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Аннотация. База данных PaleoPerm создана на основе опубликованных и готовящихся к публикации мате-

риалов изучения естественной истории природной среды Пермского Прикамья в позднем плейстоцене и голо-

цене. Проведен поиск и анализ научных статей, монографий, диссертаций, ведомственных отчетов, фондовых 

материалов. Всего изучено 53 публикации, самая ранняя из которых относится к 1926 г. В качестве базовых 

объектов описания выступают палеоархивы: торфяники, озерные, аллювиальные, покровные, культурные, по-

лигенетические отложения. По каждому седиментационному комплексу приводится комплекс данных о его 

названии, участке исследования, географических и морфометрических характеристиках, сведения о датирова-

нии и спектре проведенных анализов – всего, более 20 параметров. Также указаны ссылки на публикации-

первоисточники данных. По итогам работы в базу внесены сведения о 124 палеоархивах. Их местоположение и 

характеристики зафиксированы в виде геоинформационного точечного слоя. Помимо этого, в тексте статьи 

собранные материалы проанализированы по: хронологии исследований, степени опубликованности, вкладу 

разных исследовательских групп, глубинам изученных отложений, степени их датированности, генезису и осо-

бенностям пространственного размещения. Также приведен краткий обзор истории палеогеографических и па-

линологических исследований региона. В заключительной части работы рассмотрены перспективы развития 

PaleoPerm, к которым мы относим: дальнейшее содержательное наполнение базы, корректировку неточностей, 

расширение спектра данных и создание англоязычной версии ресурса. Материалы PaleoPerm доступны по 

ссылке – https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19149824.v3  
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Abstract. The PaleoPerm database is based on published and forthcoming studies of the natural history in the Perm 

Kama region during the Late Pleistocene and Holocene. A total of 53 publications were studied including scientific arti-

cles, monographs, dissertations, departmental reports, stock materials was carried out. The earliest publication was pub-

lished in 1926. The database represents a compilation of information about paleoarchives: peatland, lacustrine, alluvial, 

cultural, polygenetic sediments and cover loams. Each archive is characterized by more than 20 parameters including 

name, study area, geographical and morphometric characteristics, information on dating and the range of analyzes per-

formed, reference to primary source etc. Today, the database consists of 124 paleoarchives. In addition, their location 

and characteristics are provided in the GIS layer. Furthermore, we describe the collected materials according to the 

chronology, the stage of publication process, the contribution of different research groups, the depths of the studied 

cores, the sediment dating, genesis and spatial distribution. We include a brief review of the history of paleogeographic 

and palynological studies of the Perm region. Future development of PaleoPerm includes further update of content of 

the database, correction of inaccuracies, expanding the range of data and creation an English version. PaleoPerm mate-

rials are available at the link – https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19149824.v3  

Key words: paleogeography, paleoecology, sediment, GIS, environmental reconstruction, Perm region 
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Введение 

Палеоархивы представляют собой важный источ-

ник информации о функционировании экосистем в 

прошлом. Расшифровка прошлого – необходимый 

элемент для понимания настоящего и оценки будуще-

го. Изучение физико-химических особенностей раз-

личных седиментационных комплексов и заключен-

ных в них биологических остатков дает возможность 

реконструкции многих параметров среды. Например, 

температурный режим, характер растительности, 

пастбищную нагрузку, уровень грунтовых вод, дина-

мику накопления углерода и другие. Изучение есте-

ственной истории экосистем, углубление знаний о 

климатической динамике прошлых эпох, а также вы-

явление характера и интенсивности влияния человека 

на природную среду, мы считаем основными целями 

подобных исследований. Это позволяет не только 

лучше узнать прошлое, но и более обоснованно моде-

лировать трансформацию природной среды в настоя-

щем и будущем. 

Полный исследовательский цикл даже по одному 

палеоархиву достаточно долог. Обычно он продолжа-

ется несколько лет. Для проведения анализов необхо-

димо использование дорогостоящего оборудования и 

реактивов, а исполнители должны обладать высокой 

квалификацией. Датирование, чаще всего, выполняет-

ся специализированными сторонними лабораториями 

на договорной основе. Результаты таких исследова-

ний можно встретить в изданиях различной (геогра-

фической, археологической, экологической, ботани-

ческой, зоологической и т.д.) направленности. Это 

обусловлено широким спектром применяемых видов 

анализа и разнообразием решаемых задач, областей 

применения. Особой категорией работ, содержащих 

полезные палеогеографические, палеоэкологические 

данные, следует считать обширную группу инженер-

но-технических проектов, связанных с масштабными 

планами преобразования природы (например, созда-

ние водохранилищ, проекты «поворота» рек, освоение 

торфяников), проводимых в советское время. Пере-

численные обстоятельства объясняют относительную 

малочисленность публикаций по палеоисследованиям 

и, в то же время, их «разбросанность» по узкопро-

фильным журналам, сборникам, монографиям, отче-

там, часто труднодоступным и малоизвестным. В ре-

зультате, поиск сведений об уже исследованных па-

леоархивах той или иной территории часто затруднен. 

В связи с этим, востребованной становится комплекс-

ная систематизация такой информации.  

Пермское Прикамье в палеогеографическом и па-

леоэкологическом отношении – сравнительно мало-

изученный регион. Однако, даже проведенные и опуб-

ликованные исследования по этой территории пред-

ставлены в региональных и глобальных палеоэкологи-

ческих и палеогеографических базах данных (далее – 

БД) лишь фрагментарно. Так, в палеолимнологической 

базе данных Восточно-Европейской равнины [85] со-

держится информация о двух исследованиях, выпол-

ненных в Пермском крае; в БД PANGAEA [71] – об 

одном. В составе баз данных Neotoma [86], базы палео-

экологических исследований Северной Евразии [69] и 

Всемирной БД палеопожаров [74, 70] сведения о каких-

либо исследованиях в регионе отсутствуют. 

