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Представлена первая датированная, детальная палинологическая запись из разреза “Мамакан”. Эта
запись стала основой реконструкции растительности и климата среднего голоцена в Мамаканском
археологическом районе, в котором расположен ряд известных сибирских археологических памят-
ников позднего мезолита – средней бронзы. Реконструкции предполагают, что с 6450 до 6150 кален-
дарных лет назад (к.л.н.) в районе преобладали редколесные еловые и лиственничные группировки.
Позднее, с 6150 до 4700 к.л.н., в условиях более теплого, чем ранее, климата, начала распространять-
ся сосна обыкновенная, следуя общей тенденции ее экспансии на юге Восточной Сибири. Более
прохладный, чем ранее, климат с повышенной влажностью почв и воздуха имел место в Мамакан-
ском районе с 4700 до 3840 к.л.н., обусловив расширение площадей сосны сибирской. Позднее, с
3840 до 3600 к.л.н. значительное развитие получили леса из сосен, ели и лиственницы. На основа-
нии возрастной модели предполагается, что распространение сосны обыкновенной в нижнем тече-
нии реки Витим и, вероятно, также в других горных регионах к северу от оз. Байкал произошло при-
мерно на 600 лет позднее, чем в Прибайкалье и к востоку от озера. Этот переход от темнохвойно-та-
ежной растительности к светлохвойно-таежной с преобладанием сосны знаменует собой наиболее
фундаментальное изменение растительности в голоцене в Байкальском регионе и часто обсуждается
как одна из возможных причин культурного коллапса в среднем неолите (6660–6060 к.л.н.), задоку-
ментированного по археологическим данным в разных частях этого обширного региона. Реконструк-
ция растительности в Мамаканском районе позволяет предполагать, что территория Нижнего Витима
была благоприятной для человека в течение большей части “перерыва”, зафиксированного в Прибай-
калье, и, возможно, была убежищем для популяций охотников-собирателей в среднем неолите.
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Одним из фундаментальных вопросов архео-
логии голоцена на севере Евразии остается во-
прос о том, что движет процессами изменения
культур. Решение этого вопроса было главной це-
лью исследований, проводимых в Байкальском
регионе (БР) в рамках Байкальского археологиче-
ского проекта (БАП) с середины 1990-х годов. Ре-
зультаты этих исследований показывают, что в
Прибайкалье были периоды преемственности и
прерывности в развитии культур и социально-
классовой структуры сообществ. Некоторые из-
менения были постепенными, некоторые – быст-

рыми, но вместе они привели к нескольким важ-
ным переходам. Одним из важнейших переходов
стало начало среднего неолита, совпавшее с рас-
падом китойской культуры около 6660 календар-
ных лет назад (к.л.н.) [1] во время максимального
распространения лесов в Прибайкалье.

Между тем история природной среды Мама-
канского района в голоцене изучена очень слабо,
несмотря на его богатую археологическую исто-
рию. Так, в нижнем течении р. Витим известно
более 50 памятников, основные из которых
(Авдеиха, Большой Якорь, Инвалидный, Ков-
рижка, Мамакан) в совокупности содержат свы-
ше 30 стратифицированных культурных горизон-
тов верхнего палеолита–мезолита [2]. Целью на-
стоящего исследования стала реконструкция
условий обитания групп охотников-собирателей
на этой территории в среднем голоцене, во время
распада китойской культуры в Прибайкалье, для

УДК 551.89

ГЕОГРАФИЯ

1 Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского 
отделения Российской академии наук, Иркутск, Россия
2 Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, Иркутск, Россия
*Е-mail: srescht@mail.ru



ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЗЕМЛЕ  том 502  № 1  2022

ПЕРВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОХОТНИКОВ-СОБИРАТЕЛЕЙ 33

понимания возможных последствий ландшафтно-
климатических изменений для охотников-соби-
рателей в регионе.

Изученный разрез находится в юго-западной
части Патомского нагорья, в 10 км от г. Бодайбо
на правом берегу р. Витим, в 2.2 км выше по тече-
нию устья р. Мамакан (рис. 1), где в одной из дре-
нажных канав до глубины 245 см вскрыты отло-
жения 12-метровой террасы. Разрез заложен в ты-
ловой части террасы р. Витим, примерно в 200 м
от бровки террасы и в 50 м от причленяющегося
склона. Разрезом вскрыта пачка субаэральных от-
ложений, которая формировалась в условиях по-
вышенной увлажненности заболоченной тыло-
вой части террасы, практически являясь перифе-
рийной частью болота. Дренажные канавы были
заложены на террасе для ее осушения, потому что
летом здесь часто пасут скот.

