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Представлены результаты междисциплинарных исследований, проведенных на нео-энеолитиче-
ских поселениях “Алгай” и “Орошаемое”. Поселения относятся к VII–V тыс. лет до н. э., располо-
жены в Нижнем Поволжье, в Александрово-Гайском районе Саратовской области. Современные
почвы территории исследования представлены светло-каштановыми карбонатными (Eutric Cambi-
sol (Loamic, Protocalcic, Ochric)), в археологических раскопах – антропогенно-преобразованными
вариантами тех же почв. На примере археологических памятников проведены: реконструкция при-
родно-климатических особенностей археологических поселений и прилегающей территории; срав-
нение с другими регионами Нижнего Поволжья в связи с палеогеографической обстановкой. Ре-
зультаты исследования показывают, что на территории Нижнего Поволжья происходила поэтапная
периодическая смена аридизации и гумидизации климата, а вместе с этими изменениями – смена
почвообразования и осадконакопления. Анализ двух соседних памятников показал, что скорость
формирования почвенной толщи в данном районе изменялась от 0.8 до 35 см/100 лет. Почвенные
толщи были определены и разделены на серии разновременных голоценовых почв. Стерильные
(светлоокрашенные горизонты без артефактов) или В-горизонты представляют собой почвообра-
зующие породы для каждой из сформированных почв. Стерильные горизонты формировались в
аридных условиях с образованием засоленных почв. Длительность формирования каждой голоце-
новой почвы была разной. Показано, что в течение всего голоцена на изученной территории на-
блюдалась цикличность этапов аридизации и гумидазации климата, но в общем тренде нараста-
ния гумидизации.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследования проводили на территории Ниж-

него Поволжья (Заволжья) в Александрово-Гай-
ском районе Саратовской области. На протяже-
нии нескольких десятилетий в этом регионе ве-
дется археологическое, а в последние годы и
почвенное изучение стоянок эпохи неолита-
энеолита [9–11, 14, 23, 27–29]. Фактически на
данной территории слабо исследованы голоцено-
вые палеопочвы, и неполно представлена исто-
рия развития и эволюция почв в предголоцене и
голоцене.

Актуальность работы состоит в применении
комплексных исследований, в накоплении па-

леогеографических и почвенных данных для ука-
занного региона.

Цель исследования – выявление связей между
периодичностью в изменении климата, определе-
ние этапов осадконакопления и почвообразова-
ния, выявление голоценовых палеопочв и адапта-
ции человека к изменяющимся условиям природ-
ной среды.

Объекты исследования – поселение “Алгай”
(50°09′23″ N, 48°31′37″ E) и расположенное в 0.3–
0.5 км к северу от него поселение “Орошаемое”
(50°09′27″ N, 48°31′33″ E). Уникальность нео-
энеолитических памятников заключается в том,
что они содержат археологические культурные
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слои (КС), охватывающие практически весь пе-
риод голоцена [8, 23, 27]. КС или палеопочвы за-
легают не один на другом, как это часто встреча-
ется, а разделены горизонтами суглинков, не со-
держащих артефакты и, в связи с этим, названы
“стерильными” (исключительно по отсутствию в
них археологических находок).

На основании найденного материала, верх-
ний КС относится к хвалынской энеолитиче-
ской культуре. В этом горизонте или КС обнару-
жены немногочисленные фрагменты керамики
и каменного инвентаря.

В среднем КС обнаружены находки, относя-
щиеся к прикаспийской археологической куль-
туре. Обнаружено более 100 фрагментов керами-
ки с воротничковой формой венчика. Коллекция
каменного инвентаря представлена кварцитовы-
ми (72%) и кремневыми (28%) изделиями, в том
числе, наконечниками стрел из кварцита в фор-
ме рыбки, характерными для прикаспийской
культуры.