Цель настоящей работы – создание открытой базы 

данных палеоархивов Пермского Прикамья позднего 

плейстоцена и голоцена, содержащей структуриро-

ванную информацию о проведенных или проводимых 

исследованиях. Формирование такой БД позволит 

существенно снизить затраты времени при подготовке 

обзорной части исследований, повысить качество 

научной дискуссии среди специалистов, работающих 

в этом направлении. 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19149824.v3
https://doi.org/10.17072/2410-8553-2022-1-58-77
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Задачи: 

− систематизировать и проанализировать опуб-

ликованные палеоэкологические и палеогеографиче-

ские исследования Пермского Прикамья, подготовить 

список ссылок на первоисточники; 

− создать геоинформационный точечный слой 

палеоархивов, включающий метаданные исследова-

ний по каждому объекту; 

− сформулировать перспективы развития создан-

ной базы данных. 

 

Материал и методика 

Краткая физико-географическая характери-

стика региона. В физико-географическом отношении 

территория Прикамья подразделяется на две крупные 

ландшафтные страны: Восточно-Европейская равнина 

и Уральские горы [Назаров, 2006]. Восточная часть 

региона расположена в осевой (водораздельной) части 

Урала, причем водораздел отвечает границе Европа и 

Азия, и характеризуется среднегорным типом рельефа 

с максимальной отметкой 1469 м (г. Тулымский Ка-

мень). В фундаменте Уральских гор – интенсивно 

дислоцированные породы палеозоя и протерозоя. К 

северу и югу от Тулымского Камня территорию сла-

гают увалы и хребты с высотными отметками от 400 

до 1000 м. Склоны гор крутые (до 10–25°), относи-

тельные превышения составляют 200–1000 м. 

Уральские горы в пределах Пермского Прикамья 

делятся на две части: Северный и Средний Урал. В 

пределах Среднего Урала горы понижаются, а строго 

меридиональное простирание горного кряжа сменяет-

ся юго-восточным. Границу между Северным и Сред-

ним Уралом проводят по подножию горы Ослянка 

(1119 м). Среди гор Среднего Урала наиболее высо-

кие отметки характерны для хребта Басеги – г. Сред-

ний Басег (993 м). На Северном Урале, в верховьях 

реки Яйвы, простирается отрог Уральских гор – пла-

тообразный хребет Кваркуш. 

На западе и в центре региона расположена плат-

форменная часть Пермского Прикамья – окраина Во-

сточно-Европейской равнины, которая характеризуется 

возвышенным, слабо всхолмленным рельефом с высо-

тами, очень редко превышающими 200–400 м. Среди 

крупных возвышенностей можно выделить Тулвин-

скую, Верхнекамскую, Немскую, Уфимское плато, 

Оханскую, Верещагинско-Васильевские и Северные 

Увалы, а среди низменностей – Камско-Кельтминскую, 

Косинскую, Среднекамско-Косьвинскую, Сылвинско-

Иренскую и другие. В геологическом фундаменте Во-

сточно-Европейской равнины – палеозойские и мезо-

зойские отложения различного генезиса и мощности. 

Кайнозойские образования представлены преимуще-

ственно рыхлыми породами четвертичной системы 

континентального происхождения и очень небольшими 

по площади «островками» отложений неогенового воз-

раста. 

Речная сеть территории принадлежит западному 

склону Урала и относится к водосбору Камы. Наибо-

лее значительными притоками являются рр. Чусовая, 

Косьва, Яйва, Обва, Сылва. Речные долины преиму-

щественно хорошо проработаны в пределах Восточ-

но-Европейской равнины, а в истоках левых притоков 

Камы узкие, нередко каньонообразные. На северо-

западе Прикамья расположены преимущественно 

низменные реки, притоки Камы – Весляна, Коса, Лу-

пья, Южная Кельтма, Пильва. 

Климат в пределах региона умеренно-конти-

нентальный. Уральский хребет, несмотря на сравни-

тельно небольшие высоты, служит естественной пре-

градой на пути преобладающего западного переноса 

воздушных масс. Влияние гор приводит к ослаблению 

западного переноса, изменению направления движения 

циклонов и антициклонов, замедлению их движения, к 

деформации при переваливании через горы барических 

образований и атмосферных фронтов. Эти климатиче-

ские изменения сказываются на почвах и растительно-

сти. Основной фон дают еловые и елово-пихтовые 

средне- и южно-таежные леса. Север Прикамья пред-

ставлен средней, зеленомошной тайгой. На юге встре-

чаются смешанные хвойно-широколиственные леса, в 

составе которых много липы. По всей территории ши-

роко распространены вторичные березняки, многие из 

которых возникли на месте вырубок. Под южно-

таежными лесами Среднего Урала, как и в Предуралье, 

развиты подзолистые и дерново-подзолистые почвы. 

На юге региона они вытесняются серыми лесными 

почвами, местами – выщелоченными черноземами. 

Краткая история палеогеографических исследо-

ваний четвертичного периода в регионе. Исследова-

ния палеогеографической направленности появились в 

трудах геологов в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 

XX в. Ученые обратили внимание на то, что речная 

сеть территории 107 листа десятиверстовой карты (ис-

токи р. Камы и Вятки) в доледниковое время суще-

ственно отличалась от современной и очертания русла 

Камы являются зеркальным отражением русла Вятки. 

С начала 1940-х гг. различные вопросы четвертичной 

геологии и геохронологии аллювиальных, озерно-

аллювиальных, аллювиально-болотных и других отло-

жений Западного склона Среднего Урала и Предуралья 

в той или иной степени затрагиваются в ряде опубли-

кованных работ [2, 18, 66, 16, 58]. 

Первый значительный этап в изучении четвертич-

ного аллювия приходится на первую половину XX в. 

