плоские участки Хунзахского плато. Заболоченная территория покрыва-
ет около 30 % северо-западной части плато. Болото Шотота занимает склон и осевую центральную 
часть плато между высотами 1870 и 1830 м, будучи самым обширным болотным массивом на Вос-
точном Кавказе. Из болота к северо-западу вытекает водоток, который относится к бассейну р. Ан-
дийское Койсу. В юго-западной части болота с абс. выс. 1860 м сохранились дрены от разработок 
торфа, которые велись здесь до середины ХХ в. Это позволило полноценно обследовать строение 
торфяной залежи в разных частях болота и провести отбор проб. 

Климатические условия характеризуются по данным метеостанции Хунзах: годовое количество 
осадков — 577 мм, среднегодовая температура — 6,1 °С, июля — 16,1 °С, января — –4,4 °С. Примеча-
тельно, что за пять холодных месяцев (ноябрь–март) фиксируется всего 54 мм осадков, поэтому ус-
тойчивый снеговой покров не образуется, основная их часть выпадает в виде сильных летних ливней.

Флора относительно бедная, ее можно характеризовать как лугово-нагорно-ксерофитно-опушеч-
ную [19]. Участок расположен ниже верхней границы леса, которая проведена на северном склоне 
Боль шого Кавказа на уровне 2200 м над ур. моря [20]. Тем не менее Хунзахское плато почти  безлесно, 
сосновые редколесья встречаются только на северных склонах, основной фон растительности форми-
рует пестрое сочетание различных ассоциаций субальпийских лугов. На плато развиты  плодородные гор-
но-луговые черноземовидные почвы, это обусловило его интенсивное освоение и практически полную 
распашку в прошлом, следы которой остались в виде многочисленных земледельческих террас.

Простирание и мощность торфа тестировались стальным лавинным зондом, обследование стро-
ения толщи проведено буром Eijkelkamp. Описание стратиграфии и отбор проб выполнены при за-
чистке стенки мелиоративной траншеи до глубины 2,5 м на наиболее репрезентативном участке. 

Т а б л и ц а  1

Типы болот Восточного Кавказа

Тип Особенности локализации и характера заболачивания

I Торфяники, сформированные в тектонически обусловленных формах рельефа, приуроченные к практиче-
ски плоским поверхностям крупных плато. Как правило, это обширные участки без выраженных бортов 
котловин, с мощностью торфа от 0,5 до 2 м, занятые осоково-тростниковыми или хвощевыми сообщества-
ми, по периферии с участием луговых видов. Встречаются в среднегорной зоне. Пример — болото Шотота 

II Подпрудные озера, которые после накопления значительной мощности озерных отложений трансформи-
ровались в болота. Как правило, они заболачиваются по сплавинному типу, имеют отчетливые борта, в не-
которых случаях в центре сохраняется открытая вода и торфяная сплавина отделена от нижней озерной 
части осадков водяной линзой. Заняты осоковыми сообществами, с редким участием тростника. Разведан-
ная мощность осадков составляет до 10 м и более, ее изменение обусловлено формой котловины. Встреча-
ются как в среднегорной, так и в высокогорной зоне

III Болота в зонах перехода от широких плоскодонных долин к прилегающим хребтам. Развиваются в услови-
ях дополнительного поступления влаги в местах разгрузки пресных грунтовых вод, приурочены к склонам 
до 5° и более. Заняты осоково-хвощевыми и осоково-тростниковыми сообществами, мощность торфа — до 
1,5 м. Подобные болота распространены в высокогорной зоне и схожи с болотами высокогорий Западного 
и Центрального Кавказа

