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Изучен хроноряд палеопочв, погребенных под разновозрастными конструкциями крупного (h – 3.5 м,
d – 74 м) кургана Шумный в Краснодарском крае. Курган сооружен представителями катакомбной
(4800–4200 л. н. или XXVIII–XXII вв. до н. э.) и срубной (3500–3000 л. н. или XV–X вв. до н. э.) куль-
тур бронзового века. В кургане выявлено пять конструкций, сооруженных из местных почв и антро-
погенных примесей, при этом каждая из последующих перекрывала предыдущую и выходила за ее
пределы, погребая все новое пространство; под каждой конструкцией изучена погребенная почва.
За время строительства кургана (4800–3000 л. н. или XXVIII–X вв. до н. э.) в почвах увеличились со-
держание органического углерода и показатели магнитной восприимчивости, уменьшились сте-
пень нарушенности профиля землероями, сократилось содержание карбонатов и обменного натрия
в составе обменных оснований. Такая же направленность изменений морфологических, а также ос-
новных физико-химических свойств обнаружена и в материалах курганных конструкций, от ранней
к поздней. Почвы, использованные для возведения разновозрастных конструкций кургана, имели
разные свойства на момент сооружения той или иной конструкции и собирались с существенно
бóльшей, чем занимает курган, площади, что повышает достоверность проведенных исследований.
На основе анализа свойств погребенных почв и материалов конструкций предложена схема измене-
ния климатических условий за период строительства кургана: от раннекатакомбного к срубному
времени – увеличилось атмосферное увлажнение и снизилась среднегодовая температура. Для по-
гребенных почв проведен палинологический анализ, который независимо от палеопочвенных дан-
ных подтверждает выводы об изменениях климата. На основе морфологических и аналитических
исследований раннекатакомбное время дополнительно охарактеризовано как аридное. Такие кли-
матические условия привели к растрескиванию, дегумификации и окарбоначиванию верхних гори-
зонтов палеопочв в финале этого времени. Технико-технологические приемы, использованные при
строительстве кургана, включали трамбовку земляного материала в сухом и влажном виде, грубое
замешивание, добавление речного ила, углей и костей.

Ключевые слова: эволюция почв, реконструкция климата, погребенные почвы бронзового века,
микроморфология почв, курганные конструкции, палинология
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ВВЕДЕНИЕ
Геоархеологические исследования курганных

сооружений представляют интерес для геологии,
геоморфологии, археологии и географии. Изуча-
емые при этом погребенные почвы позволяют ре-
конструировать историю формирования курган-

ных сооружений, культурную хронологию и из-
менения условий окружающей среды. Основным
объектом палеопочвенных исследований курган-
ных сооружений длительное время являлись
лишь погребенные почвы, а перекрывающие их
курганные конструкции часто не получали долж-
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ного внимания [32, 45]. Однако знания о строе-
нии и вещественном составе самих земляных
конструкций являются ценным дополнительным
источником информации об исторических, ар-
хеологических, природных и экологических из-
менениях.

Традиция возведения кургана над могилой
возникла примерно 6000 лет назад среди племен
эпохи неолита [13] и быстро распространилась
практически по всей Евразии. Традиционно счи-
тается, что курганы возводились из земляного ма-
териала, в произвольном (хаотичном) порядке
насыпанного над могилой умершего, при этом
материал мог браться из рва, непосредственно
примыкающего к кургану, либо с территории,
расположенной вблизи кургана [30, 43]. Однако
совсем немногие археологические культуры ис-
пользовали такой прием при строительстве кур-
ганов [43], такие курганы имеют небольшие раз-
меры. При возведении крупных монументальных
курганов высотой более 2–3 м и диаметром от не-
скольких десятков до первых сотен метров, исполь-
зовались более сложные строительные технологии с
целью укрепления сооружения и придания им до-
статочной прочности для сохранности в течение
тысячелетий. В таких курганах отмечаются раз-
личные конструкционные элементы: “кирпичи”
из перемешанного земляного материала, дерно-
вые блоки, вырезанные из верха гумусового гори-
зонта целинной черноземной почвы, обмазки из
речного ила, обкладки, включение антропоген-
ного материала и другие [25, 30, 41]. Недавние ис-
следования показывают, что свойства земляного
материала курганных конструкций сопоставимы
со свойствами погребенных почв и способны
подтвердить и дополнить сведения об изменчиво-
сти свойств палеопочв, погребенных под курга-
нами [37, 38, 46].

В частности, для степной зоны Восточной Ев-
ропы их изучение имеет большое значение и яв-
ляется неотъемлемой частью геоархеологического
анализа курганов, особенно крупных, представля-
ющих собой монументальные сооружения своеоб-
разной земляной архитектуры [15, 16], что убеди-
тельно показано в ряде работ [23, 42, 46, 37, 38].
В настоящей работе геоархеологический анализ
подразумевает проведение междисциплинарных
исследований, направленных на изучение архео-
логических объектов методами естественных на-
ук, в том числе геологии, географии, физики, хи-
мии, биологии и почвоведения.

Стоит отметить, что палеопочвенные исследо-
вания археологических памятников, как для
бронзового, раннего железного веков, так и для
средневековья в степных районах Приазовья и
Нижнего Дона единичны и разрозненны во вре-
мени по всей второй половине голоцена [1, 17,
19–23, 44]. Опираясь на литературные данные,

нельзя сделать однозначных выводов о климати-
ческих флуктуациях в течение второй половины
голоцена в связи с малым объемом данных и с не-
которым противоречием характеристик климати-
ческих условий и временных границ. Можно
лишь предположить, что эпоха бронзового века
сопровождалась частыми климатическими коле-
баниями – на основе теоретического анализа вы-
деляются фазы гумидного и аридного климата
внутри 1000- и 2000-летнего ритмов [21]. Но для
подтверждения этой теоретической схемы необ-
ходимо продолжать накопление фактического
материала.