В результате работ большинства исследователей к 

1937 г. была установлена стратиграфическая схема 

четвертичных отложений северного Прикамья. В свя-

зи с началом подготовки к изысканиям специального 

Управления Соликамского гидроузла были созданы 

первые гипсометрические карты, составлена краткая 

сводка по четвертичным отложениям, геоморфологии, 

истории развитии речной сети данного района. В ос-

новных чертах были выделены крупные древние впа-

дины и соединяющие их широкие древние долины. 

Всего было установлено 5 таких маргинальных (крае-

вых) каналов: Троицко-Печорская впадина шириной 

около 50 км (на р. Печоре), Вычегодская впадина ши-

риной 60 км (на р. Вычегде у подножия Джежимской 
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впадины), Верхнекамская впадина шириной свыше 

30 км (на р. Каме выше с. Бондюг), Колво-Вишерская 

шириной 25–30 км (на рр. Колве и Вишере между 

устьем р. Вишеры и Полюдовым кряжем), Чусовская 

впадина шириной 10–15 км (на р. Вишерке в районе 

Чусовского озера). Все выделенные впадины соеди-

няются сквозными долинами, из которых наиболее 

важными являются долины рр. Северной и Южной 

Мылвы, Неми, Северной и Южной Кельтмы. 

В это время начинает формироваться достаточно 

надежная фактологическая база об условиях, особен-

ностях и масштабах проявления ледникового воздей-

ствия на бассейн верхней Камы, Вычегды и Печоры, 

включающая в себя результаты работ самых различ-

ных научных и производственных коллективов геоло-

гов и геоморфологов (Камской экспедиции научно-

исследовательского геолого-разведочного института, 

Печоро-Вычегодской экспедиции ВСЕГЕИ, института 

Гидропроект, Всесоюзного гидрогеологического 

треста). 

С 1938 по 1940 гг. рядом учреждений были произ-

ведены специальные геолого-съемочные, гидрогеоло-

гические и инженерно-геологические изыскания и 

буровые работы почти на всей территории данного 

района. Широкое распространение древнеаллювиаль-

ных отложений в долинах рр. Вычегды, Неми, Север-

ной и Южной Кельтмы натолкнуло И.И. Краснова 

[36] на идею о возможном древнем соединении верх-

ней Вычегды с бассейном р. Камы и подпруживании 

стока северных рек во время плейстоценовых оледе-

нений. В своей работе 1948 года, используя результа-

ты массового бурения в ходе изыскательских работ, 

он построил схемы перестройки речных долин и меж-

бассейновых переливов в результате ледникового 

подпруживания. Получилось, что верховья Печоры и 

Камы стекали когда-то в Вычегду, а позднее по остав-

ленным ими древним долинам, пересекающим ны-

нешние междуречья, воды ледниково-подпрудных 

озер перетекали из арктического бассейна в Каспий-

ское море. 

Вторым крупным этапом исследования четвертич-

ных отложений, и аллювия в частности, был период 

специализированных геологических съемок, охва-

тивших Урал, Предуралье и Зауралье, проводившихся 

Уральским территориальным геологическим управле-

нием Министерства геологии РСФСР под руковод-

ством В.А. Лидера [63, 40]. С этого момента можно 

говорить о начале планомерных геологических работ 

в пределах Урала по составлению полистных геоло-

гических карт масштаба 1:200 000 [7]. Гидрогеологи-

ческие исследования масштаба 1:200 000 начались 

позднее и продолжались до конца прошлого века. Од-

новременно на территориях наиболее сложного гео-

логического строения были начаты геологосъемочные 

работы масштаба 1:50 000, постепенно превративши-

еся в площадное картирование крупных тектониче-

ских структур. 

В 1940–1950-е годы активное изучение четвертич-

ного аллювия было связано с крупными стройками – 

сооружением водохранилищ. В 1958 г. Печорской и 

Мещерской экспедициями Всесоюзного гидрогеоло-

гического треста были завершены инженерно-

геологические исследования масштабов 1:25 000, 

1:100 000 и 1:200 000 в зоне проектирования Верхне-

камского, Камского и Воткинского водохранилищ 

[27, 34, 35, 5]. Работы сопровождались комплексом 

спорово-пыльцевых и микрофаунистических исследо-

ваний. 

Третий период был связан с новыми изысканиями 

Гидропроекта в связи с разработкой проекта пере-

броски вод рек Печоры и Вычегды в Каму. В это вре-

мя детальное бурение проводилось в северной части 

Прикамья, в основном на Печоро-Вычегодско-

Камском междуречье [67]. 

В дальнейшем фокус переместился на исследова-

ния стратиграфии четвертичных отложений [68]. 

Стратиграфическая схема четвертичных отложений 

Урала и прилегающих к нему равнин регулярно рас-

сматривалась на заседаниях Постоянной четвертич-

ной комиссии Уральского Межведомственного стра-

тиграфического комитета. Номенклатура дробных 

стратиграфических подразделений по проекту 

К.В. Никифоровой и И.И. Краснова [68] предполагала 

закрепление для плейстоцена Предуралья чусовского, 

ларевского, талицкого, сайгатского горизонтов и их 

опорных разрезов. 

Стратотипическим районом для чусовского гори-

зонта являются окрестности озера Чусовского, где 

скважинами Гидропроекта под толщей аллювия и 

озерных лихвинских отложений вскрыта морена на 

абсолютных отметках 100–115 м. В Предуралье гори-

зонт формирует высокую эрозионно-аккумулятивную 

поверхность в долине реки Сылвы с относительной 

высотой 35–45 м. Он сложен преимущественно галеч-

никами, гравийниками и гравийными песками, зале-

гающими на палеозойских породах. Мощность аллю-

вия 5–10 м. Опорные разрезы изучены в промышлен-

ных гравийных карьерах среднего течения р. Сылвы у 

г. Кунгур [63] и на р. Бабка (левый приток Сылвы) у 

д. Масленники [68]. В базальных песках разреза 

«Масленники» В.Л. Яхимович и В.П. Суховым были 

отмыты остатки мелких млекопитающих: Ochotona 

sp., Sciurus sp., Cricetus sp., Clethrionomys sp., 

Mimomys ex gr. intermedius New., Microtus cf. gregalis 

Pall., M. oeconomus Pall., M. ex gr. malei-hyperboreus, 

Myospalax sp.  