IV Болота в карстовых воронках. Встречаются в комплексах с озерами и характеризуются небольшими разме-
рами (протяженностью до 200 м) и округлой формой и хорошо выраженными бортами. Тип залежи — ни-
зинный, растительность осоково-хвощевая, торф мощностью до 1,5 м подстилается озерными отложения-
ми. Болота этой группы развиты на хребтах Аракмеэр и Андийском на границе Дагестана и Чечни
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Для палеоботанических исследований отобран сплошной монолит торфяных и подстилающих 
отложений в стенке шурфа без нарушения структуры напластований. В лабораторных условиях поч-
венно-торфяной профиль был разделен на образцы объемом 3 см3 через 5 см для определения бота-
нического состава. Препараты для анализа торфа подготовлены по методике Г.Г. Куликовой [21], но 
подсчет количественных соотношений растительных остатков выполнен не визуально, а с примене-
нием более объективной оценки — точечным методом [22] при 200-кратном увеличении. В этих же 
образцах точечным методом анализировалась частота встречаемости и размерный ряд углей после 
обесцвечивания органики гипохлоритом натрия. Степень разложения торфа установлена глазомерным 
макроскопическим методом [21], индекс влажности — по отношению растений-торфообразователей 
к гидрологическому режиму [23]. Определение зольности выполнено через каждые 10 см.

Для установления возраста из отложений взяты пробы мощностью 1 см, в верхней части про-
филя образцы отбирались с учетом стратиграфических отличий, в нижней, слабо дифференцирован-
ной, части торфа — с интервалом 10 см. Пробоподготовка и датирование выполнены в соответствии 
со сцинтилляционной (LCS) техникой. Возрастная модель построена по калиброванным датировкам 
в Bacon v2.2 [24]1, это позволило на основе байесовской статистики контролировать скорость накоп-
ления между точками датирования и рассчитать возраст каждого сантиметра профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Датирование и хронология торфонакопления. По профилю Шотота получено 14 радиоуглеродных 
датировок, в том числе 13 по торфу и одна по преобразованной почве, подстилающей торфяник 
(табл. 2). Построение возрастной модели дало хороший результат (рис. 2), несмотря на одну дату, 
выходящую за диапазон ряда, поэтому все дальнейшие хронологические рубежи определялись по 
возрастной кривой Bacon. Относительно равномерное увеличение возраста торфа вниз по профилю 

1 Программа Bacon v2.2 (http://www.chrono.qub.ac.uk/blaauw/bacon.html) работает в свободной программной среде R 
для статистических исследований с открытым исходным кодом [25].

Рис. 1. Картосхема района исследований и местоположение болота Шотота.

1 — территория среднегорного (известнякового) Дагестана; 2 — болото Шотота на Хунзахском плато.



 ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2019 № 2 89

БОЛОТА ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА КАК ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩИЕ АРХИВЫ

Т а б л и ц а  2

Радиоуглеродные датировки профиля торфяника Шотота (горный Дагестан)

Глубина,
см Материал Радиоуглеродный возраст, 

л. н.
Калиброванный возраст, 

л. н.* Лабораторный номер

10 Торф 107,34 ± 2,12 % 120 ± 104** IGAN5540
1,073 ± 0,021***

22 310 ± 60 373 ± 82 IGAN5541
32 1810 ± 70 1736 ± 85 IGAN5542
42 2330 ± 70 2381 ± 134 IGAN5543
48 2890 ± 60 3029 ± 87 IGAN5544
58 5430 ± 70 6208 ± 89 IGAN5545
68 3780 ± 60 4164 ± 102 IGAN5546
78 4130 ± 80 4658 ± 110 IGAN5547
88 4330 ± 70 4939 ± 114 IGAN5548
98 5220 ± 80 6009 ± 111 IGAN5549
108 5410 ± 80 6181 ± 99 IGAN5550
118 5880 ± 90 6701 ± 114 IGAN5551
128 6430 ± 110 7341 ± 106 IGAN5552

138 Почва 6980 ± 110 7814 ± 101 IGAN5553

 * Radiocarbon calibration program CALIB REV7.1.0, по [26].
 ** Откалибрована с использованием калибровочной кривой Bomb13NH1 в программе OxCal 4.3.
 *** Дата представлена по формуле BP/pMC/F14C (возраст, % от современного углерода (pMC procent of modern carbon)/

фракционирование углерода F14С).

