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В низовьях долины р. Хойто-Ага (Забайкальский край) изучены строение и состав отложений пер-
вой надпойменной террасы р. Хойто-Ага высотой 8–10 м в археологическом раскопе. Получены аб-
солютные датировки аллювия террас и погребенных почв. Проведено сравнение данных, получен-
ных авторами по р. Хойто-Ага, с результатами других исследований низких речных террас в Забай-
калье. Выявлены этапы формирования отложений террасы во второй половине позднего
неоплейстоцена и в голоцене. Отложения покровного генетического комплекса (2 м) включают
пролювий конуса выноса пади Хобдори, эоловые и эолово-делювиальные пески и супеси, почвы.
Они формировались в течение сартанского криохрона и голоцена (МИС 2–1). Черноземная почва
в кровле раскопа формируется по археологическим данным в течение последних ~4.5 тыс. кал. л.
Ниже вскрыт раннесартанский (МИС 2) педокомплекс из двух гумусовых горизонтов почв возрас-
том ~23.4–21.3 тыс. кал. л. н. Почвы формировались в этапы потепления, увлажнения и снижения
темпов экзогенных процессов. Завершение накопления аллювия и образование уступа террасы да-
тируются ~30–29 тыс. кал. л. н.). Речные отложения – переслаивающиеся мелкозернистые и разно-
зернистые пески с дресвой, щебнем, гравием разделены позднекаргинской (МИС 3) погребенной
почвой (0.15–0.25 м) возрастом ~32.5–31.7 тыс. кал. л. н. На археологическом памятнике Сахюрта–1
выявлено пять культурных горизонтов с общим количеством находок 494 экз. С современной поч-
вой связаны культурные горизонты 1 и 2. Коллекция артефактов соответствует археологическим па-
мятникам позднего неолита – бронзового века для территории Забайкалья (4.5–2 тыс. кал. л. н.).
Культурный горизонт 3 соответствует раннесартанскому (МИС 2) педокомплексу (23.4–21.3). Куль-
турный горизонт 4 коррелируется с кровлей аллювия террасы (31.7–30), культурный горизонт 5 свя-
зан с аллювиальной погребенной почвой, датируемой ~32.5–31.7 тыс. кал. л. н.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение отложений речных долин, выявле-

ние этапов осадконакопления – актуальная зада-
ча для исследователей многих районов Прибай-
калья и Забайкалья. Существуют различные точ-
ки зрения о высотах террас, возрасте аллювия и
осадков покровного комплекса [1–7]. Наиболее
детально исследованы отложения речных террас
в Усть-Мензинском геоархеологическом районе
[3, 7]. Древние поселения связаны с долинными

ландшафтами Байкальского региона, благопри-
ятными для проживания и хозяйственной дея-
тельности древнего человека. Палеолитические
сообщества нуждались в качественном сырье для
изготовления каменных орудий. В районе с. Са-
хюрта (“сахюрт” (бур.) – кремень) располагаются
два мезозойских палеовулкана: Пунцук и Дунда-
Ага. Дунда-Ага – известное с XIX века месторож-
дение кремня, халцедона и яшмы. Как самостоя-
тельный сырьевой район, в котором протекает
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р. Хойто-Ага и находится вулканическое озеро
Цаган-Нур, эта местность была привлекательной
для посещения человеческими коллективами в
древности.

РАЙОН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стоянка Сахюрта–1 (51°03'22.5"′ с.ш.,
114°13'19.9"′ в.д.) расположена на правом берегу
на поверхности и уступе первой надпойменной
террасы р. Хойто-Ага в 6.5 км западнее слияния
рек Хойто-Ага и Урда-Ага, в 23 км к ЗЮЗ от цен-
тральной части пос. Агинское (рис. 1). Высота
стоянки над меженным урезом воды 8–10 м. Ал-
лювий террасы перекрыт делювиально-пролюви-
альными отложениями конуса выноса пади Хоб-
дори и эолово-делювиальными отложениями
мощностью 2 м. Высота уступа террасы не превы-
шает 3–4 м. Толща осадков террасы расчленена
промоинами, глубиной до 1.2 м выраженными в
рельефе или заполненными пролювиальными от-
ложениями. Делювиально-пролювиальные осад-
ки представлены разнозернистыми песками с
дресвой и щебнем. В раскопе 2017 г. 4 × 5 м, глу-
биной до 3.52 м вскрыты отложения террасы.
Наиболее представительные и глубокие разрезы
северо-западной и северо-восточной стенок. На
рис. 2 представлены обобщенные разрезы этих
двух стенок раскопа.