Ларевский горизонт выделен в северной части 

Прикамья по скважинам, пробуренным южнее оз. Чу-

совского [67]. Спорово-пыльцевые спектры моренных 

отложений характеризуют березовое редколесье с 

небольшой примесью сосен, елей и травянистых рас-

тений, со спорами сфагновых мхов и папоротников.  

Талицкий и сайгатский объединенные горизонты 

представлены аллювием второй надпойменной терра-

сы р. Камы мощностью 10–15 м. В районе г. Чайков-

ский в нижнем течении р. Сайгатка находится страто-

типический разрез сайгатского горизонта, который 

детально изучался Г.И. Горецким [16] по скважинам 
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Гидропроекта. Верхние слои содержат пыльцу лесно-

го спектра, почти без примеси широколиственных 

пород, с преобладанием карликовой березы. 

В разное время геохронологические и палеогео-

графические сведения о Прикамье включались в 

учебники и монографии [47, 19], а также различные 

советские и российские мелкомасштабные атласы-

монографии [6]. В последнее время территория При-

камья частично попадает в сферу интересов зарубеж-

ных исследователей-палеогляциологов, главным об-

разом в рамках рамках российско-норвежских проек-

тов QUEEN, PECHORA, ICEHUS [83], а также палео-

географов Института географии РАН [73]. 

Исследованию палеоархивов пойм и надпоймен-

ных террас верхней Камы, Косы, Тимшера, Пильвы, 

Южной Кельтмы, Колвы с 2013 г. посвящены работы 

исследовательского коллектива под руководством 

Н.Н. Назарова [31, 51, 55]. Для рек бассейна установ-

лена хронология и палеогеографические обстановки 

формирования разновозрастных голоценовых пой-

менных сегментов (генераций). В пределах Камско-

Печорско-Вычегодского водораздела проведена типи-

зация речных долин. Отдельные участки главных рек 

региона и их основных притоков были отнесены к 

нескольким типам: однонаправленного прерывисто-

руслового развития, двунаправленного прерывисто-

руслового развития, долинам прорыва, озерно-

руслового развития. В южной части Кельтминского 

каньона проведен анализ каналов стока древних при-

ледниковых озер. 

Краткая история палинологических исследова-

ний. Первые палинологические исследования болот 

на Урале проводились для целей торфоразработок. 

Первая спорово-пыльцевая диаграмма на территории 

Пермского края опубликована в работе Д.А. Гераси-

мова [13] «Геоботаническое исследование торфяных 

болот Урала (краткое предварительное сообщение)» в 

1926 году в журнале «Торфяное дело». Пыльцевые 

диаграммы приведены для Язоевского прииска (уча-

сток Шигирского болота, Свердловская область) и 

Ушаковского болота (окрестности Перми). Датирова-

ние отложений проводилось стратиграфически на 

основании сравнения с изученными торфяниками 

Средней России. В 30–40-х годах исследования болот 

и торфяной залежи продолжаются под руководством 

А.А. Генкеля. В этих работах основной упор делался 

на ландшафтное размещение болот, основные типы и 

черты болот и залежей торфа, определение возраста 

торфяников, геоботаническое описание и практиче-

ские мероприятия по освоению болот [9–12]. При 

этом спорово-пыльцевой анализ использовался как 

надежный метод определения возраста торфа.  

Несколько работ посвящены торфяникам поймы и 

первой террасы Камы. Из-за строительства Воткин-

ского водохранилища эти архивы утеряны в настоя-

щее время, в связи с чем данные сообщения представ-

ляет особую важность. А.А. Генкель и А.П. Лебедева 

[12] приводят уникальные данные по обнажениям 

торфяников, выступающих на береговых склонах 

поймы и надпойменной ступени Камы возле пос. По-

жва и пос. Тюлькино. Следующая работа, посвящен-

ная болотам реки Камы от Перми до Соликамска, бы-

ла опубликована М.М. Даниловой [20]. Автор харак-

теризует распределение болот: травяные болота, оль-

ховые болота, еловые согры, сосновые согры и сфаг-

новые болота – и растительности по террасам и пред-

ставляет их эволюцию в естественных и антропогенно 

нарушенных условиях. История первой надпоймен-

ной террасы левого берега Камы представлена 

М.М. Сторожевой [62]. Ею изучены торфяники около 

д. Губничата и около д. Пихтовки. Обе деревни нахо-

дились между Пермью и Усольем, их точная локали-

зация затруднена, возможно они были затоплены во-

дохранилищем. Оба торфяника представляли собой 

еловые согры, образовавшиеся на месте озер, суще-

ствовавших в начале голоцена.  

Болота юго-западных районов Пермской области 

изучены сравнительно мало. Спорово-пыльцевой ана-

лиз болот второй террасы «Первомайское» и «Клюк-

венное» показал, что они были сформированы в ат-

лантический период [21]. Особая работа по изучению 

заторфованных карстовых воронок была проведена 

А.А. Генкелем в 30х годах [9]. Он исследовал воронки 

около ныне не существующей д. Крюковы между рр. 

Иренью и Бабкой, а также над Кунгурской ледяной 

пещерой и к югу от Кунгура на правом берегу 

р. Ирень. Все три участка геологически однородны и 

представлены 2 и 3 свитой гипсов и ангидридов кун-

гурского яруса. А.А. Генкель подробно картирует и 

описывает типы воронок, разрабатывает план генези-

са воронок, делает описание растительности и пред-

лагает пути заторфовывания воронок. Для определе-

ния возраста, торф из 5 воронок были изучены с по-

мощью спорово-пыльцевого анализа.  