Рис. 2. Возрастная модель (Bacon v2.2) (а) и хронология скорости торфонакопления (б) профиля Шотота. 



90 ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2019 № 2

Н.Е. РЯБОГИНА И ДР.

свидетельствует о последовательном накоплении отложений, без выраженных перерывов, темп акку-
муляции изменялся от 0,56 до 0,05 мм/год, но в среднем 1 см торфа формировался в течение 62 лет. 

Согласно возрастной модели (см. рис. 2), заболачивание началось около 7400 кал. л. н., по-
видимому, увеличение увлажнения в это время постепенно превратило луговой участок в болото. На 
начальной стадии накопления торфа около 6700–6080 кал. л. н. скорость его прироста постепенно 
повышалась от 0,20 до 0,38 мм/год. Резкое замедление скорости торфонакопления до 0,15 мм/год на 
глубине 1,02–0,92 м отражает противоположный тренд увлажнения около 6000–5150 кал. л. н. В сле-
дующей секции профиля на глубине 0,93–0,62 м скорость аккумуляции скачкообразно росла от 0,3 
до 0,22 мм/год и, вероятно, согласуется с постепенным увеличением увлажнения в интервале 5300–
3800 кал. л. н. На глубине 0,61 м торфонакопление вновь замедлилось и плавно снижалось на про-
тяжении 3800–2600 кал. л. н. от 0,16 до 0,09 мм/год. Непродолжительное увеличение скорости при-
роста до 0,15 мм/год на глубине 0,44–0,31 м связано с небольшим ростом увлажнения около 
2400–1700 кал. л. н. Наиболее низкая скорость торфонакопления на глубине 0,25–0,34 м подразуме-
вает высокую вероятность частых сезонных пересыханий болота в интервале 1600–700 кал. л. н. Наи-
более высокая скорость прироста торфа 0,25–0,56 мм/год приходится на последние 550 лет, однако 
этот показатель нельзя считать объективным, так как он рассчитан для верхней, наиболее рыхлой 
части профиля. 

Анализ стратиграфии и ботанического состава. Мощность исследованных отложений составила 
1,85 м. Выявленный видовой состав и соотношение растительных остатков в торфе (рис. 3) отражают 
доминантное ядро палеофитоценозов болота и тесно связаны с изменением увлажнения. Однако со-
став растительных макроостатков очень однообразный, характеризуется полным отсутствием слоев, 
сформированных с участием зеленых или сфагновых мхов, а также с включением остатков деревьев 
и кустарников. 

Рис. 3. Стратиграфическое строение и ботанический состав торфа в профиле Шотота.

Стратиграфия: 1 — глеевый горизонт, 2 — темно-серая глина, 3 — органоминеральный переходный горизонт, 
4 — черно-коричневый плотный низинный торф, 5 — коричневый и черный низинный торф. Ботанический со-
став: 6 — тростник, 7 — вейник, 8 — хвощи, 9 — мятлик, 10 — осоки, 11 — неидентифицированные растительные 

остатки. 
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Верхняя часть профиля сложена низинным торфом (см. рис. 3; табл. 3), после резкой границы 
ниже 1,3 м он переходит в пластичные темноокрашенные глины, а с 1,7 м — в глеевый горизонт, 
который подстилается щебнистым элювием известняков. По структуре и обилию органики пластич-
ный базальный слой торфяника похож на трансформированный гумусовый горизонт, и отсутствие 
среди макроостатков водных растений или микроостатков водорослей не позволяет предполагать 
озерную стадию в начале формирования залежи. Заболачивание участка началось около 7400 кал. 
л. н., а с 6800 кал. л. н. началось отложение торфа. Вероятно, подстилающие почвенные отложения 
формировались с начала голоцена.

Показатели степени разложения торфа в профиле средние или высокие (см. рис. 3). Вероятно, 
водно-воздушный режим, благоприятный для разложения органики, формировался около 550–3800 
и 5900–6500 кал. л. н. Отложения, в которых выявлены более низкие показатели разложения торфа, 
формировались при более высоком уровне грунтовых вод в последние 500 л. н., 4200–5100 и более 
6500 кал. л. н. 