При проведении полевых исследований ос-
новное внимание уделялось детальному страти-
графическому описанию отложений покровного
и аллювиального генетических комплексов. Ото-
браны пробы на гранулометрический анализ, аб-
солютный возраст. Радиоуглеродное датирование
образцов выполнено в Санкт-Петербургском гос-
университете по углероду гуминовых кислот по-
гребенных почв. Календарный возраст образцов
рассчитан с использованием программы CALIB
radiocarbon calibration program 8.1.0 (калибровоч-
ная кривая intсal20.14c) [8].

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ

Район исследования сложен верхнепалеозой-
скими, мезозойскими и кайнозойскими горными
породами. Древнейшие (девонские) отложения
усть-борзинской (D2–3ub) и цаган-норской (D3cn)
свит представлены песчаниками, сланцами кварц-
серицитовыми, кварц-альбит-серицитовыми, аль-
бит-эпидот-хлоритовыми, песчаниками, сланцами
кварц-серицитовыми, кварц-альбит-серицито-
выми, альбит-эпидот-хлоритовыми [9]. На пра-
вобережье р. Хойто-Ага широко распространены
позднепермские-раннетриасовые отложения агин-
ской свиты (Р2–Т1ag): аркозовые и полимиктовые
песчаники и алевролиты, кремнисто-глинистые
сланцы, яшмоиды, туфопесчаники и туфоалевро-

литы, реже гравелиты, конгломераты, осадочные
брекчии [9].

Среди раннемеловых пород тургинской свиты
(К1tr) преобладают базальты, андезито-базальты,
туфы, туффиты, туфопесчаники и туфоалевриты.
В целом эффузивы тургинской свиты принадле-
жат к трахибазальтриолитовой формации, а оса-
дочные породы – к озерным и аллювиальным в
сочетании с пролювиальными в бортах впадин.
Эффузивы слагают древние вулканические по-
стройки, кремнистые осадки жерловой фации
которых являлись источником высококачествен-
ного кремня для изготовления палеолитических
орудий. Четвертичные осадки встречаются в до-
линах рек Хойто-Ага, Урда-Ага, Ага. Поздненео-
плейстоценовые (Q3) речные, делювиально-пролю-
виальные, эолово-делювиальные отложения сла-
гают низкие (1–2) надпойменные террасы и под-
горные шлейфы. Они представлены песками с
гравием или галькой, супесями, суглинками
мощностью до 40 м. Голоценовые (Q4) речные,
делювиальные, эоловые, пролювиальные осадки
мощностью до 10 м распространены в долинах
постоянных и временных водотоков, подгорных
шлейфах.

Агинское межгорное понижение [10] располо-
жено между хребтами: Могойтуйским (на севере),
Хангилайским (на юге), Агинским (на западе) и
Борщовочным (на востоке). Верхний ярус релье-
фа образуют низко- и среднегорные денудацион-
но-тектонические глыбовые хребты с высотами
800–1100 м. Нижний ярус рельефа – Агинская ак-
кумулятивная равнина (абс. высоты 500–800 м),
созданная новейшими опусканиями и сложенная
неоген-четвертичными осадками. Границы рав-
нины и долины р. Аги, включая сюда террасы по-
следней, совпадают.

Долина р. Хойто-Ага в районе памятника тра-
пециевидная, шириной 1–3 км (рис. 3). Русло ре-
ки извилистое шириной 10–15 м и глубиной до
1.5 м. Русловой аллювий представлен песчано-
щебнисто-галечными отложениями с мелкими
валунами и глыбами. В районе стоянки река ме-
андрирует и разбивается на протоки. Пойма двух-
сторонняя шириной до 2 км, ровная или слабо-
волнистая, сложена щебнисто-галечными отло-
жениями с песчаным заполнителем. Выделяются
низкая 1–1.5 и высокая 2–2.5 м поймы. В районе
стоянки Сахюрта–1 долина сильно расширяется,
уменьшается уклон реки, и во время высоких ред-
ких паводков на поверхности поймы и в русле от-
лагаются щебень и галька. В среднем течении ре-
ки (в 20 км восточнее стоянки Сахюрта–1) в раз-
резе высокой поймы выделяются две пачки
отложений. Нижняя сложена мелкозернистыми
песками с мелкой и крупной галькой (русловая
фация аллювия) возрастом более 3.4 тыс. кал. л. н.
[11]. Выше (пойменная фация аллювия) наблюда-