Начиная с 50-х годов, спорадические исследования 

торфяников и озерных отложений приурочены к реше-

нию вопросов стратиграфии четвертичных отложений. 

Р.Е. Гитерман [14] провела спорово-пыльцевой анализ 

отложений в низовьях Чусовой в рамках работы Чу-

совского четвертичного отряда под руководством 

В.И. Громова [18]. В низовьях р. Чусовой описаны 

плейстоценовые и голоценовые погребенные торфя-

ники и сапропели. Л.В. Голубева [15] провела споро-

во-пыльцевой анализ четвертичных отложений пер-

вой террасы р. Сылвы в районе с. Усть-Кишерть, вы-

сокой поймы и первой надпойменной террасы р. Ки-

шертки и водораздельных пространств к северо-

западу от д. Верхние Частые. Отложения представля-

ют собой суглинки, глины и пески и датируются по 

спорово-пыльцевому анализу голоценом. Однако, 

результаты не коррелировались стратиграфически с 

региональными диаграммами. 

В начале 90-х годов Я.К. Еловичевой [24] опубли-

ковано палинологическое исследование разреза 

Осинцево-1. Данные были скоррелированы с клима-

тостратиграфической схемой Блитта-Сернандера. По 

мнению автора, разрез является наиболее полным 

палинологически изученным разрезом Пермской об-
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ласти, охватывающим позднеледниковье и голоцен. 

Однако радиоуглеродный анализ не подтверждает 

древности отложений, указывая на голоценовый воз-

раст нижних слоев [30].  

После двадцатилетнего перерыва, исследования с 

целью реконструкции ландшафтов начали проводить-

ся в верховьях Камы [22]. Этот участок характеризу-

ется большим количеством археологических памят-

ников от мезолита до позднего средневековья. Рекон-

струкции ландшафтов проводились с помощью па-

леоруслового, радиоуглеродного, карпологического и 

спорово-пыльцевого анализов. Авторы выявили зако-

номерности в расположении памятников на коренном 

склоне и поймах разных генераций. Эта тематика 

продолжается и в следующих работах [26, 38, 41, 64]. 

Комплексные исследования показали, что активное 

освоение региона часто совпадало с маловодными 

периодами. 

Палеоэкологические исследования среднего тече-

ния Камы и южной части Пермского края проводятся 

под руководством Л.С. Шумиловских. Работы начи-

нались с проекта «Phenomenon of the Kungur forest-

steppe: natural or human-made?» по изучению истории 

Кунгурской лесостепи, дискуссии о естественной или 

антропогенной природе которой идут уже более ста 

лет [32, 33, 37, 46, 56, 57, 65]. Для ответа на вопрос, 

проведены палинологические исследования озерных и 

болотных отложений на территории Кунгурской лесо-

степи по сравнению с окружающей подтайгой [65, 77, 

79-81]. Работы продолжаются в рамках нового проек-

та «Plant and land use of Early Iron Age societies in the 

boreal zone of the mid-Kama region and its 

environmental impact» по исследованию влияния куль-

тур раннего железного века на природную обстановку 

современного Пермского края. 

Материал. Поиск научной литературы, касаю-

щейся изучения палеоархивов, вёлся в трёх направле-

ниях: современная научная литература в рефератив-

ных базах данных Scopus, WoS, Elibrary; старые пуб-

ликации в библиотеках, ведомственных архивах; ма-

териалы проектных работ советского времени в фон-

довых архивах. Помимо опубликованных данных, в 

общий анализ также включены обрабатываемые ма-

териалы (о которых известно авторскому коллективу), 

по которым публикации пока находятся на стадии 

подготовки. 

Методика. Систематизация материалов проводи-

лась путем анализа литературы. При этом, в качестве 

единицы анализа рассматривался палеоархив – кон-

кретный исследованный комплекс отложений. Для 

каждого палеоархива, на основе сведений из публика-

ции, фиксировалось более 20 параметров: название 

колонки в русском и англоязычном варианте; название 

объекта (места) исследования; год исследования; об-

щая длина (высота) колонки; наличие датировок; число 

продатированных образцов; охватываемый диапазон 

дат; максимальный калиброванный возраст; наличие 

других анализов (литологический, спорово-пыльцевой, 

палекарпологический, содержание углерода методом 

потерь при прокаливании, концентрация микроуглей, 

археологические исследования); административный 

район; ботанико-географический район; высота над 

уровнем моря; публикационный статус исследования; 

исследовательская группа авторов; краткая и полная 

ссылка на публикации, географические координаты, 

сведения о нарушенности палеоархива; примечания. 

В результате, средствами MS Excel, составлена сводная 

таблица по всем палеоархивам. 

Параметры палеоархивов напрямую взяты из 

публикаций-первоисточников. Исключение состав-

ляют данные об административных и ботанико-

географических районах, принадлежность к которым 

часто определялась самостоятельно, средствами 

ГИС. В нескольких работах информация о результа-

тах радиоуглеродного анализа приводилась лишь в 

виде исходных некалиброванных данных. В этом 

случае, калибровка возраста проводилась при помо-

щи онлайн-сервиса Calib 8.20 [82], с использованием 

кривой IntCal20 [75]. Сведения о нарушенности па-

леоархива и географические координаты также 

определены самостоятельно. 

Большая часть проанализированных публикаций 

собрана в виде электронных документов, содержащих 

полный или частичный (в случае некоторых обшир-

ных монографий или сборников) текст. 

Геоинформационная обработка собранных данных 

проводилась программе ArcGIS (ESRI). Она предпо-

лагала векторизацию мест расположения палеоархи-

вов в виде точечного слоя, в формате ESRI Shape. Для 

добавления данных из MS Excel в таблицу атрибутов 

точечного ГИС-слоя применяется опция «Соединения 

и Связи – Соединение». Синхронизация проведена по 

полю «Id» идентичному и для shp-файла, и для табли-

цы Excel. Слой построен в системе координат WGS 

1984 (zone 40N), проекция Меркатора. 