Артефакты нижнего КС, залегающего на “ма-
терике”, относятся к орловской археологической
культуре по характеру орнаментации сосудов в ви-
де отступающих наколов треугольной формы и
прочерков. Каменный инвентарь представлен
пластинами с ретушью, трапециями и сегментами,
концевыми скребками на отщепах и пластинах.

Во всех трех выявленных разновременных ар-
хеологических КС были обнаружены остеологи-
ческие останки дикой лошади, тура, сайги, овцы,
кулана, домашней собаки, а в двух верхних слоях –
домашней овцы. Почвенные исследования на ар-
хеологических памятниках проводились с исполь-
зованием комплексного методического подхода,
что в последнее время часто применяется в подоб-
ных исследованиях [2, 12, 13, 15, 16, 24, 32–35]. Не-
обходимость таких подходов связана с неполно-
той археологической, геологической, палеопедо-
логической, палеогеографической информации
об изучаемом регионе.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Почвенные исследования проводились в ар-

хеологических раскопах поселений “Алгай” и
“Орошаемое”, возраст которых составляет при-
мерно VII–Vтыс. лет до н. э. (рис. 1). Современ-
ные почвы региона представлены светло-кашта-
новыми карбонатными (Eutric Cambisol (Loamic,
Protocalcic, Ochric)), в разрезах археологических
раскопов – антропогенно-преобразованными
почвами [19, 20, 36].

В работе применен следующий комплекс ме-
тодов.

Сравнительно-географический метод использо-
вали в параллельном изучении почв нескольких
поселений, полученные материалы сопоставляли
с литературными данными, связанными с палео-
географической обстановкой прошлого других
территорий Нижнего Поволжья.

Морфологический и стратиграфический методы
исследования применяли при изучении почв, поч-
вообразующих пород, палеопочв, культурных
слоев, почвенных горизонтов и других почвенных
параметров [25].

Физическими методами определяли грануло-
метрический состав почвенно-грунтовой толщи
[7, 18] и магнитную восприимчивость (МВ) почв.
Данные измерений МВ почв позволили опреде-
лить количество атмосферных осадков в про-
шлые эпохи [3, 4, 30, 31, 37, 38]. Измерения про-
водили на приборе Каррabridge KLY-2.

Химическими методами определяли: Сорг, СО2
карбонатов, рН водный, обменные основания
Ca2+ и Mg2+ [1, 5].

Классификационный метод. На основе сово-
купности данных по свойствам почв определяли их
классификационную принадлежность [19, 20, 36].

Рис. 1. Фото стенок археологического раскопа поселе-
ния “Алгай” (а) (разрез 6а-2017, глубина разреза 1.5 м)
и поселения “Орошаемое” (b) (разрез 3-2017, глубина
разреза 3 м).

3-2017

(a)

(b)
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Методами радиоуглеродного датирования 14С
[26] и AMS-радиоуглеродного датирования об-
разцов (г. Познань (Польша), г. Орхус (Дания))
определяли возраст артефактов (костей живот-
ных, нагара на сосудах, фрагментов керамики).
Полученные данные использовали для горизон-
тов почв, устанавливая их временную принад-
лежность [21, 22].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящей работе рассматривается неодно-
родность свойств современных и погребенных
почв нео-энеолитических поселений “Алгай” и
“Орошаемое”. Поселения располагались на во-
дораздельной поверхности правого коренного бе-
рега р. Большой Узень в 1.5 км к северу от с. Алек-
сандров-Гай Саратовской области. Относительная
высота до уреза воды составляет 5–7 м, противо-
положный берег в геоморфологическом отноше-
нии занимает постепенно-восходящая террито-
рия поймы. Стратиграфия почвенных горизонтов
и культурных слоев приводятся для сравнения по
двум археологическим поселениям “Алгай” и
“Орошаемое” (рис. 1). Удаленность разрезов друг
от друга, заложенных на разных поселениях, со-
ставляет 0.4–0.5 км.