ГЕОМОРФОЛОГИЯ  том 52  № 3  2021

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОЙ НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЫ р. ХОЙТО-АГА 127

ется чередование мелкозернистых песков и гуму-
сированных песков и суглинков. Погребенные
почвы формировались 3.4–2.1, 1.3–0.9 и 0.6–0.2
тыс. кал. л. н. и отражают этапы снижения высо-
ты паводков. Выше расположена первая надпой-
менная терраса высотой 8–10 м. Уступ террасы
высотой до 4 м или выражен в рельефе, или сгла-
жен делювиально-пролювиальными отложения-
ми. Местами прослеживается вторая надпоймен-
ная терраса высотой 12–14 м.

РЕЗУЛЬТАТЫ. СТРАТИГРАФИЯ, 
ЛИТОЛОГИЯ И ГЕОХРОНОЛОГИЯ ТЕРРАСЫ

Для детального стратиграфического исследо-
вания террасы в 2017 г. был заложен раскоп 4×5 м

глубиной до 3.52 м. В раскопе представлены пре-
имущественно эолово-делювиальные и делюви-
ально-пролювиальные отложения конуса выноса
пади Ходбори, перекрывающие аллювий первой
надпойменной террасы р. Хойто-Ага.

Современная лугово-черноземная почва состо-
ит из темно-коричневых гумусированных супесей
позднего голоцена. Ниже в раскопе залегают про-
лювиальные разнозернистые пески с включением
дресвы мощностью до 0.9 м, вероятно раннего и
среднего голоцена (~11.7–4.5 тыс. кал. л. н.). Они
перекрывают эолово-делювиальные мелкозерни-
стые пылеватые желтовато-серые пески с редким
включением дресвы мощностью до 1 м. Местами
эти осадки полностью замещены пролювиальны-

Рис. 1. Местоположение верхнепалеолитической стоянки Сахюрта–1.
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Рис. 2. Разрезы отложений стенок раскопа верхнепалеолитической стоянки Сахюрта–1 на первой надпойменной тер-
расе р. Хойто-Ага.
1 – почвы; генезис отложений: 2 – делювиальный, 3 – пролювиальный, 4 – эоловый и эолово-делювиальный, 5 – ал-
лювиальный; механический состав отложений террасы: 6 – песок мелкозернистый, 7 – супесь, 8 – супесь с редким
включением дресвы, песок разнозернистый: 9 – с включением дресвы и щебня, 10 – с дресвой и гравием; 11– интервал
отбора пробы на 14С, лабораторный номер и календарный возраст образца; 12 – возраст отложений террасы: Q4 (Н) –
голоценовый (МИС 1), QIII4 – сартанский (МИС 2), QIII3 –каргинский (МИС 3); 13 – к.г. (культурный горизонт);
14 – П (почва).
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ми разнозернистыми песками с дресвой и щеб-
нем, или в их подошве выделяется слой пылева-
того песка с дресвой. Возраст эоловых осадков,
вероятно, сартанский (~21.3–11.7 тыс. кал. л. н.).

Под ними прослеживается вторая пачка отло-
жений, представленная одним или двумя гумусо-
выми горизонтами, разделенными средне- и мел-
козернистыми песками с редким включением
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дресвы. Мощность почвы (почв) – 60–90 см. По-
гребенные супесчаные гумусовые горизонты
имеют желтовато-коричневый цвет, волнистую
границу, сильно деформированы криогенными и
частично зоогенными (рытье нор, ходов) процес-

сами. Для почв характерны слоистость, включе-
ния частиц крупнозернистого песка и дресвы,
слабая выраженность иллювиального горизонта,
криотурбации. Для кровли верхнего и нижнего
гумусовых горизонтов получены две радиоугле-