Цель работы – на основе геоархеологического
анализа выявить изменения свойств погребенных
почв и материалов земляных конструкций курга-
на Шумный, сооружавшегося в течение длитель-
ного времени в бронзовом веке (от раннеката-
комбной к срубной культуре – 4800–3000 л. н.
или XXVIII–X вв. до н. э.) и провести палеокли-
матическую реконструкцию для указанного вре-
менного интервала.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Курган Шумный расположен в Усть-Лабин-
ском районе, в центре степной части Краснодар-
ского края, недалеко от ст. Тенгинская (рис. 1a).
Координаты центральной точки кургана R –
45.156350° N 40.048550° E. Раскопки проводили
под руководством И.А. Козмирчука в ходе охран-
но-спасательных работ. Объектами исследования
послужили конструкции кургана и погребенные
под ними почвы. Для выявления эволюционных
трендов последние сравнивали с разрезами фоно-
вых почв, заложенными вблизи кургана.

Район исследования находится на стыке двух
структур Скифской плиты: Западно-Кубанского
прогиба и Восточно-Кубанской впадины и отно-
сится к северо-восточной части Закубанской рав-
нины, территория которой изрезана долинами
рек Лаба, Чалмык и Фарс, пологими и глубокими
балками и лощинами с преобладающим уклоном
на север [23].

Климат района исследования умеренно кон-
тинентальный. Среднегодовая температура воз-
духа составляет +10°С. Лето жаркое со средней
температурой, июля +23°С, средняя температура
января около –3°С. Осадки в большей части вы-
падают в виде дождей, их среднегодовое количе-
ство колеблется от 510 до 620 мм. Коэффициент
увлажнения <1 (КУ = 0.3), район относится к зо-
не недостаточного увлажнения. Безморозный пе-
риод составляет около 190–200 дней, зима длится
40–45 дней и отличается небольшой высотой
снежного покрова (до 15 см). Почвы промерзают
на глубину 20–25 см [23].
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В почвенном покрове преобладают черноземы
различной степени выщелоченности. Почвооб-
разующими породами служат четвертичные тя-
желые лёссовидные суглинки [23].

Курган находится на междуречье рек Малый
Зеленчук и Средний Зеленчук (притоки р. Ку-
бань) (рис. 1a), с абсолютными высотами 108.1–112 м.
По данным топографической карты L-37-105
(M 1 : 100000) вершина кургана находится на от-
метке 111.9 м (триангуляционная точка). Водораз-
дельная поверхность ровная, со слабым уклоном
<1° в сторону долины р. Малый Зеленчук, занята
сельскохозяйственными угодьями c зерновыми
культурами. Поля разделены лесополосами ши-
риной около 10 м, распашка территории практи-
чески повсеместная. На бровках кургана четко
выражена граница как глубокого пахотного гори-
зонта (80 см), так, отмечается и граница пахотного
горизонта более мелкой вспашки – около 25 см.

Диаметр кургана составлял 74 м, высота – 3.5 м.
Курган характеризовался округлой формой, в се-
чении сегментовидный близкий к конусу с упло-
щенной вершиной (рис. 1b, 1c). На ней была рас-
положена железная трехгранная триангуляционная
вышка. Периферическая часть кургана распахи-
валась. Через юго-западную полу кургана проло-
жен действующий газопровод. Очевидно, до его
строительства курган был выше. Бровки кургана
(стенки траншеи через курган) были ориентиро-
ваны с С–С–В на Ю–Ю–З и с З–С–З на В–Ю–В.
Центр кургана был смещен к северу из-за недав-
них строительных работ. В центре кургана на
уровне поверхности сохранившейся погребенной
почвы было найдено несколько разрушенных
майкопских погребений (~6000–5000 л. н. или
~VI–V тыс. до н. э.), перекрывающая курганная
конструкция, вероятно, была уничтожена в ходе
сооружения более поздних конструкций и не со-
хранилась. Все датировки приведены на основе
археологических данных. Наиболее ранним по-
гребением, с сохранившейся над ним первой кур-
ганной конструкцией (КК I), являлось погребе-
ние 6. Оно принадлежало к северокавказской
раннекатакомбной культуре (4800–4700 л. н. или
XXVIII–XXVII вв. до н. э.). Под КК I было зало-
жено 3 почвенных разреза – Ш-1п, Ш-2п и Ш-3п
(рис. 1c). Над КК I были расположены КК II и III,
датированные раннекатакомбным временем
(4700–4500 л. н. или XXVII–XXV вв. до н. э.), под
каждой из которых изучен почвенный разрез,
Ш-4п и Ш-5п соответственно. КК IV связана с
позднекатакомбным временем (4500–4200 л. н.
или XXV–XXII вв. до н. э.), под ней изучен разрез
Ш-8п. КК V перекрывала КК IV и фиксировалась
только по краям кургана, так как в центре была
разрушена установкой триангуляционного знака
и распашкой, под ней изучен разрез Ш-9п (рис. 1c).
Возведение КК V относится к финалу бронзового
века, срубной культуре, 3500–3000 л. н. или XV–

X вв. до н. э. Также в непосредственной близости
от кургана изучены две фоновые почвы – разрезы
Ш-6ф и Ш-7ф.

В ходе раскопок было проведено полевое мор-
фологическое описание почвенных профилей и
земляных конструкций, цвет горизонтов опреде-
ляли по шкале Манселла в полевых образцах, ин-
дексы почвенных горизонтов приведены по
WRB-2022 [34], а почвы диагностированы по
классификации и диагностике почв России [12] и
по WRB-2022 [34]. Все погребенные почвы имели
сходную влажность, так как были погребены дол-
гое время под большой мощностью курганных
конструкций. В каждом из изученных разрезов до
глубины 100 см образцы отбирали с интервалом
10 см, глубже отбор проводили с интервалом 20 см.
Образцы из земляных КК отбирали с интервалом
10 см, пробы из горизонта плантажной вспашки
на поверхности кургана не исследовали.