Показатели индекса влажности и разложения торфа в целом согласуются и свидетельствуют, что 
около 4200–5900 и 6800–7700 кал. л. н. при высокой влажности болота (индекс 7,6–8,1) степень раз-
ложения не превышала 30 %. Наиболее сухой период индицируется по составу торфообразоватей на 
глубине 0,3 м и приходится на максимум степени разложения торфа в интервале 550–1500 кал. л. н. 
и на этап наиболее медленного торфонакопления в профиле.

Примесь терригенного материала в отложениях профиля минимальна, ее доля возрастает ниже 
1,3 м, подтверждая визуальную границу между минеральной и органогенной частями профиля (см. 
рис. 3). В норме зольность низинного торфа составляет менее 20 %, однако минеральное вещество 
уже свыше 10 % является наносным и не входит в состав торфообразующих растительных тканей. 
Поэтому увеличение зольности до 26–32 % в интервале 0,34–0,44 м может свидетельствовать об ак-
тивизации ветровой эрозии, в том числе в результате более сильного промерзания грунта при отсут-
ствии снега или антропогенном нарушении почвенного покрова.

Т а б л и ц а  3

Стратиграфическое строение отложений торфяника Шотота

Глубина, 
см

Расчетный
возраст, 
кал. л. н.

Особенности строения

0–25 0–490 Темно-коричневый тростниково-вейниковый торф с постепенным увеличением ос-
татков осок и нарастанием показателей степени разложения до 40–50 % в подошве 
слоя. В верхней части рыхлый, сложен корнями современных растений

25–48 490–2800 Более светлый коричневый тростниково-осоково-вейниковый торф, однородный, 
плотный, низкой степени разложения (не более 15–20 %), с черной прослойкой на 
глубине 42–45 см

48–60 2800–3820 Черный осоково-тростниковый с включениями вейника торф, плотный, средней 
степени разложения, с мелкоземом

60–70 3820–4250 Более светлый серо-коричневый осоково-тростниковый торф с остатками листьев 
тростника. Степень разложения около 40 % 

70–120 4250–6770 Черно-коричневый тростниково-осоковый торф с включениями хвощей. Очень плот-
ный. Верхняя и средняя часть сильно разложилась, но к подошве слоя степень раз-
ложения уменьшается и возрастает доля мелкозема. Встречаются слои неразложив-
шихся листьев тростника 

120–130 6770–7380 Переходный темно-серый органоминеральный слой, средней степени разложения, с 
темными листьями тростника, особенно по нижней границе, с заметной примесью 
песка и мелкозема

130–170 7380–~8430* Темно-серый со стальным блеском, пластичный минеральный слой. Пронизан кор-
нями, в верхней части с единичными остатками тростника, осок, хвощей и мятлика. 
С заметной примесью песка, мелкозема и мелких фрагментов известняка

170–185 8430–~8740* Сине-сизый глеевый горизонт с включением мелких обломков известняков

*Возраст почвенной части профиля, рассчитанный по возрастной кривой Bacon, имеет значительные отклонения. 
Здесь приведены значения медианы. 
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Слои торфа черного цвета (0,42–0,45, 0,48–0,6 и 0,7–1,2 м) содержат множество очень мелких 
угольков, на микроуровне они представлены обугленными фитолитами трав-торфообразователей. 
Анализ не выявил концентрированных скоплений угольных прослоек — в темноокрашенных слоях 
угольные частицы распределены относительно равномерно, не найдено крупных угольков, принад-
лежащих кустарниковым или древесным формам растительности. По-видимому, горение сухой тра-
вяной массы было частым и регулярным, но верховым и не затрагивало основную часть торфяной 
массы. 