Климат района исследования резко континен-
тальный [3] с продолжительной холодной зимой
и коротким теплым летом. В современной расти-
тельности района исследования преобладает лист-
венница Гмелина Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen., бе-
реза плосколистная Betula platyphylla Sukaczev, по-
вислая Betula pendula Roth, сосна сибирская Pinus
sibirica Du Tour и сосна обыкновенная Pinus sylves-

tris L. Вдоль ручьев растет ель сибирская Picea obo-
vata Ledeb. Широко развиты злаково-разнотрав-
ные луга.

В разрезе не удалось взять верхние 50 см из-за
высокой рыхлости отложений, представленных
серыми пылеватыми супесями. Поэтому в пали-
нологической записи отсутствует интервал, соот-
ветствующий большей части позднего голоцена
по схеме из [4]. Остальная часть разреза представ-
лена чередованием оторфованных почв, торфа,
тонких прослоев мелко- и среднезернистых песков.
Возраст для трех образцов определен радиоуглерод-
ным методом с применением ускорительной масс-
спектрометрии в ЦКП “Лаборатории радиоугле-
родного датирования и электронной микроско-
пии” Института географии РАН (Москва). Полу-
ченные значения радиоуглеродного возраста отка-
либрованы в программе OxCal с использованием
калибровочной кривой Int Cal20 [5]. Модель
“возраст–глубина” основана на линейной интер-
поляции между средними значениями калибро-
ванного возраста и средними точками соответ-
ствующих интервалов глубины выборки. Расчет
процентного содержания таксонов, построение
спорово-пыльцевой диаграммы и выделение ло-

Рис. 1. а – Картосхема расположения обсуждаемых в статье осадочных секций (красные звездочки). б – расположение
археологических стоянок в долине р. Витим; каждой стоянке соответствует определенный значок.
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кальных пыльцевых зон (рис. 2) проведены в про-
грамме TILIA 1.7.16 [6]. 

Расчет процентного содержания пыльцы ос-
нован на сумме пыльцы древесных растений и
пыльцы недревесных растений. Процентное со-
держание спор Sphagnum, Polypodiophyta, Lycopo-
diaceae, Equisetum рассчитывали на основе общей
суммы наземной пыльцы (древесных и недревес-
ных) и спор, принятой за 100%. На диаграмме по-
казаны и основные таксоны непыльцевых пали-
номорф (НПП), процентное содержание которых
рассчитано от общей суммы пыльцы и спор в об-
разце.

Палинологическая запись из разреза со сред-
ним временным разрешением в 40 лет характери-

зует историю природной среды Мамаканского
района в интервале времени от 6450 до 3600 к.л.н.
Реконструкция показывает, что с 6450 до 6150 к.л.н.
(зона Mmk-4) отличительной чертой лесной рас-
тительности было самое широкое за весь изучен-
ный интервал времени развитие еловых и лист-
венничных группировок с участием пихты. Веро-
ятно, более широкое, чем в настоящее время,
участие пихтовых ассоциаций вблизи разреза
6450–6150 к.л.н. соответствует завершению их
оптимального развития в Восточной Сибири [7].
Такой состав растительности характеризует кли-
мат Мамаканского района этого времени как
умеренно-холодный, с высоким атмосферным и
почвенным увлажнением. Присутствие в осадках

Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза “Мамакан”.
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Таблица 1. Радиоуглеродные даты из отложений разреза Мамакан и их калиброванные значения

Лабораторный 
номер Глубина (cм) Литологический 

слой
Радиоуглеродное 

значение (14С л.н.)

Калиброванный 
возраст, 95% 

доверительный 
интервал (к.л.н.)

Среднее значение 
калиброванного 
возраста (к.л.н.)

8369–IGANAMS 50–52 коричневый торф, 
средней степени 
разложения

3400 ± 20 3693–3574 3634

8370–IGANAMS 150–152 темно-коричневый 
торф, хорошо разло-
жившийся

3750 ± 20 4225–3991 4115

8371–IGANAMS 243–245 темно-коричневый 
торф, хорошо разло-
жившийся

5765 ± 35 6662–6455 6566
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Mmk-4 створок раковинных амеб Arcella gibbosa
сфагнобионтного вида указывает на наличие ло-
кальных переувлажненных мест обитания, а спор
копротрофных грибов Sordaria (Hdv-169) – на
присутствие травоядных животных [8].

Почти трехкратное повышение процентного
содержания пыльцы сосны обыкновенной и дву-
кратное – сосны сибирской на фоне практически
не изменяющихся значений концентрации пыльцы
предполагают значительное расширение их площа-
дей в Мамаканском районе 6150–4700 к.л.н. (рис. 2,
Mmk-3). Присутствие устьиц сосны обыкновен-
ной может свидетельствовать о ее приближении к
разрезу “Мамакан”.