Рис. 3. Типы рельефа в районе верхнепалеолитической стоянки Сахюрта–1.
Типы рельефа: 1 – денудационный (плоских и холмистых водоразделов), 2 – эрозионно-денудационный (склонов до-
лин), 3 – структурно-денудационный (конусов древних палеовулканов); эрозионно-аккумулятивный: 4 – долины вре-
менных водотоков, 5 – конусы выноса; аккумулятивный: 6 – пойма (1–4 м), 7 – первая надпойменная терраса (8–
10 м), 8 – вторая надпойменная терраса (12–14 м); 9 – побочни; 10– археологический памятник Сахюрта–1.
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родные датировки 18250 ± 1080 (ЛУ–9003) и
18900 ± 740 (ЛУ–9004) лет. Календарный воз-
раст, рассчитанный по [8], составляет соответ-
ственно 21998 ± 1272 и 22931 ± 836 кал. л. н. Вре-
мя формирования верхней погребенной почвы –
~22.3–21.3 тыс. кал. л. н., нижней – ~23.4–
22.9 тыс. кал. л. н. Они формировались в условиях
холодного семаридного климата после максиму-
ма последнего оледенения (ПЛМ) в криоаридных
условиях в периоды кратковременных потепле-
ний и увлажнения климата, когда снижались ско-
рости осадконакопления. Полученные данные
позволили выделить раннесартанский этап поч-
вообразования в Восточном Забайкалье. Почвы
подстилаются пролювиальными средне- и разно-
зернистыми песками с дресвой и щебнем, разде-
ленные прослоями эолово-делювиальных мелко-
зернистых и пылеватых песков с дресвой суммар-
ной мощностью 20–35 см. Сохранилась только
верхняя часть осадков. Отложения датируются
~30–23.4 тыс. кал. л. н.

Нижняя пачка отложений сложена аллювием
МИС 3. В кровле пачки отмечается чередование
слоев среднезернистых с включением дресвы,
гравия и мелкозернистых песков мощностью до
20 см. Время их формирования ~31.7–30 тыс. кал.
л. н. Мелкозернистые пески слоистые, ожелезне-
ны и оглеены. Под ними во всех стенках раскопа
прослеживается аллювиальная погребенная поч-
ва. Она состоит из верхнего маломощного (2–
4 см) темно-коричневого до черного прослоя
оторфованных гумусированных супесей, подсти-
лаемых коричневыми гумусированными супеся-
ми с редким включением дресвы. Суммарная
мощность почвы 15–25 см. Радиоуглеродный воз-
раст кровли почвы – 27660 ± 760 (ЛУ–9005) л. н.
(31728 ± 643 кал. л. н.). Учитывая большую мощ-
ность почвы, время ее формирования оценивает-
ся ~32.5–31.7 тыс. кал. л. н. Почвы подстилаются
толщей аллювиальных песков, в которой ожелез-
ненные и оглеенные мелкозернистые пески чере-
дуются с разнозернистыми с включением дресвы
и гравия. В СЗ и СВ стенках раскопа (рис. 2) на
глубинах 245–345 см выявлена протока, заполнен-
ная мелкозернистыми и разнозернистыми песка-
ми с дресвой, гравием. Всего раскопом вскрыто
семь слоев отложений суммарной мощностью
1 м. Их возраст >32.5 тыс. кал. л. Мелкозерни-
стые пески соответствуют фазам снижения высо-
ты паводков, пески с дресвой и гравием – этапам
увеличения расходов воды, формированию вре-
менных плотин и их прорывов [12].

В целом в разрезах отчетливо выделяются три
пачки. Верхняя пачка (11.7–0 тыс. кал. л. н.)
включает современную почву позднеголоценово-
го (<4.5 тыс. кал. л. н.) возраста, делювиально-
пролювиальные пески с дресвой, щебнем и от-
дельными глыбами отложений раннего-среднего
голоцена (~11.7–4.5 тыс. кал. л. н.) и/или эолово-

делювиальные мелкозернистые пылеватые пески –
второй половины сартанского криохрона (~21.4–
11.7 тыс. кал. л. н.). Средняя пачка сложена двумя
горизонтами ископаемых почв возрастом ~23.4–
21.3 тыс. кал. л. н., эолово-делювиальными и де-
лювиально-пролювиальными отложениями воз-
растом ~30–21.4 тыс. кал. л. н. Третья пачка пред-
ставлена речными отложениями, разделенными
погребенной почвой. Возраст ее гумусового го-
ризонта ~32.5–31.7 тыс. кал. л. н. Ниже залега-
ют аллювиальные отложения возрастом
>32.5 тыс. кал. л. н.