Источники палеогеографических данных об изменении растительности и климата Кавказа в го-
лоцене по-прежнему немногочисленны. Хотя торфяные отложения Кавказа и ранее использовались 
для палеоэкологических построений, как правило, они охватывали лишь вторую половину голоцена — 
торфяник Салканала 3890 ± 70 л. н., Безенги-1 4250 ± 80 л. н. [1], Луганское болото 4200 ± 80 л. н. 
[6]. В более ранние периоды голоцена развитие болот в высокогорной зоне Центрального и Западно-
го Кавказа было исключено в силу широкого развития оледенений. Для сопредельных регионов ха-
рактер изменений природной среды в голоцене был другим. В частности, в ходе недавних исследова-
ний торфяника Ваневан около высокогорного оз. Севан в Армении [4] получен профиль отложений 
с датировками в диапазоне от 4580 ± 30 до 9860 ± 380 л. н., но без верхней части отложений голоце-
на. Примечательно, что анализ углей в профиле торфяника Ваневан также не дал возможность рекон-
струировать историю пожаров, так как в большей части профиля выявлены следы горения трав и лишь 
эпизодически — древесины. В целом колонки торфяных отложений Закавказья характеризуются 
сложным чередованием болотных и озерных стадий, а следовательно, возможными перерывами осад-
конакопления или резкими скачками скорости аккумуляции. 

Изучение донных осадков озер Кавказа более перспективно и может дать длинные высокораз-
решающие летописи. Однако опыт бурения моренных озер региона [7] показал резко прерывистый 
характер отложений и выпадение из разреза обширных хроноинтервалов. Наиболее полная колонка 
донных отложений, охватывающая 12 500 кал. л. н., получена по оз. Паравани в Джавахетском на-
горье [3]. Однако средняя скорость аккумуляции по возрастной модели профиля составила 120 лет на 
1 см осадка, что в два раза превышает аналогичный показатель для профиля болота Шотота. 

Полученные данные о свойствах торфа и особенностях его аккумуляции в разрезе Шотота в ос-
новном согласуются между собой. К сожалению, из-за низкого разнообразия растительных остатков 
и отсутствия мхов, выступающих важными палеогидрологическими индикаторами, достоверность 
оценки изменения индекса влажности по торфу вызывает сомнения и нуждается в уточнении, напри-
мер по спорово-пыльцевым данным. Инверсия датировки на глубине 0,58 м и ее чрезмерно древний 
возраст, возможно, связаны с активизацией размыва более древних слоев торфяника, примыкающих 
к болотному водотоку, с последующим их переотложением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования болота Восточного Кавказа выступают как наиболее 
полные архивы палеогеографической информации не только Кавказа, но и обширной прилегающей 
территории. Во внутригорном Дагестане встречается по меньшей мере четыре типа торфяников. Пер-
вый приурочен к практически плоским поверхностям крупных плато и, по всей видимости, обладает 
наибольшим палеогеографическим потенциалом. Как показало изучение болота Шотота, торфообра-
зование здесь продолжалось в течение 7400 кал. л. н., а вместе с подстилающими отложениями про-
филь охватывает большую часть голоцена. В этом природном архиве хранится палеогеографическая 
информация об изменениях климата горной части Восточного Кавказа на высотах около 1900 м. 
Важная особенность торфяника Шотота — непрерывный длинный период его функционирования в 
геоморфологически стабильных условиях и накопление однотипных отложений — низинного торфа. 
Как следствие, отсутствуют временные лакуны или колебания скорости аккумуляции, связанные с 
накоплением других типов отложений. Имеющиеся данные о составе торфа, изменениях в степени 
разложения, индексе влажности, зольности и скорости прироста пока индицируют лишь крупные 
вехи в изменении увлажнения региона. Однако исследование состава пыльцевой летописи в каждом 
сантиметре осадков в профиле Шотота позволит не только детально реконструировать природные 
условия в этом регионе, но и сопоставить их с материалами ближайших археологических памятников, 
выявив эпизоды антропогенного преобразования ландшафтов террасированием.

Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда (17–18–01406).
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