Мощность почвенного профиля археологиче-
ского раскопа поселения “Алгай” составляет 1.5 м,
поселения “Орошаемое” – около 2.5 м. Голоце-
новые почвенные толщи состоят из пачки пере-
слаивающих друг друга горизонтов. Почвенные
горизонты представлены разновременными ар-
хеологическими КС, разделенными стерильны-
ми горизонтами. Некоторое отличие заключается
в более коротком профиле на поселении “Алгай”.
На поселении “Орошаемое” мощность аналогич-
ных горизонтов несколько больше, что, вероят-
но, связано с береговым и более низким положе-
нием в рельефе. Поселение “Алгай” расположено
значительно выше – ближе к водораздельной по-
верхности, вероятнее всего материал с данной по-
верхности сносился или эродировался в разные
эпохи голоцена.

В археологических раскопах окрашенные в
темные цвета горизонты или разновременные КС
по морфологии в почвенных профилях выражены
отчетливо, а более темный (гумусированный) от-
тенок данным горизонтам придала антропоген-
ная проработанность. Сходство в стратиграфии и
идентичность в строении почвенных толщ свиде-
тельствует о повсеместной (площадной) измен-
чивости природных условий с отложением иден-
тичного материала.

Присутствие в почвенных толщах темноокра-
шенных горизонтов связано с гумидизацией кли-
мата на данной территории в разные временные
интервалы голоцена при развитой растительности

и с активными процессами почвообразования.
Присутствие светлых бурых стерильных горизон-
тов лёссовидного суглинка, наоборот, предполага-
ет этапы осадконакопления с наступлением эта-
пов аридизации климата и замедлением почвооб-
разовательных процессов. Отсутствие артефактов
в стерильных горизонтах говорит о незаселенно-
сти данной территории человеком. Отсутствие
населения в эти этапы можно объяснить кратко-
временными природными катаклизмами (ариди-
зацией климата, суховеями, скудной раститель-
ностью).

Как показывают данные радиоуглеродного да-
тирования, все обнаруженные КС были сформи-
рованы в голоцене. Данные приведены на рис. 2.
Для поселения “Алгай” – 6800 ± 40 ВР (Poz-
65198); 6654 ± 80 BP (SPb-1509); 6605 ± 32 BP
(AAR–21893); 6318 ± 33 BP (AAR–21892); 6245 ±
32 BP (AAR–21891); 5875 ± 60 ВР (SPb-1968);
5846 ± 70 ВР (SPb-3116); 5720 ± 120 ВР (SPb-1475);
5720 ± 120 ВР (SPb-1475); 5680 ± 80 ВР (SPb-1476);
для поселения “Орошаемое” – 7245 ± 60 ВР (SPb-2141);
7010 ± 110 ВР (SPb-2143); 6889 ± 100 ВР (SPb-
2090); 5934 ± 100 ВР (SPb-2091); 5890 ± 120 ВР
(SPb-1729); 5806 ± 26 ВР (UGAMS-23059); 5667 ±
± 100 ВР (SPb-1474). Радиоуглеродные даты не
калиброваны и получены по костям животных,
углю и нагару на стенках керамической посуды.

Почвенные толщи были определены и разделе-
ны на серии разновременных погребенных почв и
выделены на рисунках индексами I, II и III. Сте-
рильные или В-горизонты выступают почвообра-
зующими породами для каждой сформированной
почвы.

Верхняя современная голоценовая почва обо-
значена индексом I и включает следующие гори-
зонты: А1ст.пах., А1Вса, А11Вса, ВА12са. Горизонт
ВА12са по морфологии существенно отличается от
вышележащих гумусированных горизонтов: он
маломощный и является почвообразующей поро-
дой современной почвы. Стерильный от находок
горизонт, вероятно, формировался в экстремаль-
ных условиях, непригодных для заселения чело-
веком данной территории. Современная голоце-
новая почва формировалась около 5.5–6 тыс. лет
в период 5700(5800) ВР – настоящее время.