В табл. 1 представлены результаты грануло-
метрического анализа. В целом выделяются два
типа генетических комплексов осадков (покров-
ный и аллювиальный). В покровных отложениях
выявляются следующие генетические типы: поч-
вы, эолово-делювиальные пески и супеси и делю-
виально-пролювиальные разнозернистые пески с
дресвой и щебнем. В аллювиальных осадках –
почва, мелкозернистый и разнозернистый песча-
ный аллювий с дресвой и гравием. Голоценовая и
раннесартанская почвы (рис. 2, табл. 1) характе-
ризуются повышенным содержанием пылеватых
и глинистых (<0.05 мм) частиц (3.9–7.9%) и тон-
козернистых песков (0.05–0.1 мм). Доля первых
3.9–7.9%, вторых – 12.8–16.7%. В аллювиальной
почве пылеватые и глинистые частицы составля-
ют 4–6.7%, тонкозернистые пески – 15.2–37.6%.
Во всех образцах преобладают фракции средне-
(0.25–0.5 мм) – 11.9–42% и мелкозернистых (0.1–
0.25 мм) – 26.2–60.6% песков. Содержание сред-
ней и крупной дресвы и гравия (> 5 мм) в делюви-
ально-пролювиальных осадках (2.6–13.9%) вы-
ше, чем в почвах в эолово-делювиальных песках и
супесях (0.1–2%).

ЭТАПЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТЛОЖЕНИЙ И ЗАСЕЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА

На археологическом памятнике Сахюрта–1
выявлено пять культурных горизонтов (к.г.) с об-
щим количеством 494 экземпляров артефактов.
Первый и второй культурные горизонты связаны
с голоценовой почвой мощностью до 40 см и по
орудийному набору датируются поздним неоли-
том – бронзовым веком. В к.г. 2 найдено 46 эк-
земпляров артефактов, а в к.г. 3 – 211. Это основ-
ной культуросодержащий уровень Сахюрты–1,
связанный с раннесартанским педокомплексом.
Культурный горизонт 4 приурочен к кровле ал-
лювия террасы, включающей прослои и линзы
бурых ожелезненных оглиненных песков и оглее-
ных сизоватых супесей, залегающих выше аллю-
виальной почвы и насчитывает 61 экземпляр ар-
тефактов. Культурный горизонт 5 представлен
26 экземплярами артефактов и приурочен к позд-
некаргинской (МИС 3) погребенной почве.
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В отложениях первой надпойменной террасы
р. Хойто-Ага (позднепалеолитический археоло-
гический памятник Сахюрта–1) выявляются во-
семь этапов осадконакопления и почвообразова-
ния:

1. Аккумуляция аллювиальных слоистых мел-
ко-, тонкозернистых ожелезненных и оглеееных
песков и разнозернистых песков с включением
дресвы, гравия, щебня видимой мощностью 1 м.
Всего насчитывается шесть слоев возрастом
>32.5 тыс. кал. л. н. Присутствие горизонтов оже-
лезнения, оглеения свидетельствует, c одной сто-
роны, о формировании осадков в достаточно
влажном и относительно теплом климате [13,
с. 64], с другой, о неглубоком залегании много-
летнемерзлых пород. Мелкозернистый аллювий
накапливался в периоды низких паводков, разно-
зернистый песок с дресвой и гравием – при высо-
ких расходах вод, как это наблюдается на пойме
р. Хойто-Ага в настоящее время.

2. Формирование аллювиальной луговой (гу-
мусированной супеси с редким включением дре-
свы и гравия) погребенной почвы. В кровле поч-
вы фиксируется прослой (мощностью 2–4 см)
темно-коричневый (до черной) оторфованной
супеси. Ниже залегают коричневые супеси с ред-
ким включением дресвы и гравия. Суммарная
мощность почвы 15–25 см. Материнской поро-
дой для нее служат разнозернистые пески с дре-
свой, гравием и щебнем. Время формирования
почвы (~32.5–31.7 тыс. кал. л. н.). Почве соответ-
ствует к.г. 5.

3. Накопление слоистых аллювиальных мелкозер-
нистых ожелезненных и оглееных песков с пятнами и
линзами марганцевых включениями. Мощность пес-
ков до 25 см (возраст ~31.7–30 тыс. кал. л. н.). Пески
перекрывают нижнюю погребенную почву, крио-
турбированы. Вероятно, их формирование про-

исходило в заключительную фазу МИС 3 в усло-
виях прогрессирующего похолодания климата.
Кровле аллювиальных песков соответствует к.г. 4.

4. Аккумуляция на террасе разнозернистых
пролювиальных песков с дресвой и щебнем.
Мощность отложений 20–35 см. Пески залегают
с размывом на кровле аллювиальных отложений.
Перерыв в осадконакоплении связан с размывом
осадков при смещении русла р. Хойто-Ага и/или
врезанием реки. Вскрывается только кровля про-
лювиальных песков конуса выноса пади Хобдори.
Отложения имеют волнистое залегание, криотур-
бированы. Возраст осадков ~30–23.4 тыс. кал. л. н.