 

Результаты 

Созданная база данных включает в себя 3 блока: 

таблица MS Excel с данными о палеоархивах; точеч-

ный ГИС-слой мест расположения палеоархивов, 

вспомогательные материалы (библиографический 

список публикаций (русскоязычный и англоязычный 

вариант), общее описание и инструкция по использо-

ванию БД, карточка объекта (шаблон сведений о но-

вом палеоархиве для внесения в базу)).  

Всего по теме работы найдено 53 публикаций. Из 

них 5 написаны на английском, остальные на русском 

языке. Из общей выборки 6 работ опубликовано до 

1950 г., в период 1950–1969 гг. – 12, в 1970–1992 гг. – 9, 

в 1993–2013 гг. – 0, с 2014 г. по настоящее время – 26. 

Общее число палеоархивов (124) значительно пре-

вышает число обработанных работ, поскольку многие 

публикации описывают несколько седиментационных 

комплексов.  

Хронологию исследований можно условно поде-

лить на 2 неравных периода: советский (до 1991 г.) и 

новейший (с 2014 г. по настоящее время). При этом, 

большая часть палеоархивов (75,8%) относится к по-

следнему периоду, когда довольно активная работа 

одновременно ведётся несколькими исследователь-
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скими группами. Внутри советского периода выделя-

ется пионерный довоенный период исследований 

(проводимых под руководством А.А. Генкеля, 

Д.А. Герасимова и их учеников), послевоенный пери-

од, в основном связанный с научной подготовкой 

крупных проектов преобразования природы (Д.Г. Зи-

линг, Г.И. Горецкий, В.Л. Яхимович и другие), и еди-

ничная, но крайне интересная работа Я.К. Еловичевой 

и В.К. Кокаровцева, выполненная в конце советского 

времени. Заметно выделяется хронологический раз-

рыв 1992–2013 гг. Поиск показал, что в этот период 

обследований палеоархивов не проводилось.  

Среди изученных палеоархивов данные по до-

вольно многим пока не опубликованы (материал 

находится в обработке) – 30,6% или опубликованы 

только частично – 22,6%. Сведения по большей части 

таких палеоархивов находятся в обработке двух ис-

следовательских групп: 1) «Назаров, Копытов, Чер-

нов, Лычагина, Жуйкова, Лаптева и другие», иссле-

дующие аллювиальные отложения Верхней Камы и её 

притоков; 2) «Шумиловских, Шмидт, Баталова, Пе-

рескоков, Мингалев, Санников и другие», в основном 

изучающие озерные и болотные палеоархивы вблизи 

г. Перми и по южной части региона. Полноценные 

описания законченного цикла исследований опубли-

кованы по 46,8% выявленных палеоархивов.  

Изучением палеоархивов Пермского Прикамья за-

нимался ряд научных коллективов (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Исследовательские группы, изучающие палеоархивы Пермского Прикамья 

Table 1 
Research groups studying paleoarchives of the Perm Kama region 

 

Исследовательские группы // Re-

search groups 

Годы иссле-

дований // 

Years of re-

searches 

Районы и объекты // Regions and objects 

Палеоархивы, 

шт. // Paleoar-

chives, psc. 

Генкель, Голубева, Герасимов, Сторо-

жева, Данилова, Зилинг, Горецкий, 

Яхимович и др. // Hencel, Golubeva, 

Gerasimov, Storozheva, Danikova, 

Ziling, Goreckiy, Yahimovich [9–13, 15, 

16, 20, 21, 27, 62, 63, 67,68] 

1924–1967 

Торфяники и обнажения вдоль Камы, Кун-

гурская лесостепь, Чусовское озеро и р. 

Вишерка, р. Южная Кельтма // Peatlands and 

outcropings along the Kama, Kungur forest-

steppe, Chusovskoye lake and Visherka river, 

Yuzhnaya Keltma river  

29 

Еловичева, Кокаровцев // Elovicheva, 

Kokarovtsev [27, 30] 
1992 

Болото Осинцево-I (Кишертский район) // 

Osintsevo-1 peatland (Kishert district)  
1 

Шумиловских, Шмидт, Перескоков, 

Мингалев, Санников и др. // Shumilov-

skikh, Schmidt, Batalova, Pereskokov, 

Mingalev, Sannikov et al. [65, 77, 79–81] 

2016 – н.в. // 

Since 2016 

Кунгурская лесостепь, Хвойно-

широколиственные леса юга края, окрест-

ности Перми, Бызимское болото // Kungur 

forest-steppe, Coniferous-broad leaved forests 

of south of the region, Perm`s suburbs, Byzim 

peatland  

15 

Назаров, Копытов, Чернов, Лычагина, 

Жуйкова, Лаптева и др. // Nazarov, 

Kopytov, Chernov, Lychagina, Zhuikova, 

Lapteva et al. [22, 23, 31, 38, 41–45, 49–

55, 72]  

2013 – по н.в. 

// Since 2013 

Верхняя Кама и её притоки // Upper Kama 

and its tributaries 

70 

Лычагина, Трофимова, Лаптева, Дема-

ков и др. // Lychagina, Trofimova, Lap-

teva, Demakov et al. [22, 23, 38, 41–45, 

64]  

2012 – по н.в. 

// Since 2012 

Дедюхинский остров, Чашкинские озера, 

Усть-Коса // Dedukhinskiy island, Chashkino 

lakes, Ust-Kosa 
8 

Москвина, Крашенинников и др. // 

Moskvina, Krasheninnkov et al.  

2018 – по н.в. 