В лаборатории образцы высушивали, растира-
ли и пропускали через сито 1 мм для общих физи-
ко-химических анализов и 0.25 мм – для опреде-
ления органического углерода и магнитной вос-
приимчивости. Определяли 1) общее содержание
углерода – методом Тюрина в модификации Ан-
тоновой с соавт. [2] с титриметрическим оконча-
нием; 2) СО2 карбонатов – манометрически по

разнице давлений в контроле и образце в герме-
тичных сосудах с резиновыми пробками, в кото-
рых образцы реагировали с 10%-ной HCl, резуль-
таты пересчитывали на С (Скарб) [6]. Содержание

органического углерода (Сорг) вычисляли вычита-

нием Скарб из содержания Собщ; 3) потери при про-

каливании (ППП) – нагреванием образца до
900°С в течение 1 ч [3]. В ППП, т.е. в разницу веса
почвы до и после нагревания при 900°C при сво-
бодном доступе воздуха, входят химически свя-
занная вода, гумус, СО2 карбонатов, адсорбиро-

ванные газы и хлориды [3]; 4) обменные катионы

Ca2+ и Mg2+ определяли по Шмуку [6], K+ и Na+ –
методом Шолленбергера (вытеснение катионов
раствором ацетата аммония), с последующим

определением K+ и Na+ пламенно-фотометриче-

ским методом, а Ca2+ и Mg2+ – комплексономет-
рически [3]; 5) гранулометрический состав – ме-
тодом пипетки с использованием пирофосфата
натрия для диспергирования, фракции рассчита-
ны на абсолютно сухую навеску с учетом опреде-
ления гигроскопической влаги [5]; 6) магнитную
восприимчивость (МВ) – в лабораторных усло-
виях с помощью прибора Kappabridge KLY-2 (Че-
хословакия) в Центре коллективного пользова-
ния ИФХиБПП РАН, Пущино. Для обработки
результатов исследований и построения графи-
ков использовали программы Microsoft Excel,
CorelDraw.

Микроморфологический анализ шлифов и фо-
тографирование проводили на микроскопе Axio-
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Scope A1 Carl Zeiss (Германия) в ЦКП ИФХиБПП
РАН. При исследовании материала курганных
конструкций особое внимание уделяли наличию
признаков антропогенного происхождения. Ис-
пользованные термины соответствуют общепри-
нятой терминологии [7].

Палинологический анализ был выполнен
Т.Ф. Трегуб (Воронежский государственный
университет) по модифицированной методике
Гричука [8]. Эта методика позволяет в процессе
обработки образцов избавиться как от пленки же-
лезисто-алюмосиликатного состава, которая мо-
жет сокращать выход органической фракции при
мацерации, так и от сильноразбухающих глини-
стых минералов, которые могут налипать на зер-
на спор и пыльцы, препятствуя разделению ми-
неральной и органической фракций [24]. При-
надлежность спор и пыльцы к определенным
семействам, секциям, родам и видам определяли
с помощью оптического микроскопа на основе
различий в морфологическом строении микро-
фоссилий с учетом структурных и скульптурных
особенностей строения экзины (верхнего слоя
оболочки зерна). Для получения спорово-пыль-
цевых данных было изучено 8 проб из 7 погребен-
ных и 1 современной почвы, отобранных из 0–5 см с
поверхности. Все пробы после обогащения со-
держали спектры достаточной насыщенности для
восстановления палеоландшафтной обстановки
времени накопления отложений курганов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Погребенные почвы

Морфологический анализ. Все несрезанные па-
леопочвы, погребенные под КК I-V (4800–3000 л. н.
или XXVIII–X вв. до н. э.), характеризуются по-
стоянной мощностью гумусовых горизонтов и от-
носительным постоянством набора и мощностей
основных генетических горизонтов: Ahkb1 (до
глубины 50 см), Ahkb2 (до 110 см), ABkb (до 150 см),
Bkb (до 210 см), BCkb (до 250 см). Основные мор-
фологические характеристики почв изученного
хроноряда представлены в табл. 1.

Для почв разрезов Ш-1п…Ш-3п, погребенных
под КК I (4800–4700 л. н. или XXVIII–XXVII вв.
до н. э.), отмечается буровато-темно-серый цвет
горизонта Ahkb1 (10YR 3/2), который становится
чуть светлее в нижней части горизонта Ahkb2
(10YR 4/2). В этих горизонтах карбонатные ново-
образования вверху представлены еле видными
выпотами и нитевидными формами, а в нижней
части (с глубины примерно 70 см) четко выра-
женным псевдомицелием (рис. 1d). В горизонте
ABkb и глубже диагностирована уплотненная
прочная (затвердевшая) белоглазка. Характерный
размер составляет не более 0.5 см в диаметре, с
глубиной количество таких карбонатных новооб-

разований возрастает. Карбонатный мицелий до-
стигает максимума по количеству и выраженно-
сти в горизонте Bkb; здесь начинают встречаться
карбонатные трубочки, полагаем, что они унасле-
дованы от лёссовидных суглинков и наиболее хо-
рошо выраженные в горизонте BCkb, а также ди-
агностирована единичная уплотненная белоглаз-
ка около 1 см в диаметре. Здесь отмечаются
отчетливые глинистые кутаны по граням струк-
турных отдельностей (рис. 1e). Хорошо заметна
деятельность мезофауны в виде ходов землероев,
как прямых, заполненных темным гумусовым ма-
териалом, так и обратных – с буровато-палевым
карбонатным материалом горизонта ВСk, 8–12 см
в диаметре (рис. 1f). Некоторые из этих ходов ха-
рактеризуются диффузными границами и проби-
ты корнеходами, т.е. они уже были старыми на
момент погребения почвы. Корнеходы проявля-
ются в виде вертикальных каналов, заполненных
темным гумусовым материалом с обилием копро-
литов, идущих практически до дна разреза. При
этом наиболее обильные и наиболее темные кор-
неходы отмечаются в горизонтах Ahkb и ABkb, где
они достигают 6–7 см в длину (отдельные до
40 см) и 8 мм в ширину; ниже длина и ширина
корнеходов уменьшается, в горизонте Bkb они
покрыты карбонатными выпотами. Высота КК I
над местом заложения разрезов погребенных
почв колеблется от 150 до 200 см.

Почвы, погребенные под КК II, III (разрезы
Ш-4п и Ш-5п) – 4700–4500 л. н. или XXVII–
XXV вв. до н. э., отличаются лучшей выраженно-
стью и бóльшим разнообразием карбонатных ак-
кумуляций в горизонте Ahkb по сравнению с раз-
резами Ш-1п…Ш-3п: карбонатный налет отмеча-
ется на гранях крупных педов, псевдомицелярные
формы пронизывают всю массу горизонта от по-
верхности почвы до глубины 110 см. Практически
с самого верха почвенного профиля встречается
уплотненная белоглазка размером 0.3–0.4 см в
диаметре. Ходы землероев также заполнены кар-
бонатным материалом. Вертикальные корнеходы
наполнены копролитами и гумусированным тем-
ным материалом на ~50% в нижней части гумусо-
вого горизонта Ahkb2, при этом здесь резко воз-
растает обилие и протяженность этих ходов. В го-
ризонте Bkb корнеходы часто пустые, темный
материал в них отсутствует, стенки корнеходов
покрыты густой сетью карбонатного псевдомице-
лия. В этом горизонте уплотненная белоглазка
достигает 1.5 см в диаметре. По степени изрыто-
сти эти два разреза похожи на разрезы Ш-1п…Ш-3п,
здесь также много старых нор. Высота КК II в ме-
сте заложения разреза Ш-4п составляет 150 см, а
разреза Ш-5п – 190 см.