Средняя голоценовая погребенная почва обо-
значена индексом II и включает следующие гори-
зонты: [А12]са, [А13]са, [ВА14]са. Горизонт
[ВА14]са по морфологии отличается от вышеле-
жащих гумусированных погребенных горизон-
тов, он маломощный, сформировался в короткие
сроки. Данная голоценовая погребенная почва,
согласно радиоуглеродным датам, сформирова-
лась примерно за 500 лет в период около 6245–
5700 (5800) ВР.

Нижняя голоценовая погребенная почва обо-
значена индексом III и включает следующие го-
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ризонты: [А15В]са, [ВА15]са. Горизонт [ВА15]са
по морфологии несколько отличается от выше-
лежащего гумусированного горизонта и являет-
ся переходным к нижележащему горизонту В со-
стоящего из суглинка. Ниже залегает “материк”
или лёссовидный суглинок, но сформирован-
ный в позднем плейстоцене. Радиоуглеродные
даты показали, что данная погребенная почва
сформировалась в течение 1 тыс. лет в период
7245–6245 ВР.

Таким образом, всю изученную почвенную
толщу морфологически можно разделить на се-
рию наложенных друг на друга современных и
погребенных голоценовых почв, имеющих разви-
тые почвенные профили. Необходимо отметить,
что все стерильные или В-горизонты каждой по-
гребенной почвы маломощные и, согласно расче-
там их мощности и полученным радиоуглерод-
ным датам, сформировались в очень короткие
временные сроки. Отсутствие в них артефактов

Рис. 2. Стратиграфия почвенной толщи. Физические и химические свойства почв раскопов археологических поселе-
ний “Алгай” (разрез 6а-2017) (а) и “Орошаемое” (разрез 3-2017) (b).
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культура

Орловская
неолит-
ическая
культура

5567 ± 100 BP

5806 ± 76 BP

5890 ± 120 BP

5934 ± 100 BP

6859 ± 100 BP

7010 ± 110 BP

7245 ± 60 BP

(a)

(b)
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говорит о том, что заселение человеком в эти пе-
риоды не происходило, вероятно вследствие при-
родных катаклизмов. Можно утверждать, что в те-
чение практически всего голоцена на данной тер-
ритории существовала цикличность процессов
осадконакопления и почвообразования, причем
циклы отличались друг от друга по времени.
В этапы осадконакопления формировались сте-
рильные или В-горизонты, следом происходили
процессы осадконакопления, но с преимуще-
ственными почвообразовательными процессами,
о чем свидетельствует наличие достаточно мощ-
ных темноокрашенных горизонтов А. Каждая ста-
дия почвообразования разделена стадией аридно-
го осадконакопления, что привело к формирова-
нию засоленных почв (содовое засоление).

В настоящей работе мы восстановили скоро-
сти формирования почв на основе сходства стра-
тиграфии почвенных профилей и полученных ра-
диоуглеродных данных КС (рис. 2). Подобные рас-
четы выполнялись Ивановым и Луковской [17] на
прилегающих территориях. Анализ радиоуглерод-
ных дат двух поселений показал, что на данной
территории во второй половине голоцена природ-
ных катаклизмов не происходило и существовала
стабильная природная обстановка. В двух поселе-
ниях формирование верхней современной голоце-
новой почвы (на рисунках обозначена индексом I)
происходило со скоростью около 1 см/100 лет за
последние 5.7–5.6 тыс. лет. Скорость формирова-
ния средней голоценовой погребенной почвы (на
рисунках обозначена индексом II) в поселении
“Алгай” составляет около 12, в поселении “Оро-
шаемое” – 18 см/100 лет. Скорость формирова-
ния нижней голоценовой погребенной почвы (на
рисунках обозначена индексом III) на поселении
“Алгай” составляет 9, на поселении “Орошае-
мое” – 6–7 см/100 лет. Анализ данных выявил из-
менения природной обстановки, которые проявля-
лись в цикличности процессов осадконакопления
и почвообразования. Так, например, формирова-
ние стерильных горизонтов на поселении “Ал-
гай”, на наш взгляд, происходило стремительно.
Морфологическая гомогенность каждого гори-
зонта свидетельствует о цикличности в годичном
цикле осадконакопления и почвообразования.
В осенне-зимне-весенний период года происхо-
дили процессы осадконакопления, в летний пе-
риод – вегетации и почвообразования. Согласно
расчетам, формирование нижнего стерильного
горизонта мощностью 10 см происходило со ско-
ростью 2.7 см/100 лет (в период 6245 ± 32 ВР –
5875 ± 60 ВР). Формирование верхней части КС
прикаспийской неолитической культуры и верх-
него стерильного горизонта происходило со ско-
ростью 23 см/100 лет (в период 5846 ± 70 ВР –
5720 ± 120 ВР). В поселении “Орошаемое” в этот
же временной интервал накопление материала
происходило со скоростью 29–35 см/100 лет.