При этом следует отметить, что в бассейне
оз. Баунт, Байкальском, Сыннырском хребтах
(рис. 1) позиции сосны обыкновенной усилились
около 6800, 6500 и 4500 к.л.н. соответственно, де-
монстрируя субрегиональные различия в разви-
тии растительности [9, 10]. В целом же быстрое
распространение сосны обыкновенной между
7000 и 6000 л.н. рассматривается как одно из фун-
даментальных изменений в растительности БР в
голоцене [11] с наступлением более теплого и су-
хого климата. Палинологические данные из раз-
реза “Мамакан” позволяют поместить начало
распространения сосны в этом районе в общую
схему ее регионального расширения, но с некото-
рым запаздыванием.

Споры Gelasinospora (Hdv-1), повышенное ко-
личество Sordaria около 5200 к.л.н. могут указы-
вать на частое появление травоядных животных у
разреза [8], а споры Glomus (Hdv-1103) – на актив-
ное развитие эрозионных процессов.

Распространение в районе исследования сос-
ны сибирской 4700–3840 к.л.н. (Mmk-2) одновре-
менно с усилением позиций лиственницы, ели и
кедрово-стланиковых группировок соответствует
наступлению более прохладного, чем ранее кли-
мата с повышенной влажностью почв и воздуха,
поскольку сосна сибирская очень чувствительна
к недостатку влажности почвы и воздуха [12]. Со-
кращение сухих и хорошо прогреваемых мест
обитания сосны обыкновенной привело к ее от-
ступлению от разреза “Мамакан”, но, возможно,
не полностью, потому что постоянное присут-
ствие устьиц ели, сосны обыкновенной, листвен-
ницы подтверждает их локальное произрастание.
Состав спор копрофильных и плесневых грибов
(рис. 2) свидетельствует о почти постоянном при-
сутствии в районе исследований травоядных жи-
вотных и наличии массы остатков растений.

В целом на севере БР, на Байкальском, Сын-
нырском хребтах, в котловине оз. Баунт позиции
сосны сибирской 4700–3840 к.л.н. были менее
значимы, вероятно, из-за более высокого гипсо-
метрического положения этих разрезов, что за-

трудняло распространение сосны сибирской в
этих высокогорных районах.

Результаты спорово-пыльцевого анализа из
разреза “Мамакан” показывают значимые изме-
нения в составе региональной и локальной расти-
тельности 3840–3600 к.л.н. (Mmk-1). Почти в
2.5 раза возросшая концентрация пыльцы может
означать самое значительное развитие лесной
растительности из сосен, ели, лиственницы. На
месте разреза появились заболоченные, сфагно-
вые группировки, в которых обитали Arcella gibbo-
sa, Centropixis, Assulina, Nebela. Причиной локаль-
ного заболачивания территории могли быть ча-
стые пожары, начавшиеся около 3880 к.л.н. и
продолжившиеся до 3830 к.л.н., о чем свидетель-
ствуют максимальные концентрации микроча-
стиц углей (рис. 2). В самом разрезе пожары оста-
вили след в виде темного “сажистого” прослоя.
В таком случае в условиях умеренно-влажного и
умеренно-холодного климата предшествующего
времени заболачивание и рост торфа могли про-
изойти из-за поднявшегося уровня воды вслед-
ствие массовой гибели деревьев.

После затухания пожарных явлений позднее
3780 к.л.н. (рис. 2) заболоченность территории
снизилась, что создало благоприятные условия
для расширения ареала ели, поскольку она не пе-
реносит избыточного застойного увлажнения.
Присутствие устьиц ели, сосны обыкновенной,
лиственницы характеризует состав растительно-
сти, близкий к современному. Споры грибов Ge-
lasinospora, Microthyrium (Hdv-8B), Meliola (Hdv-14),
Coniochaetaceae (UAB-9), Pleospora (Hdv-3B) свиде-
тельствуют о присутствии в районе травоядных жи-
вотных и наличии массы остатков растений.

Результаты реконструкции ландшафтов, кли-
мата, состава растительности голоцена на основе
палинологических записей из торфяников и озер
БР [13–15] показывают, что в БР в раннем–сред-
нем голоцене происходило непрерывное высот-
но-поясное расширение лесной растительности.
При этом сокращались площади травяно-кустар-
никовой растительности, что, возможно, способ-
ствовало снижению численности крупных траво-
ядных животных, служивших основной пищей
для групп охотников-собирателей раннего нео-
лита. Такие изменения в растительности совпали
с резкой и быстрой реорганизацией атмосферной
циркуляции, что могло привести к более мощно-
му и длительному снежному покрову [15]. Все это
и могло обусловить коллапс китойской культуры
охотников-собирателей 6660 к.л.н., за которым
последовал культурный “перерыв” в археологи-
ческих записях 6660–6060 к.л.н [15].