В разрезе Ш-8п, изученном под КК IV (4500–
4200 л. н. или XXV–XXII вв. до н. э.), в горизонтах
Ahkb1 и Ahkb2 окраска чуть темнее, чем в разрезах
под КК I-III: переходная от 10YR 3/2 к 3/1 и от 4/2
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СВЕРЧКОВА и др.

Таблица 1. Морфологические характеристики почв изученного хроноряда в кургане Шумный

Горизонт Мощность Цвет Структура Видимые формы КНО Зоотурбированность

Современная почва, Разрез Ш-6ф, Ш-7ф

Агрочернозем миграционно-сегрегационный сверхмощный легкоглинистый на лёссовидных карбонатных суглинках,

Haplic Chernozem (Loamic, Pachic, Aric)

Ap 0–22 10YR2/1 Глыбистая – –

Ah(p) 22–45 10YR3/1 Копрогенная, комковато-

зернистая

– –

Ah(k) 45–70 10YR3/1-2/2 Мелкокомковато-зерни-

стая

Слабовыраженный мице-

лий

–

ABk 70–150 10YR4/2 Угловато-комковатая с 

зернистостью

Псевдомицелий, тру-

бочки и уплотненная 

белоглазка

Прямые норы,

d 0.5–1 см

Bk 150–210 10YR6/4 Крупнокомковатая Мелкая белоглазка, еди-

нично – d крупная до 

1.5 см

Норы d до 2–3 см. С гор. 

Abk корнеходы промице-

лированы или пустые

BCk 190–230 10YR6/6-6/4 Глыбисто-комковатая Скопления уплотненной 

белоглазки,

псевдомицелий, карбо-

натные трубочки

Погребенная почва, разрезы Ш-1п, Ш-2п, Ш-3п. Северо-кавказская раннекатакомбная культура

(XXVIII– ХVII вв. до н. э.)

Миграционно-сегрегационный чернозем сверхмощный, легкоглинистый

на лёссовидных суглинках, Haplic Chernozem (Loamic, Pachic)

Ahkb1 0–50 10YR3/2 Комковато-зернистая Карбонатные выпоты и 

нитевидные формы карбо-

натов

–

Ahkb2 50–110 10YR4/2 Крупнокомковато-зерни-

стая

Псевдомицелий –

ABkb 110–150 10YR5/3-5/4 Призматически-угловато-

комковатая

Мицелий, белоглазка

(d не более 0.5 см)

–

Bkb 150–210 10YR6/4-5/4/ Призматическая Максимум мицелия и кар-

бонатные трубочки

Прямые и обратные норы 

землероев

(d 0.8–1.2 см), корнеходы 

с обилием капролитов, 

покрытые карбонатными 

выпотами

BCkb 210–250 Бесструктурный Мицелий, карбонатные 

трубочки, белоглазка 

уплотненная

(d 1 см)

Погребенная почва, Разрез Ш-4п, Ш-5п. Раннекатакомбная культура (XXVIII–XXV до н. э.)

Миграционно-сегрегационный чернозем сверхмощный, легкоглинистый на лёссовидных суглинках

Haplic Chernozem (Loamic, Pachic)

Ahkb1 0–50 10YR3/2 Комковато-угловатая с 

зернистостью

Псевдомицелий, бело-

глазка (d 0.3–0.4 см)

–

Ahkb2 50–110 10YR3/2-3/3 Комковато-зернистая Псевдомицелий, карбо-

натный налет на гранях 

крупных педов, бело-

глазка (d 0.3–0.4 см)

–

ABkb 110–150 10YR4/2 Комковато-зернистая Псевдомицелий, единич-

ная белоглазка

–

Bkb 150–210 10YR5/4–6/4 Непрочно-призматиче-

ская с ореховатостью и 

копролитами

Карбонатный псевдоми-

целий, белоглазка (d до 1.5 

см)

Прямые и обратные норы 

землероев, промицелиро-

ванные корнеходы

BCkb 210–250 10YR6/4 Глыбистая, неяснокомко-

ватая

Белоглазка уплотненная
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к 3/2 соответственно; слабее выражен карбонат-
ный псевдомицелий почвенной массы и корнехо-
дов, чем в разрезах Ш-4п и Ш-5п. В горизонте
Bkb максимальная выраженность карбонатных
трубочек и уплотненной белоглазки, диаметр бе-
логлазки достигает 2 см, она занимает около 5%
от среза горизонта. Визуально уменьшается коли-
чество нор землероев, преобладают старые норы.
Высота КК IV над разрезом Ш-8п достигает 150 см.

В разрезе Ш-9п под КК V (3500–3000 л. н. или
XV–X вв. до н. э.), цвет горизонтов Ahb1 и Ahkb2
10YR 2/2 и 3/3 соответственно, т.е. наиболее тем-
ный среди всех палеопочв хроноряда; в горизонте
Ahkb2 выделяются контрастные по цвету свежие
корнеходы (10YR 3/1-3/2). Еще более заметным,
чем в разрезе Ш-8п, становится уменьшение чис-
ла свежих нор землероев, как в этих горизонтах,
так и ниже – в горизонтах ABkb и Bkb. До глубины
40 см, т.е. во всем горизонте Ahb1, почвенная мас-
са практически не вскипает, вскипание отмечает-
ся здесь лишь в редких “старых” норах с обилием

карбонатного псевдомицелия. Глубина аккуму-
ляции карбонатов смещается вниз по профилю.
Карбонатные новообразования в горизонте Bkb
представлены преимущественно в виде уплот-
ненной белоглазки, образующей скопления, что
не наблюдается больше ни в одной из рассмот-
ренных палеопочв (рис. 1g). Здесь обнаружены
корнеходы с наибольшим (по сравнению с
остальными палеопочвами) количеством псевдо-
мицелия, некоторые из них заняты псевдомице-
лием полностью (рис. 1h). Мощность КК V над
разрезом Ш-9п составляет 115 см.