Окружающая обстановка территории не была
стабильной в середине голоцена при переходе от
атлантического к суббореальному периоду в ин-
тервале 5.5–6 тыс. лет назад. Исходя из морфо-
логии мощностей стерильных горизонтов и зна-
чительной скорости их образования, можно
утверждать о дестабилизации природной обста-
новки на данной территории, к которой человек
не был приспособлен и был вынужден мигриро-
вать в другие благоприятные для проживания
регионы.

Исходя из мощности всех погребенных и со-
временных голоценовых почв, можно утвер-
ждать, что современная почва развивается доста-
точно медленно и в стабильных природных услови-
ях. Профиль ее сформирован в течение длительного
времени около 5–6 тыс. лет. Погребенные почвы
раннего и среднего голоцена сформировались стре-
мительно, но имеют полноценные мощные поч-
венные профили. Таким образом большей части
почвенной толщи 1.5 тыс. лет (они сформирова-
лись в период примерно 6–7.5 тыс. лет назад).

Химический анализ свойств почв включал из-
мерения: Сорг, СО2 карбонатов, рН среды, содер-
жание Са2+ и Mg2+ (рис. 2). По содержанию Сорг
все разрезы в целом схожи, некоторое увеличе-
ние значений приурочено к гумусированным го-
ризонтам КС, что напрямую связано с антропо-
генной деятельностью. Неравномерное распреде-
ление СО2 карбонатов в профилях почв напрямую
связано с кривыми распределения осадков или же
мелиоративными мероприятиями при сельско-
хозяйственном освоении территории в ХХ в. Сте-
рильные горизонты формировались в крайне
аридных условиях, приводящих к содовому засо-
лению почв, о чем свидетельствует несколько вы-
сокие значения рН среды. В каждом стерильном
горизонте рН водный достигает 8.5 единиц. Веро-
ятно, в эти периоды почвы были непригодны для
развития растительности, что объясняет отсут-
ствие человека на данной территории. Макси-
мальные значения в распределении Са2+ приуро-
чены к КС. Максимальные значения в распреде-
лении Mg2+ соответствуют нижним частям КС
(или погребенным почвам) при переходе их к сте-
рильным горизонтам. Необходимо отметить, что
распределение этих элементов в профилях почв
поселений идентично, что вероятно связано с бо-
лее высоким положением почв в рельефе, в отли-
чие от археологического поселения “Орошаемое”,
где преобладает привнос материала. В разное вре-
мя нестабильная природная обстановка и цик-
личность климатических условий способствова-
ли замещению одних элементов другими. Не-
сколько высокие значения показателей МВ в
поселениях приурочены к КС или к верхним го-
ризонтам погребенных почв, особенно в поселении
“Орошаемое”, что подтверждает интенсивность в
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данных горизонтах почвообразовательных процес-
сов и дополнительное участие антропогенного
вмешательства.