// Since 2018 

Обнажения реки Сыры (Суксунский район) 

// Syra river`s outcropings (Suksun district) 
1 

 

Глубина исследованных отложений (рис. 1-D) ва-

рьирует в широком диапазоне, от 2–3 до 100 м. При 

этом подавляющая часть (92,7%) охватывает глубины 

до 10 м. Все длинные (более 10 м) колонки, вскры-

вавшие полигенетические отложения, пробурены в 

30-е, 50–60-е гг. XX в.  
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Рис. 1. Распределение исследованных палеоархивов Пермского Прикамья по: 

A) возрасту основания колонки (кал. л.н.) B) преобл. типу отложений 

C) видам лабораторных анализов D) глубине колонки, м 

 

Fig. 1. Distribution of studied cores in Perm Kama region by: A) basal age of core (cal yrs BP) 

B) dominate types of sediments C) types of laboratory analysis D) core depth, m 

Большая часть (74,2%) палеоархивов датирована 

радиоуглеродным методом. При этом в 51,6% случаев 

датирован лишь 1 образец. Для 22,6% колонок возраст 

определен в нескольких (от 2 до 7) образцах. Подав-

ляющая часть недатированных колонок относится к 

исследованиям начала и середины XX в., когда этот 

метод был недоступен. Еще для 3 современных коло-

нок (Белое, Шабуничи-1, Верх-Иньвенское) датировка 

первых образцов проводится в настоящее время. 

Возраст датированных палеоархивов (рис. 1-A) 

Пермского Прикамья охватывает позднеледниковое 

время и весь голоцен – вплоть до 15 тыс. лет (кал. л.н.). 

Наибольшее число колонок (18) имеет калиброванный 

возраст основания 5–6 тыс. лет (кал. л.н.). Отдельно 

отметим, что сейчас ведётся подготовка к включению 

в состав БД данных об изученных отложениях двух 

археологических поселений, возраст которых отно-

сится уже к позднему плейстоцену – до 33 и 41 тыс. 

(кал. л.н.), соответственно [84].) 

По генезису вскрытых отложений (рис. 1-B и рис. 2) 

более половины составляют пойменные аллювиальные 

пойменные, около четверти болотные, около 10% по-

лигенетические. На остальные типы отложений (ста-

ричный аллювий, культурные слои, озёрные и покров-

ные) суммарно приходится чуть более 10%. 

Среди методов исследования колонок наиболее 

популярно литологическое описание, радиоуглерод-

ное датирование и спорово-пыльцевой анализ. Изуче-

ние растительных макроостатков, потери при прока-

ливании, концентрации микроугольков и соотнесение 

с археологическим контекстом применяется относи-

тельно редко (рис. 1-C). 

Абсолютно большая часть исследованных палео-

архивов относится к ботанико-географическому рай-

ону среднетаёжных пихтово-еловых лесов в равнин-

ной части по северу края. Близкое число (13–17) ис-

следований проведено в трёх более южных ботанико-

географических районах Пермского Прикамья: южно-

таёжных Камско-Печорско-Западноуральских пихто-

во-еловых лесов; широколиственно-елово-пихтовых 

лесов; островной Кунгурской лесостепи. Горная часть 
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на востоке региона (объединяет районы средне- и 

южнотаёжных предгорных пихтово-еловых и елово-

пихтовых лесов; северо- и средне-таёжных кедрово-

еловых горных лесов), остается неисследованной. 

 
Рис. 2. Преобладающие типы отложений 

в исследованных палеоархивах Пермского Прикамья 
 

Fig. 2. Main types of sediments in paleoarchives of Perm Kama region 
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Среди обследованных палеоархивов 9 полностью 

или частично утрачены в результате размыва водо-

хранилищем (Камским и Воткинским) или деятельно-

сти по добыче полезных ископаемых. 

 

Дискуссия 

Развитие базы данных. Содержательное развитие 

PaleoPerm предполагает ряд направлений. 

В любой работе систематизирующего, сводного 

характера, особенно на этапе создания, могут встре-

чаться неточности и ошибки. Мы будем признательны 

авторам работ, фигурирующих в БД, равно как и лю-

бым другим пользователям PaleoPerm, за конструк-

тивную критику, замечания и предложения. В случае 

выявления каких-либо неточностей база будет кор-

ректироваться. 

Дополнение PaleoPerm будет происходить по мере 

выхода соответствующих публикаций. Для отслежива-

ния планируется производить комплексный поиск ста-

тей (через реферативные базы данных) с периодично-

стью 1 раз в год. В первую очередь отслеживаться бу-

дут материалы по палеоархивам, из которых уже ото-

браны образцы, но сводных публикаций по ним пока 

нет. Кроме того, еще не обработан ряд значимых пуб-

ликаций прошлых лет. Например, пристального вни-

мания заслуживает кандидатское исследование А.П. 

Лебедевой 1948 г., в котором изучена стратиграфия и 

пыльца в ряде торфяников долины Камы [39]. 

Определенный интерес представляет взаимодей-

ствие со сторонними ресурсами, аккумулирующими 

информацию о палеоисследованиях. Например, два 

исследованных комплекса озёрных отложений (вблизи 

г. Перми и в юго-восточной части региона) указанных 

в палеолимнологической БД Восточно-Европейской 

равнины [85] нам неизвестны.  

Перспективным представляется более полное 

наполнение PaleoPerm результатами археологических 

исследований. Например, пока в БД не отражены ис-

следования стоянок Заозерье и Гарчи I, возраст кото-

рых составляет 41–34,5 и 33,0–28,8 тыс. (кал. л.н.), 

соответственно [84]. На сегодняшний день палеонто-

логические, палеозоологические, спелеологические 

материалы и палеоархивы горных территорий 

(например, Ишерим, Басеги) в базе полностью отсут-

ствуют. Эта информация, как и данные дендрохроно-

логических исследований, могут существенно попол-

нить PaleoPerm. 

Амбициозным направлением развития следует 

считать расширение пространственного охвата БД – с 

Пермского Прикамья до Урала. Тем более, что сте-

пень палеоэкологической и палеогеографической изу-

ченности соседних регионов (Свердловская область, 

республика Коми, Башкортостан, Челябинская об-

ласть, ХМАО, ЯНАО) выше, чем у Пермского края. 