Наша новая запись свидетельствует о начале
господства в Мамаканском районе лесных ланд-
шафтов не с 7000 к.л.н. как в Прибайкалье, а с
6000 к.л.н. (рис. 2). Возможно, что расширение
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там сосны с наступлением более сухого климата с
6000 к.л.н. и сокращение травяно-кустарниковой
растительности могли способствовать уходу из
района крупных травоядных животных, служив-
ших основной пищей для охотников-собирателей
раннего неолита. Более сухой, чем ранее, климат
реконструирован и в верховьях р. Лена в районе
пос. Басово с 7000 до 3500 л.н. на основе записи
изменения состава ансамблей пресноводных
моллюсков из пойменных отложений [16]. Оче-
видно, что интервал сухого и теплого климата и в
Мамаканском районе, и в районе пос. Басово яв-
ляется локальным событием. Однако важно его
совпадение по времени с более широким регио-
нальным трендом в записях из БР [9, 14, 17, 18].
Также важно, что этот период повышения арид-
ности хорошо соотносится с подтвержденным от-
сутствием в археологических записях юга БР по-
селений и захоронений в среднем неолите 6660–
6060 к.л.н. [19].

При этом археологические данные показыва-
ют, что в Мамаканском районе охотники-собира-
тели продолжали свою активность почти до
6000 к.л.н., что контрастирует с культурным “пе-
рерывом” в археологических записях из Предбай-
калья 6660–6060 к.л.н. По сравнению с долиной
р. Ангара и Предбайкальем в Мамаканском райо-
не распространение сосны обыкновенной, озна-
чающее наступление более сухого и теплого, чем
ранее, климата, произошло почти на несколько
веков позже. Более того, постоянное присутствие
спор Microthyrium, Sordaria (рис. 2) может указы-
вать на то, что исследуемый район был излюблен-
ным пастбищем диких копытных [20], обычной
добычи охотников-собирателей в Прибайкалье
[19]. В совокупности это может указывать на то,
что территория Нижнего Витима все еще была
благоприятной для человека в течение большей
части “перерыва”, зафиксированного в Прибай-
калье, и, возможно, была убежищем для популя-
ций охотников-собирателей в среднем неолите.

Интересно, что имеющаяся в настоящее время
сумма региональных историко-археологических
знаний в совокупности с представленной нами
первой моделью развития ландшафтов, климата
Мамаканского района в среднем неолите позволяет
поместить интервал культурного “перерыва” в
Прибайкалье в период возникновения на отдель-
ных территориях Евразии ок. 6000–7000 к.л.н. пер-
вых небольших государств с социально-классо-
вой структурой обществ. Государства стали вести
постоянную борьбу за выживание, за плодород-
ные земли. Группы же охотников-собирателей БР
в этот период, скорее всего, еще продолжали мир-
ное сосуществование, мигрируя за пищевыми ре-
сурсами. Однако проверка этой гипотезы в Мама-
канском районе и на Патомском плато требует
проведения дополнительных археологических и
палеоэкологических исследований на стоянках

охотников-собирателей эпох неолита и бронзо-
вого века.
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FIRST RECONSTRUCTION OF THE MIDDLE HOLOCENE
HUNTER-GATHERERS ENVIRONMENT IN THE MAMAKAN 
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The article presents the first radiocarbon-dated pollen record from the Mamakan peat section. This record
came from the Mamakan archaeological area, where a number of famous Siberian archaeological sites of the
Late Mesolithic – Middle Bronze ages are located. Reconstructions suggest sparse spruce and larch stands
with fir in the area from 6450 to 6150 cal. BP. Later on, between 6150–4700 cal. BP, a warmer than early cli-
mate provides a quick spread of Scots pine in line with the general trend of its expansion in the south of East
Siberia. Increased soil and air humidity in the Mamakan area occurred from 4700 to 3840 cal. BP, causing
regional expansion of Siberian pine. The time interval from 3840 to 3600 cal. BP witnessed most significant
development of both pines and larch. The first reconstructions of regional changes in vegetation and climate
allow us to compare them with the few regional archaeological records. It was shown that the distribution of
Scots pine occurred in the Lower Vitim River valley as well as in other mountainous regions north of Lake
Baikal about 600 years later than in the southern areas of Baikal region and to the east of the Lake. The tran-
sition from dark coniferous-taiga to light coniferous-taiga with a predominance of Scots pine marks the most
fundamental change in the Baikal region vegetation in the Holocene and is often discussed as one of the pos-
sible causes of the Middle Neolithic cultural “hiatus” (6660–6060 LN) documented in the archaeological re-
cords from different parts of this vast region. Reconstruction of the Mamakan region vegetation suggests that
the territory of the Lower Vitim River valley was quite favorable for humans during most of the “hiatus” re-
corded in the Cis-Baikal, and may have been considered as an refuge for populations of hunter-gatherers in
the Middle Neolithic.

Keywords: palynological analysis, archaeological sites, vegetation history, climate, Holocene, Patom High-
land
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