Гранулометрический состав почв весьма одно-
роден (табл. 1). В почвенных профилях значи-
тельно преобладают фракции мелкого песка и
крупной пыли. В почвах несколько меньшее со-
держание фракции 0.25–0.05 мм по сравнению с
фракцией 0.05–0.01 мм, исключение составляют
старопахотные горизонты поселения “Алгай”.
Анализ почв по гранулометрическому составу не
выявил явной дифференцированности разных
горизонтов, значения для всех почвенных профи-
лей примерно одинаковы. Можно предположить,
что в течение всего голоцена накапливался одно-
родный материал эолового генезиса в силу гео-
морфологического расположения памятника на
высоком коренном берегу реки Б. Узень, то есть
территория не затапливалась.

В историческом плане стерильные горизонты
характеризовали дневные поверхности, сформи-
рованные в периоды осадконакопления, а в по-

следствии на них были формировались вышележа-
щие гумусированные горизонты. Характерными
являются пахотный и подпахотный горизонты в
разрезе 6а-2017, которые относятся к тяжелым су-
глинкам и, по существу, проходят стадию совре-
менного гумусонакопления. Они подстилаются
стерильным горизонтом, который сформировал-
ся в крайне аридных условиях в период накопле-
ния осадков и по свойствам относится к легкой
глине. Второй профиль погребенной почвы (ин-
декс II) сложен и подстилается стерильным лег-
коглинистым горизонтом. Профиль нижней по-
гребенной почвы слагается глиной, а подстилает-
ся стерильным среднесуглинистым горизонтом
(разрез 6а-2017).

Аналогичный характер сложения почв фикси-
руется и в разрезе 3-2017. Темноокрашенные го-
ризонты всех почв состоят из легкоглинистого
материала, подстилаются стерильными тяжело-
суглинистыми горизонтами.

Специфической особенностью исследуемых
почв является сложное строение профилей, раз-

Таблица 1. Гранулометрический состав почв в разрезах археологических поселений “Алгай” и “Орошаемое”

Разрез,
поселение Горизонт

Глубина
отбора

образца, см

Размер фракций (мм); содержание фракций (%)

1–0.25 0.25–0.05 0.05–0.01 0.01–0.005 0.005–0.001 <0.001 <0.01

Разрез 6а-2017,
“Алгай”

Ас.п. са 0–10 0 31 30 10 12 17 39

Ас.п. са 10–20 0 37 31 7 11 14 32

А11са 20–30 0 29 32 4 12 23 39

ВА12са 35–45 0 26 33 7 11 23 41

[А12]са 45–55 0 22 33 5 13 27 45

[А12]са 70–80 0 20 37 5 13 25 43

[ВА14]са 85–95 0 22 32 8 12 26 46

[А15]са 105–115 0 23 36 8 10 23 41

[А15В]са 130–140 0 27 33 5 9 26 40

Разрез 3-2017,
“Орошаемое”

Ас.п. са 0–10 0 18 44 9 8 21 38

А1Вса 15–25 0 25 31 10 8 26 44

А11Вса 30–40 0 23 34 9 9 25 43

[А12]са 70–80 0 16 41 9 7 27 43

[А13]са 95–105 0 18 39 6 11 26 43

[А13]са 115–125 0 20 41 5 9 25 39

[ВА14]са 130–140 0 29 34 5 10 22 37

[А15В]са 155–160 0 13 41 7 9 30 46

[А15В]са 160–170 0 27 37 7 8 21 36

[ВА15]са 180–190 0 24 35 8 6 27 41

[ВА15]са 205–215 0 39 27 7 6 21 34
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ный морфологический облик почвенных гори-
зонтов и их гранулометрический состав. Физиче-
ские свойства таковы, что на границах слоев раз-
ного гранулометрического состава изменяется
поровое пространство, что способствует задержа-
нию влаги. В связи с этим формируется повы-
шенная влажность, что приводит к формирова-
нию контактной луговатости.