5. Формирование раннесартанского педоком-
плекса из двух ископаемых почв, разделенных
слоем песков мелкозернистых с включением дре-
свы. Наиболее представительный разрез почв от-
мечается по северо-восточной стенке (к реке).
Здесь две почвы, каждая мощностью 20–25 см,
разделены 40–45 см слоем отложений. Гумусовые
горизонты представлены желтовато-коричневы-
ми супесями с редким включением дресвы. Поч-
вы содержат карбонаты, криотурбированы и раз-
делены эолово-делювиальными мелкозернисты-
ми песками с буроватым оттенком и включением
дресвы. Возраст почв ~23.4–21.3 тыс. кал. л. н.
Педокомплексу соответствует к.г. 3.

6. Аккумуляция эоловых и эолово-делювиаль-
ных мелко- и тонкозернистых пылеватых песков
и супесей с редким включением дресвы. Мощ-
ность отложений до 90 см. Время их формирова-
ния – вторая половина сартанского криохрона
(~21.3–11.7 тыс. кал. л. н.).

7. Образование эрозионных врезов на поверх-
ности террасы и их заполнение. В эоловых и эоло-
во-делювиальных песках и супесях вскрыта по-
гребенная промоина шириной 0.5–0.8 м, глуби-
ной 0.5 м, заполненная гумусированными

Таблица 1. Гранулометрический состав отложений первой надпойменной террасы р. Хойто-Ага

Примечание. ГК – генетический комплекс отложений; генетические типы отложений: soil – почва, v-d – эолово-делювиаль-
ные, d-p – делювиально-пролювиальные, all 1 – мелкозернистый аллювий, all 2 – разнозернистый аллювий с дресвой и гра-
вием.

ГК Пачка 
отложений

Тип 
отложений

Содержание фракций (мм, %)

>5 2–5 1–2 0.5–1.0 0.25–0.5 0.1–0.25 0.05–0.1 <0.05

Покров-
ный

1 soil 0.6–1 2.1–3.2 3–4.8 3.9–7.4 23.4–30.5 33.7–42.5 12.8–16.7 6.6–7.9
v-d 1.4–2 3–5.5 3.8–3.9 6.3–7.2 30.5–33.4 33.7–34 8.9–14.4 5.9–6.2
d-p 2.8–13.9 2.5–10.3 1.8–4.3 3.6–7.8 26.9–42.2 27.9–46.8 3.4–10.5 0.3–6.1

2 soil 0.8–1.6 1.9–3.2 2.5–3.4 4.4–4.5 23.2–27.5 45.2–45.3 13.5–15.2 3.9–4.1
v-d 0.3–0.4 0.2–3.7 0.9–3 5.1–6.9 22.1–29 43.1–54.8 13–14.5 1.5–3.6
d-p 2.6–4.1 2.6–6.4 3.3–4.7 5.2–6.5 29–33.5 37.9–40.3 8.3–8.7 3–4

Аллюви-
альный

3 soil 0 0.1–0.2 0.4–1.6 1.3–5.4 16.7–22.2 27.2–60.6 15.2–37.6 4–6.7
all 1 0–1.2 0–2.5 0.1–2.1 1–3.3 11.9–30.7 54.7–65.3 6.5–21.3 1.9–3.3
all 2 2.5–17 1.5–11.8 1.7–9.3 2.9–11.2 26.2–39.9 26.2–48.4 2.2–10 1.7–3.5
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песками с включением дресвы и щебня. Промои-
на перекрыта современной почвой. Время вреза-
ния и заполнения промоин вероятно ранний–
средний голоцен (~11.7–4.5 тыс. кал. л. н.).

8. Формирование современной черноземной
почвы мощностью до 40 см (средний и поздний
голоцен) возрастом ~4.5–0 тыс. кал. л. н. Почве
соответствуют к.г. 1 и 2.