Видимых аккумуляций гипса в профилях изу-
ченных палеопочв не обнаружено.

Погребенные почвы классифицированы как
миграционно-сегрегационные черноземы сверх-
мощные, легкоглинистые на лёссовидных суглин-
ках [12] или Haplic Chernozem (Loamic, Pachic) [34].

Фоновые почвы, представленные разрезами
Ш-6ф и Ш-7ф, имеют следующее строение

Погребенная почва, Разрез Ш-8п. Позднекатакомбная культура (XXV–XXII вв. до н. э.)

Миграционно-сегрегационные черноземы сверхмощные, легкоглинистые на лёссовидных суглинках,

Haplic Chernozem (Loamic, Pachic)

Ahkb1 0–50 10YR3/2-3/1 Комковато-угловатая с 

зернистостью

Мицелий –

Ahkb2 50–110 10YR4/2-3/2 Мелкопризматическая, 

комковато-зернистая

Мицелий –

ABkb 110–150 10YR4/3 Призматически крупно-

комковатая

Мицелий –

Bkb 150–210 10YR5/4 Призматическая Максимальная выражен-

ность карбонатных трубо-

чек и уплотненной 

белоглазки (d до 2 см) – 

около 5% от среза гори-

зонта

Преобладание “старых” 

нор землероев, слабо про-

мицелированные корне-

ходы

BCkb 210–250 10YR6/4-5/4 Глыбистая, неяснокомко-

ватая

Уплотненная белоглазка d 

до 4–5 см – около 7% от 

среза горизонта

Погребенная почва, Разрез Ш-9п. Срубная культура (XV–X вв. ло н. э.)

Миграционно-сегрегационный чернозем сверхмощный, легкоглинистый на лёссовидных суглинках,

Haplic Chernozem (Loamic, Pachic)

Ahkb1 0–50 10YR2/2 Комковато-зернистая – –

Ahkb2 50–110 10YR3/3 Крупнокомковатая – –

ABkb 110–150 10YR4/3 Призматически крупно-

комковатая

Мицелий –

Bkb 150–210 10YR5/3 Призматическая Скопления уплотненной 

белоглазки, псевдомице-

лий, карбонатные тру-

бочки

Единичные норы земле-

роев, промицелирован-

ные корнеходы

BCkb 210–250 10YR6/4 Глыбистая Скопление уплотненной 

белоглазки

Горизонт Мощность Цвет Структура Видимые формы КНО Зоотурбированность

Таблица 1.  Продолжение
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профиля: Ap (до 22 см)–Ah(p) (до 45 см)–Ah
(до 70 см)–ABk (до 150 см)–Bk (до 210 см)–BCk
(до 230 см). Горизонты Ap и Ah(p) характеризуют-
ся более темной по сравнению с погребенными
почвами окраской, 10YR 2/1, не вскипают от HCl
и не содержат карбонатных новообразований до
глубины 70 см. В горизонтах ABk, Bk так же, как в
погребенных почвах, карбонатные новообразова-
ния представлены псевдомицелием, трубочками
и уплотненной белоглазкой. Деятельность рою-
щих животных заметна, начиная с горизонта ABk,
норы заполнены темным материалом, имеют не
более 0.5–1 см в диаметре, лишь в горизонтах Bk
и BCk встречаются норы до 2–3 см в диаметре.
Корнеходы в основном промицелированы или
пустые, т.е. в них не отмечается темного материа-
ла, они встречаются, начиная с горизонта ABk.

Фоновые почвы классифицированы как агро-
черноземы миграционно-сегрегационные сверх-
мощные легкоглинистые на лёссовидных карбо-
натных суглинках [12] и Haplic Chernozem (Loamic,
Pachic, Aric) [34].

Микроморфологический анализ, в связи со схо-
жестью набора и мощности почвенных горизон-
тов, включает в себя сравнение основных микро-
морфологических характеристик поочередно для
каждого горизонта всех почв, двигаясь каждый
раз от центра к периферии кургана (т.е. от мень-
ших номеров разрезов погребенных почв к боль-
шим) (рис. 2).

Горизонт Ahkb1/Ah1(p)(kb)

В горизонте Ahkb1 в разрезах Ш-1п и Ш-4п
диагностирован точечный гумус, рассеянный в
тонкодисперсном материале (ТДМ), размеры то-
чек не превышают 100 мкм. Зернистые копроген-
ные агрегаты встречаются в обособленных мик-
розонах, имеются и угловатые агрегаты либо мик-
розоны с консолидированной почвенной массой
(рис. 2a, 2b Ah1(p)(kb)). В разрезе Ш-8п нараста-
ют, а в разрезе Ш-9п достигают максимума разме-
ры точечных включений гумуса (до 100–200 мкм).
В указанных разрезах помимо точечного, гумус
представлен сгустковыми формами и пропиткой
(рис. 2c, 2d, Ah1(p)(kb)). Даже в слежавшемся под
давлением КК почвенном материале в микрозо-
нах воздействия почвенной мезофауны отчетливо
прослеживается зернистая структура. В целом,
проработка почвенной массы горизонта мезофау-
ной в разрезах Ш-8п и Ш-9п больше, чем в Ш-1п,
Ш-4п.

В разрезах Ш-1п и Ш-4п в горизонте Ahkb1
карбонатные аккумуляции представлены микри-
товыми кутанами (coatings) и инфилингами (рис. 2f,
Ah1(p)(kb)); в разрезе Ш-4п карбонатных аккуму-
ляций в порах в целом больше, дополнительно в
них широко распространены окарбоначенные

корневые клетки (ОКК) (calcified root cells), вы-
полненные спаритом (рис. 2g, Ah1(p)(kb), внизу
снимка). В разрезе Ш-8п карбонатные натеки
фрагментарны, видны растворяющиеся зерна
кальцита в центре пор, а также отмечен процесс
дробления карбонатных аккумуляций мезофау-
ной (рис. 2h, Ah1(p)(kb)). В почвенной массе го-
ризонта Ahkb1 разреза Ш-8п много осветленных
микрозон, указывающих на процесс интенсив-
ной обработки почвы атмосферной влагой, ее
временного застоя. В разрезе Ш-9п в горизонте
Ahb1 общая масса бескарбонатна, ТДМ имеет гу-
мусово-железисто-глинистый состав, чешуйча-
тую, изредка вокругпоровую ориентировку (рис. 2i,
Ah1(p)(kb)).