Полученные результаты сравнили с данными,
опубликованными в литературе по Нижнему Повол-
жью [6]. Разрез “Соленое Займище” (47°54′ с. ш.,
46°10′ в. д.) располагался в Астраханской области
на правобережье р. Волги, южнее и ближе к Кас-
пийскому морю, чем поселения “Алгай” и “Оро-
шаемое”. Данный участок был выбран по причине
наиболее полной хронологии голоцена в данном

большом регионе. Расстояние от разреза “Соле-
ное Займище” до поселений “Алгай” и “Орошае-
мое” составляет около 300 км.

Как оказалось, в некоторые периоды голоце-
на, в разных регионах Нижнего Поволжья, палео-
географические особенности среды были схожи-
ми или незначительно отличались друг от друга.
В табл. 2 приведено сравнение полученных дан-
ных с данными Болиховской [6]. В таблице без
курсива показаны периоды, в которые ландшафт-
но-климатические условия в разных районах
Нижнего Поволжья совпадали, курсивом – когда
условия отличались друг от друга. Выявлено, что в
разных районах Нижнего Поволжья относительно
схожие условия природной обстановки существо-
вали от суббореального периода (SB-1) до совре-

Таблица 2. Корреляция материалов исследования по археологическим поселениям “Алгай” и “Орошаемое”
(Саратовская область) с литературными данными по “Соленое Займище” (Астраханская область). Курсивом по-
казаны разные условия палеосреды, без курсива – схожие условия палеосреды для разных территорий Нижнего
Поволжья

Подразделение 
голоцена, 

археологическая 
культура

14С-возраст 
климатических этапов 

лет назад, календарный 
по данным поселений 

“Алгай” и “Орошаемое”

Климат, 
почвообразование, 
осадконакопление

14С-возраст 
климатических 

этапов лет назад, 
календарный [6]

Климат и зональная 
растительность [6]

SB-1
Хвалынская
культура

5667 (5680, 5720)–
настоящее время

Стабильная почвенно-
ландшафтная обста-
новка.
Гумидизация. Почво-
образование

5540–настоящее 
время

Смена этапов от 
холодных и аридных 
к теплым и гумид-
ным и наоборот.
Преобладание степи 
и лесостепи

SB-1
Стерильный
горизонт

≥–5720 Аридизация.
Осадконакопление

5740–5540 Похолодание и ари-
дизация.
Лесостепь

АТ-2
Прикаспийская
культура

5934–5806
(5846, 5875, 5890)

Гумидизация. Почвово-
бразование

6970–5740 Похолодание и ариди-
зация.
Лесостепи

АТ-2
Стерильный
горизонт

≥–5934 (5875) Смена в сторону ариди-
зации.
Осадконакопление

6970–5740 Теплый и влажный.
Степные и лесные 
сообщества

АТ-1, АТ-2
Орловская
культура

6889 (6800, 6654, 6605, 
6318)–6245

Гумидизация. Почво-
образование

6970–5740 Теплый и влажный.
Лесостепи с широко-
лиственными и 
хвойно-широколист-
венными лесами

АТ-1
Орловская
культура

7245 (7010)–6889 Гумидизация. Осадкона-
копление и почвообразо-
вание

8240–6970 Теплые и относи-
тельно сухие.
Степи с хвойно-широ-
колиственными 
лесами
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менности и в переходные этапы атлантического пе-
риода (при переходе от АТ-1 к АТ-2). В некоторые
этапы атлантического периода (АТ-1 и АТ-2) суще-
ствовали кардинально противоположные природ-
ные и экологические условия природной среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На территории Нижнего Поволжья в течение

голоцена наблюдалось цикличное изменение
климата, которое привело к смене этапов осадко-
накопления и почвообразования. Рассматривае-
мые 2 почвенных профиля на археологических
памятниках позволили выявить периодичность
этих процессов и адаптацию к ним человеческого
общества.