ДИСКУССИЯ. ВОЗРАСТ АЛЛЮВИЯ
И ОТЛОЖЕНИЙ НИЗКИХ ТЕРРАС 

ЗАБАЙКАЛЬЯ

Граница аллювия и отложений покровного ге-
нетического комплекса в разрез осадков первой
террасы р. Хойто-Ага резкая и связана с размывом
и перерывом в осадконакоплении и совпадает с гра-
ницей стадий МИС 3 и 2 (30–29 тыс. кал. л. н.). Реч-
ные отложения террасы залегают в нижней части
стенок раскопа и представлены чередованием
мелко- и тонкозернистых ожелезненных и оглее-
енных песков с разнозернистыми песками с
включением дресвы, гравия, щебня и погребен-
ной почвой возрастом >30 тыс. кал. л. н. Разделя-
ющая аллювиальные отложения погребенная
почва формировалась ~32.5–31.7 тыс. кал. л. н. и
соответствует заключительной фазе липовско-
новоселовского потепления [14] или гренланд-
скому интерстадиалу GI 5.2, датируемому 32500–
32040 кал. л. н. [15]. Почва соотносится с верхне-
искитимской в Западной Сибири, куртакской в
Средней Сибири [16], верхнеосинской в Прибай-
калье [17], брянской на Русской равнине [18].

В подошве отложений покровного комплекса
террасы вскрыт раннесартанский педокомплекс,
состоящий из двух гумусовых горизонтов почв с
абс. датами 18250 ± 1080 (ЛУ–9003) и 18900 ± 740
(ЛУ–9004) 14С л. н. Время формирования педо-
комплекса ~23.4–21.3 тыс. кал. л. н. Близкая по
возрасту радиоуглеродная датировка 19430 ± 1290
(ЛУ–7200) получена нами ранее по гуминовым
кислотам из погребенной почвы на четвертой
(высота 20–22 м) террасе р. Чикой в Усть-Мен-
зинском геоархеологическом районе [19]. Ее ка-
лендарный возраст составляет 23556 ± 1484 л.
Почва представлена гумусированным темно-ко-
ричневыми супесями. Слаборазвитые почвы ран-
не-среднесартанского времени (21–16 14С л. н.,
25–19 тыс. кал. л. н.) известны в Прибайкалье
[16]. В центре Восточно-Европейской равнины
выявлена и датирована по 14С 17850 ± 650
(ИГАН–3817) и 18800 ± 1200 (ГИН–4025) погре-
бенная почва (пущинская) мощностью до 0.5 м
[20]. Эти даты соответствуют диапазону 22.5–
21.4 тыс. кал. л. н., а время формирования почвы
~23.9–20.55 тыс. кал. л. н. Следовательно, после
последнего ледникового максимума (ПЛМ) в пе-

риоды снижения темпов экзогенных процессов
активизировались процессы почвообразования.

В детальных глобальных летописях ледников
Гренландии и Антарктики после 23.4 тыс. кал. л. н.
отмечается рост среднегодовых температур на 1–
2° [21]. и величин изотопа кислорода (δ18О) с
–45 до –39‰ [15, 22], снижение концентрации
Са2+, пыли [15, 23, 24]. Формировались раннесар-
танские почвы (МИС 2) археологического памят-
ника Сахюрта–1, согласно детальной стратигра-
фической летописи совпадает с интерстадиалами
GI 2.1 и GI 2.2 [15]. Потепления датируются
23.34–23.22 и 23.02–22.9 тыс. кал. л. н. [15]. Меж-
ду ними выявлено кратковременное похолодание
(GS 2.2 возрастом 23.22–23.02 тыс. кал. л. н). В
Байкальском регионе ПЛМ [25] датирован 24.6–
22.9 тыс. кал. л. н. Согласно [26], ПЛМ совпадает
с гренландским стадиалом GS 3 возрастом
27540–23340 кал. л. н.

Для Забайкалья и других районов Сибири
остается проблемным вопрос о высотах террас и
возрасте их аллювия и к.г. [2–7, 27]. Этот вопрос
требует отдельного детального рассмотрения и не
входит в задачи данной статьи. Важно четко опре-
делить и датировать возраст контактного гори-
зонта осадков аллювиального и покровного гене-
тических комплексов. Нередко переход поймы в
террасу сопровождается врезанием реки, размы-
вом отложений, перерывом в осадконакоплении.
Существуют и большие противоречия в датирова-
нии органогенных осадков пойм и террас и архео-
логической периодизацией [3, 28].