Горизонт Ар современной почвы (разрез Ш-6ф) в
целом похож на Ahb1 разреза Ш-9п по формам гу-
муса и отсутствию карбонатов (рис. 2e, 2j
Ah1(p)(kb) соответственно). Но в результате рас-
пашки микроструктура этого горизонта совре-
менной почвы преобразована: почвенная масса
консолидирована, разбита трещинами усыхания
на угловатые блоки, признаки деятельности ме-
зофауны отсутствуют (рис. 2e, Ah1(p)(kb)).

Горизонт Ah(k)b2
В нижней части гумусово-аккумулятивного

горизонта Ah(k)b2, в разрезах Ш-1п и Ш-4п вид-
ны как зернистые, так и комковатые агрегаты, ак-
тивная деятельность мезофауны отмечается по
наличию микроагрегатов копрогенной структуры,
гумус точечный и сгустковый, равномерно рас-
пределен в ТДМ (рис. 2a, 2b, Ah(k)b2). В разрезах
Ш-8п и Ш-9п гумус точечный и пропиточный,
структура не отличается от разрезов Ш-1п и Ш-4п
(рис. 2c, 2d, Ah(k)b2).

Карбонатные аккумуляции в горизонте
Ah(k)b2 в разрезах Ш-1п и Ш-4п представлены
микритовыми натеками и игольчатым кальцитом
в порах и вокруг зернистых агрегатов в копроли-
тах. Отмечены микрозоны с карбонатной про-
питкой общей массы (рис. 2f, 2g, Ah(k)b2). Поверх
карбонатных аккумуляций и среди копролитов –
небольшие пятна оксидов железа (рис. 2g,
Ah(k)b2). В темном прогумусированном почвен-
ном материале диагностируются осветленные
микрозоны. Вероятно, их осветление связано с
наличием в ТДМ карбонатного материала, а ино-
гда такие микрозоны возникают в результате сня-
тия железисто-гумусовых пленок при прохожде-
нии избыточной влаги, ее сезонном застое. В раз-
резе Ш-8п наблюдаются тончайшие карбонатные
микритовые пленки в порах-каналах, четко про-
являются признаки деструкции карбонатных но-
вообразований деятельностью мезофауны (рис. 2h,
Ah(k)b2). В разрезе Ш-9п горизонт Ahb2 не содер-
жит карбонатов. В нем более ясно, чем в вышеле-
жащем горизонте, прослеживается околопоровая
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ориентировка гумусово-железисто-глинистой ТДМ,

но по-прежнему преобладает чешуйчатая (рис. 2i,

Ah(k)b2). Зоны осветления ТДМ в этом образце

повсеместны.

Современная почва и палеопочва разреза Ш-9п

в горизонте Ahb2 уже практически не отличают-

ся, только гумусовая пропитка в первой имеет бо-

лее темный цвет, так как гумус в современной

Рис. 2. Микроморфологическое строение генетических горизонтов погребенных и современной почв хроноряда кур-
гана Шумный. Вверху даны номера разрезов, слева – индексы горизонтов, наличие или отсутствие анализатора. По-
яснения в тексте.
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почве не подвергался диагенетической биомине-
рализации в результате погребения (рис. 2d, 2с, 2e
и 2i ,2j, Ah(k)b2).

Горизонт АВkb

В горизонте АВkb разрезов Ш-1п и Ш-4п со-
храняются практически все признаки аккумуля-
ции гумуса, что и для лежащего выше горизонта.
Хорошо выражена деятельность мезофауны
(рис. 2a, 2b, ABk(b)). Вместе с тем в разрезе Ш-4п
появляются очень тонкие и непротяженные по-
ры-трещины, расположенные друг к другу под
острыми углами. Такие поры характерны для
почв с признаками слитости либо контрастного и
интенсивного иссушения. Отмечаются микрозо-
ны осветления ТДМ (рис. 2b, ABk(b)). В разрезах
Ш-8п и Ш-9п не выявлено отличий по формам
гумуса от разрезов Ш-1п и Ш-4п (рис. 2c, 2d,
ABk(b)).

Карбонатные аккумуляции в горизонте АВkb в
разрезах Ш-1п и Ш-4п представлены игольчатыми
короткими кристаллами в отдельных порах, окру-
женных островными или прерывистыми Fe-гли-
нистыми пленками, появляются пропиточные
карбонаты с кристаллитовым микростроением в
микрозонах их концентрации (рис. 2f, 2g, ABk(b)).
Вместе с тем в разрезе Ш-8п, но особенно в
Ш-9п, фиксируется гораздо более сильное окар-
боначивание рассматриваемого горизонта АВkb:
пропиточные формы практически повсеместны
(рис. 2h, 2i, ABk(b)). Примечательно, что сквозь
кристаллитовое микростроение пропиточных
карбонатов в разрезе Ш-9п видны микрозоны с
чешуйчатой ориентировкой железисто-глини-
стой ТДМ (рис. 2i, ABk(b)).

Горизонт АВk современной почвы заметно
проработан мезофауной, диагностируются копроли-
ты, обогащенные органическим веществом, по-
скольку они более темного цвета, чем окружаю-
щая окарбоначенная почвенная масса. Почвен-
ная масса агрегирована, выявлены комковатые
агрегаты (рис. 2e, ABk(b)). По степени окарбона-
ченности схож с разрезами Ш-8п и Ш-9п (рис. 2j,
ABk(b)).

Горизонт Вkb

В горизонте Вkb разреза Ш-1п и особенно Ш-4п
отмечается угловато-блоковая микроструктура.
Агрегаты разделены порами-трещинами, распо-
ложенными под острыми углами друг к другу
(рис. 2a, 2b, Bk(b)), тогда как в разрезах Ш-8п и
Ш-9п микроструктура массивная, и сеть трещин
не прослеживается. Тем не менее, в отдельных
микрозонах в описываемом горизонте в разрезах
Ш-8п и Ш-9п диагностирована сравнительно ак-
тивная деятельность мезофауны (рис. 2c, 2d, Bk(b)).