Значительное преобладание в гранулометри-
ческом составе фракций 0.25–0.05 и 0.05–0.01 мм
показывает эоловое происхождение всей почвен-
ной толщи. На наш взгляд, различные природные
катаклизмы в виде суховеев и пыльных бурь в раз-
ные этапы голоцена были не редкостью и форми-
ровали стерильные горизонты, разделяющие раз-
новременные археологические КС. Аналогичная
закономерность процессов осадконакопления и
почвообразования также отмечалась в южных
районах Волго-Уральского междуречья при изу-
чении песчаных почв на разновременных архео-
логических памятниках [16].

Радиоуглеродные данные и морфология поч-
венных профилей показали, что процессы осад-
конакопления были непродолжительными, тогда
как разновременные КС формировались дли-
тельное время, с разной скоростью и явными
почвообразовательными процессами.

Почвенные толщи представляют собой серии
разновременных голоценовых современных и по-
гребенных почв. Стерильные или В-горизонты
являются почвообразующей породой каждой из
сформированных почв. Современная голоцено-
вая почва формировалась около 5.5–6 тыс. лет в
период 5700(5800) ВР – настоящее время. Сред-
няя голоценовая погребенная почва – в короткие
сроки примерно за 500 лет – в период около
6245–5700 (5800) ВР. Нижняя голоценовая погре-
бенная почва – в течение 1 тыс. лет – в период
7245–6245 ВР.

Природная обстановка территории не была
стабильной, особенно в середине голоцена, при
переходе от атлантического к суббореальному пе-
риоду в интервале 5.5–6 тыс. лет назад. Можно
говорить о резкой дестабилизации природной об-
становки на данной территории, к которой чело-
век не был готов и приспособлен, на что указыва-
ет наличие стерильных горизонтов без находок.
В периоды осадконакопления человек был вы-
нужден мигрировать в другие регионы, более бла-
гоприятные для проживания.
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The Analysis of Soil and Environmental Conditions 
on Neo-Eneolithic Settlements Lower Volga Region

A. Yu. Ovchinnikov1, *, A. A. Vybornov2, M. A. Kulkova3, A. M. Makshanov1, and O. I. Khudyakov1

1Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science RAS, Puschino, 142290 Russia
2Samara State University of Social Sciences and Edication, Samara, 443099 Russia

3Russian State Pedagogical University, St. Petersburg, 191186 Russia
*e-mail: ovchinnikov_a@inbox.ru

The results of interdisciplinary research conducted at the Neo-Eneolithic settlements “Algai” and “Irrigat-
ed” are presented. The settlements date back to the 7th–5th millennium BC, located in the Lower Volga re-
gion in the Aleksandrovo-Gaisky district of the Saratov region. Modern soils of the study area are represented
by light chestnut carbonate soils (Eutric Cambisol (Loamic, Protocalcic, Ochric)), in archaeological excava-
tions – anthropogenically transformed variants of the same soils. On the example of archaeological sites, the
following was carried out: reconstruction of the natural and climatic features of archaeological settlements
and the adjacent territory; comparison with other regions of the Lower Volga region in connection with the
paleogeographic situation. The results of the study show that in the territory of the Lower Volga region there
was a gradual periodic change in aridization and humidization of the climate, and along with these changes,
a change in soil formation and sedimentation. An analysis of two neighboring sites showed that the rate of soil
formation in this area varied from 0.8 to 35 cm/100 years. The soil strata were identified and divided into se-
ries of Holocene soils of different ages. Sterile (light-coloured horizons without artifacts) or B-horizons are
parent rocks for each of the formed soils. Sterile horizons were formed under arid conditions with the forma-
tion of saline soils. The duration of formation of each Holocene soil was different. It is shown that during the
entire Holocene in the studied area, the cyclical stages of aridization and humidization of the climate were
observed, but in the general trend of increasing humidization.

Keywords: Holocene, Lower Volga region, Eutric Cambisol (Loamic, Protocalcic, Ochric)
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