Впрочем, эта работа требует существенно более дол-

гой и скрупулезной подготовки, едва ли возможной 

без целевой финансовой поддержки. 

Для увеличения охвата пользователей PaleoPerm 

планируется создание полноценной англоязычной 

версии базы данных. 

Техническое совершенствование базы целесооб-

разно в виде подготовки онлайн-карты, отражающей 

местоположение палеоархивов и, в дальнейшем, со-

здания сайта. Это облегчит доступ к собранным дан-

ным, сделает их более «заметными» для широкой 

аудитории. 

Перспективы развития палеогеографических и 

палеоэкологических исследований. Созданный ГИС-

слой позволяет говорить о заметной пространствен-

ной неравномерности расположения объектов палео-

географических и палеоэкологических исследований 

Пермского Прикамья. Так, наиболее популярными 

районами работ являются: Верхняя Кама (от Тюльки-

но до Гайн) – исследовано 43 палеоархива; притоки 

Верхней Камы и заболоченные водораздельные про-

странства – 35; остров Дедюхинский и окрестности 

Чашкинских озер – 7; окрестности г. Перми – 5; Кун-

гурская лесостепь – 18; Седименты Камы от Усолья и 

до Чусового (исключая район г. Перми) – 8. Единич-

ные палеоархивы изучены в зоне смешанных хвойно-

широколиственных лесов на юге (5) и Коми-

Пермяцкий округ (за исключением прибрежных от-

ложений Камы в Гайнском районе) на северо-западе 

региона (2). Полностью не изученной остается вся 

восточная предгорная и горная часть Пермского При-

камья. В зональном отношении слабой следует счи-

тать степень изученности подзон южной и средней 

тайги. 

На сегодняшний день в регионе решаются ряд 

фундаментальных научных задач: ответ на вопрос о 

генезисе Кунгурской лесостепи; детализация палео-

географической истории Верхней Камы, выявление 

взаимосвязей и закономерностей природной динами-

ки и развития доисторических сообществ. Перспек-

тивным представляется исследование естественной 

истории западного склона Среднего и Северного Ура-

ла в позднечетвертичное время, которая пока остается 

малоизученной. Глобальное стремление мирового 

сообщества к снижению антропогенного влияния на 

климатические изменения также может стимулиро-

вать исследования палеоархивов региона. В частно-

сти, исследования динамики поглощения углерода 

различными типами экосистем или исследование по-

жаров в прошлом. 
Анализ проведенных исследований также показы-

вает большую перспективность расширения спектра 

применяемых методов. Например, гранулометриче-

ского анализа для отложений, сложенных преимуще-

ственно минеральными частицами; подсчет частиц 

угля, для определения пирогенной обстановки; диа-

томовый анализ и исследование капсул хирономид в 

водных отложениях, позволяющие оценить темпера-

турный и гидрологический режим; изучение магнито-

восприимчивости (каппа-метрия) для выявления ин-

тенсивности почвообразовательных процессов; анализ 

геохимических маркеров и дендрохронология для 

изучения климатической динамики и физико-

химической обстановки; применение методов те-

фрахронологии, как способа получения датировок 

высокой (вплоть до года) детализации. 
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Заключение 

Пермское Прикамье представляет собой сравни-

тельно малоизученный в палеогеографическом и па-

леоэкологическом отношении регион. При этом поиск 

сведений об изученных палеоархивах значительно 

осложняется «разбросанностью» соответствующих 

публикаций по узкопрофильным журналам, сборни-

кам, монографиям, отчетам, часто труднодоступным и 

малоизвестным.  

Авторским коллективом проведена систематиза-

ция данных об исследованных палеоархивах Перм-

ского Прикамья голоценового и позднеплейстоцено-

вого возраста. Её результаты оформлены в виде базы 

данных PaleoPerm, которая представляет доступ к 

метаданным исследований. При подготовке этого ре-

сурса изучено 53 публикации, которые включают 

научные статьи, монографии, тезисы конференций, 

диссертации и фондовые материалы. В итоге собраны 

сведения о 124 изученных (или изучаемых в настоя-

щее время) палеоархивах. Для каждого объекта, в 

формате MS Excel, отмечено более двух десятков па-

раметров, к числу которых относятся: наличие дати-

ровок, максимальный калиброванный возраст, спектр 

проведенных анализов, публикационный статус ис-

следования и ряд других.  

Собранные материалы проанализированы по хро-

нологии исследований, степени опубликованности, 

вкладу разных исследовательских групп, глубинам 

изученных отложений, степени их датированности, 

генезису и особенностям пространственного разме-

щения. Данные о более чем половине исследуемых 

палеоархивов пока не опубликованы (30,6%), либо 

опубликованы частично (22,6%). Более ¾ объектов 

лабораторно продатированы, однако часто датирован 

лишь один образец. Максимальный возраст прихо-

дится на отметку 14,5 тыс. лет (кал. л.н.). Наибольшее 

число колонок имеет возраста в пределах 5–6 тыс. лет 

(кал. л.н.). Среди изученных палеоархивов преобла-

дают пойменные аллювиальные, болотные и полиге-

нетические отложения. 

Наиболее очевидными перспективами развития 

базы данных следует считать её дальнейшее содержа-

тельное наполнение (как за счет анализа вновь публи-

куемой литературы, так и за счет взаимодействия со 

сторонними БД, которые охватывают Урал), коррек-

тировку неточностей, расширение спектра данных 

(прежде всего, за счет археологических, палеонтоло-

гических, палеозоологических, дендрохронологиче-

ских материалов) и создание англоязычной версии 

ресурса.  

Материалы базы данных PaleoPerm указывают на 

территориальную неравномерность изученности ре-

гиона. Наиболее актуально изучение палеоархивов на 

востоке региона, в горной и предгорной частях, в под-

зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов на 

юге края, а также в Коми-Пермяцком округе.  

Все материалы PaleoPerm доступны по ссылке – 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19149824.v3. 
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