Горизонты Вkb погребенных почв различают-
ся по степени окарбоначенности. Для разрезов
Ш-1п и Ш-4п характерна неравномерная окарбо-
наченность: пропиточные микрозоны (кристал-
литовое микростроение) с микритовыми пленка-
ми и инфилингами в порах сменяются менее кар-
бонатными микрозонами (рис. 2f, 2g, Bk(b)), в
разрезе Ш-4п встречаются ОКК; поверх карбо-
натных аккумуляций появляются в заметном ко-
личестве пятна оксидов железа. Окарбоначен-
ность этого горизонта в разрезе Ш-8п и особенно
в Ш-9п значительно больше, разнообразие кар-
бонатных аккумуляций достигает максимума,
встречаются ОКК, игольчатый кальцит, микри-
товые пленки в порах, пропиточные микрозоны в
ТДМ, нодули со скрытокристаллическим строе-
нием (рис. 2h, 2i, Bk(b)).

Современная почва в этом горизонте очень
похожа на разрезы Ш-8п и Ш-9п (рис. 2d, 2с, 2e).
Горизонт Bk в разрезе Ш-6ф сильно окарбона-
чен, есть как пропиточные, так и игольчатые
формы, скрытокристаллические нодули. Сплошь
окарбоначены копролиты мезофауны, но при
этом карбонаты в краевой части копролитов име-
ют признаки растворения (рис. 2j, Bk(b)). По
микроморфологическому строению профиля (за
исключением признаков, связанных с распаш-
кой) современная почва наиболее близка к почве
разреза Ш-9п.

Исследования гранулометрического состава
показали, что в исследуемых почвах содержание
частиц <0.01 мм составляет от 64 до 73%, а содер-
жание илистой фракции (<0.001 мм) в некоторых
случаях достигает 45% (среднем около 35%). Рас-
пределение этих фракций по профилям изученных
почв позволяет сделать вывод о том, что рассмотрен-
ные профили однородны по гранулометрическому
составу, который можно охарактеризовать по клас-
сификации Н.А. Качинского как легкая глина.

По содержанию Сорг все палеопочвы характери-

зуются в 1.5–2 раза меньшим его количеством по
сравнению с фоновыми разрезами (рис. 3а). Мак-
симальные значения в современной почве при-
урочены к верхнему пахотному горизонту Ар и
составляют 2.0–2.2%, тогда как в верхнем гори-
зонте погребенных почв значения варьируют от
0.7–0.9% в разрезах Ш-1п…Ш-5п до 1.5% в разре-
зе Ш-9п. На глубине около 70–80 см во всех по-
гребенных почвах значения Сорг схожи и не пре-

вышают 0.6–0.7%.

В связи с длительностью погребения около
4000–5000 лет в верхних горизонтах погребенных
почв остается от 30 до 50% от исходного содержа-
ния органического вещества [11]. Пересчет полу-
ченных данных с учетом убыли органического уг-
лерода в процессе диагенеза показывает, что в
верхнем горизонте погребенных почв с наимень-
шим актуальным содержанием Сорг (разрезы Ш-1п
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и Ш-5п – раннекатакомбное время) реконструи-
рованные значения составляют 1.8%, а с большим
актуальным содержанием (разрез Ш-9п – срубное
время) – 3.8%.

В распределении Скарб по профилям изученных

погребенных и современных почв отмечается яс-
ная тенденция увеличения его содержания с глу-
биной: от 0.1% вверху до 1.9% внизу (рис. 3b).
Наибольшее содержание Скарб в верхней части

профиля обнаружено в раннекатакомбных погре-
бенных почвах (разрезы Ш-1п…Ш-5п), макси-
мальные значения на глубине 40 см составляют
0.6%, тогда как в срубной почве разреза Ш-9п и в
современных почвах (разрезы Ш-6ф и Ш-7ф),
эти значения не превышают 0.15%. Содержание
Скарб возрастает с глубиной и достигает максимума в

нижней части профиля, для палеопочв в разрезах
Ш-1п…Ш-5п эти значения в среднем составляют
1.5%, а для разрезов Ш-8п и Ш-9п – 1.9%. Все па-
леопочвы, кроме разреза Ш-9п, имеют схожий
характер распределения Скарб: постепенное уве-

личение значений к нижней части профиля, без
выраженных максимумов аккумуляции, тогда как
разрез Ш-9п отличается резким скачком возрас-
тания содержания Скарб на глубине 90–100 см.

В фоновых почвах содержание Скарб увеличивается

с 0.1% в верхней части профиля до 0.8% в средней,
максимум приурочен к 200 см и составляет 1.8%.

Кривая распределения ППП в изученных поч-
вах практически повторяет таковую для Скарб в

карбонатных горизонтах, показывая, что именно
карбонаты вносят наиболее существенный вклад
в величину ППП, а также подтверждая достовер-
ность измерения Скарб, так как данные получены

принципиально разными методами (термиче-
ским – ППП и химическим – Скарб) (рис. 3c).

По величине магнитной восприимчивости, из-
меренной в первом полуметре профилей погре-
бенных и фоновых почв, можно проследить сни-
жение содержания с глубиной и увеличение зна-
чений от начала к концу строительства кургана
(рис. 3d). Наименьшими значениями χ ((79–81) ×

× 10–8 ед. СИ) в верхних 20 см характеризуются
раннекатакомбные почвы разрезов Ш-4п…Ш-5п,
а наибольшие приурочены к срубной почве раз-

реза Ш-9п (91 × 10–8 ед. СИ) и современным поч-

вам ((88–89) × 10–8 ед. СИ).

По данным содержания обменных оснований
видно, что во всех изученных почвах преобладает
обменный кальций, составляя >70% от суммы ка-
тионов (рис. 3e). Содержание обменного натрия и
магния заметно различается в почвах хроноряда.
Наибольшие величины обменного натрия при-
урочены к нижней части профилей раннеката-
комбных палеопочв разрезов Ш-4п, Ш-5п и до-
стигают 11.9%, а в среднем по профилю значения
не опускаются ниже 5–6%. В срубной палеопочве

разреза Ш-9п содержание обменного натрия ко-
леблется от 2 до 5.5% по всему профилю. Содер-
жание обменного магния достигает максимума в
раннекатакомбной почве разреза Ш-4п – 16.5%, в
палеопочве срубного времени разрез Ш-9п значе-
ния не превышают 9.4%. Процентное содержание
обменного натрия и магния в составе обменных
оснований в современной почве ближе к содер-
жанию в почве срубного времени (разрез Ш-9п).