По высоте и по возрасту аллювиальных отло-
жений первая терраса р. Хойто-Ага (8–10 м) соот-
ветствует второй террасе (8–17 м) по схеме
В.В. Карасева [4], первой террасе (до 15 м) [6].
Возраст их аллювия определяется второй полови-
ной верхнего неоплейстоцена ( ). Наши дан-
ные подтверждают эти представления. В бассейне
р. Хойто-Ага более низких террас не прослежива-
ется [9]. Аллювий в разрезе террасы р. Хойто-Ага
с размывом перекрыт пролювиальными осадками
конуса выноса. Вероятно, что размыты могли
быть кровля аллювия и подошва пролювия при
горизонтальном смещении русла реки и ее вреза-
нии в самом начале сартанского криохрона
(МИС 2). Возможно, вследствие новейших опус-
каний Агинской равнины [9] первая надпоймен-
ная терраса является погребенной под поймен-
ными аллювием и представляет собой единый
высотный уровень, что наблюдается в Забайкалье
[7] и в других районах [29]. В то же время в Забай-
калье часто наблюдается более детальная “рас-
кладка” пойменных и террасовых комплексов
[2–4]. Кроме того, высотные отметки террас и их
строение могут сильно различаться во впадинах,
перемычках между ними, в горных районах [3].

−3 4
IIIQ
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Радиоуглеродный возраст отложений второй
террасы р. Ингоды (9–12 м) (археологический па-
мятник Сухотино 4) датируется в диапазоне 20–
11 тыс. кал. л. н. [30] или ~25–13 тыс. кал. л. н. От-
ложения к.г. 1–3 (0–2.2 м) были отнесены к по-
кровным образованиям [31]. Для к.г. 3 получены
две противоречивые даты по кости 11900 ± 130
(СОАН-841) и углю 26110 ± 200 (СОАН-1138) [31,
32]. Авторы монографии [32] отдали предпочте-
ние второй дате. Но она противоречит радиоугле-
родным датировкам аллювия к.г. 6–8 [31, 33, c. 14].
Нами из к.г. 3 (глубина 2–2.1 м) по углям получе-
на радиоуглеродная датировка 14940 ± 690 (ЛУ-8604)
(18120 ± 815 кал. л. н.). Для к.г. 6 на глубинах 300–
315 см (средняя часть перигляциального аллювия)
получена радиоуглеродная датировка 15820 ±
± 300 л. н. (ЛЕ-3652) [31, 33, c. 14] или 19150 ±
± 310 кал. л. н. Кровля аллювия залегает на глуби-
не 2.5 м [31, 33, c. 14] и имеет возраст старше
~18.4 тыс. кал. л. н. Сартанский (МИС 2) возраст
имеет кровля аллювия второй террасы р. Мензы
высотой 8–10 м (Усть-Менза–2) и Чикоя высо-
той 9 м (Студеное–2) [7].
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Investigation of the 8–10 m high river terrace structure and composition was completed at the archaeological
site in the lower Khoito-Aga river. Absolute age of the terrace was estimated using radiocarbon dates of allu-
vium and buried soils. The results were compared with regional studies of low terraces in the Zabaikalie. The
terrace deposits formation stages during the second half of Late Pleistocene and Holocene were identified.
The covering genetic complex sediments (2 m) include the Hobdori draw colluvial fan deposits, aeolian, aeo-
lian– deluvial sands and sandy loams, soils. The Сhernozem soil (0.2 m) is recorded in the excavation top.
According to archaeological data, it formed during the last ~4.5 kyr. At depths of 100–200 cm, an Early MIS
2 pedocomplex with two humic soil horizons (were dated ~23.4–21.3 kyr BP) was excavated. Soils formed
during warm and moist climate stages when rates of exogenous processes were decreased. The completion of
alluvium accumulation and terrace escarpment formation were dated ~30–29 kyr BP (MIS 3 and 2 boun-
dary). Interlayed fine–grained and different–grained sands with grus, rubble, gravel alluvial (1.5 m) sedi-
ments separated by Late MIS 3 cultural horizons (0.15–0.25 m) with an age of ~ 32.5–31.7 kyr. Within ar-
chaeological site Sakhyurta–1 five cultural horizons (CH) were identified with 494 artifacts in total. The cul-
tural horizons 1 and 2 associated with modern soil. The collection of artifacts corresponds to the archaeolo-
gical sites of the Late Neolithic–Bronze age for Transbaikalia area (4.5–2 kyr BP). Cultural horizon 3 corre-
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sponds to the Early MIS 2 pedocomplex (23.4–21.3). СH 4 correlates with terrace alluvium top (31.7–30).
СH 5 is associated with alluvial buried soil was dated ~32.5–31.7 kyr BP.

Keywords: covering and alluvial deposits, cultural horizon, buried soil, radiocarbon dating
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