Курганные конструкции
Морфологический анализ курганных конструк-

ций. КК I–IV сооружались одна за другой доста-
точно быстро, поэтому в процессе полевых работ
на них не отмечено горизонтов даже инициаль-
ных почв.

КК I сооружена из сильногумусированного,
практически черного материала. Ее поверхность
четко диагностирована по иссиня-черным пят-
нам и вкраплениям углистых частиц. В поле пред-
полагали, что КК I могла быть сооружена из вы-
резанных с близлежащей территории дерновых
блоков c высоким содержанием органического
вещества. Над разрезом Ш-1п КК I и погребен-
ная под нею почва разделяются прерывистым и
тонким (не более 1 см толщиной) выкидом из па-
лево-желтого материала, по которому в поле чет-
ко идентифицирована поверхность погребенной
почвы.

КК II слабо отличается от КК I, сложена также
однородно черным сильногумусированным мате-
риалом. Здесь встречаются мелкие кусочки про-
кала красно-бурого цвета, которые, в частности,
были замечены в месте заложения разреза Ш-4п.

КК III выделена по специфичному залеганию –
ее склоны характеризуются бóльшей крутизной
по сравнению с КК I и II. Для создания более кру-
того склона КК III, очевидно, использовали осо-
бые приемы приготовления материала. Цвет ос-
новной массы материала КК I, II и III по шкале
Манселла определен как 10YR 3/2.

КК IV характеризуется более светлым цветом,
10YR 4/2, что вероятно связано с бóльшим содер-
жанием карбонатов. Так, материал КК IV интен-
сивнее вскипал от HCl, чем в КК I–III. Светлый
цвет и активное вскипание позволяют заключить,
что КК IV сложена материалом с примесью гори-
зонта Bk.

Материал КК V немного темнее КК IV по цве-
ту и менее интенсивно вскипал от HCl: отмечено
фрагментарное очень слабое вскипание или его
полное отсутствие, тогда как для остальных КК
фиксировалось сплошное вскипание.

Микроморфологический анализ курганных кон-
струкций показал, что материал КК I сильно
уплотнен, консолидирован. Поровое простран-
ство характеризуется наличием пор-ваг с сильно
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изрезанной конфигурацией и редкими парал-

лельными трещинами усыхания (рис. 4a). Мате-

риал общей массы обогащен органическим веще-

ством, что диагностировано по темно-серой про-

питке. Карбонатные стяжения приурочены к

порам и расположены в них упорядоченно, как и

в исходной почве, хотя отмечаются признаки на-

чала их растворения в центре пор (рис. 4b). К ан-

тропогенным добавкам можно отнести углистые

включения, местами имеющие четкое клеточное

Рис. 4. Микроморфологическое строение конструкций кургана Шумный: КК I (a–c), КК II (d–f), КК III (g–i),
КК IV (j–l), КК V (m–o). Фото b, i, k, n, o сняты с анализатором (XPL), остальные – без анализатора (PPL). Пояс-
нения в тексте.
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строение, что характерно для древесного угля; та-
ких включений много (рис. 4c). Диагностирова-
ны признаки замешивания, выраженные в равно-
мерном распределении угольной пыли в ТДМ
(рис. 4a), также имеются микрозоны, контрастно
окрашенные оксидами железа, но при этом не от-
мечено комочков замешанного материала.

КК II имеет зональное по пористости микро-
строение: выделяются как уплотненные (рис. 4d,
верхняя часть снимка), так и разбитые сетью не-
упорядоченных трещин и пор сильно дезинтегри-
рованные микрозоны (рис. 4d, нижняя часть
снимка). Уплотненные микрозоны характеризу-
ются контрастным строением: при наличии пол-
ностью обезжелезненных микроучастков (рис. 4е,
слева по краю снимка) выделяются интенсивно
окрашенные оксидами железа (рис. 4e, справа ос-
новная часть снимка). КК II характеризуется са-
мым темным цветом общей массы, что выражено
в сплошной пропитке аморфным органическим
веществом (рис. 4d, 4е) и связанно с высокой гу-
мусированностью материала. Карбонатные стя-
жения приурочены к порам и расположены в них
упорядоченно. Отмечаются включения материа-
ла антропогенного происхождения: обломок
речной раковины, сильноминерализованный
обломок кости (рис. 4f, в центре снимка), а также
углефицированное органическое вещество, не
имеющая клеточного строения.

Материал КК III характеризуется обильными
трещинами усыхания (рис. 4g, 4h). Карбонатные
стяжения в порах перекристаллизованы, иногда
сильно истончены и покрыты пленками оксидов
железа (рис. 4i). Диагностированы включения уг-
лефицированной органики, как имеющей, так и
не имеющей клеточного строения. Важно отме-
тить, что, в отличие от нижележащих КК I и II,
КК III демонстрирует признаки значительного
изменения исходного материала горизонта Ah
погребенной почвы: выделяются комковидные
микроагрегаты замешанного материала, под-
черкнутые полосами оксидов Fe (рис. 4g, центр)
или угольной пыли (рис. 4h, центр);

КК IV характеризуется отчетливыми призна-
ками растрескивания материала (рис. 4j), узкие
трещины расположены друг к другу под острыми
углами, как и в горизонте ABkb позднекатаком-
ной почвы. Материал КК IV заметно отличается
от материала первых трех насыпей более свет-
лым цветом основной массы, т.е. меньшей сте-
пенью пропитки материала аморфным гуму-
сом. Только здесь в оснóвной массе разбросаны
мелкие (<100 мкм) карбонатные аккумуляции,
сложенные микритом и не приуроченные к порам
(рис. 4k). Как и в КК III, здесь отмечаются комко-
видные микроагрегаты замешанного материала
(рис. 4l), углистые включения, расположенные по
кругу (рис. 4 j).

Материал КК V характеризуется микрозональ-
ностью по степени уплотнения: наряду с сильно-
консолидированными микроучастками отмеча-
ется множество пор-ваг, встречаются крупные
протяженные трещины (рис. 4m). Основная масса
практически бескарбонатная, ТДМ имеет гуму-
сово-глинисто-железистый состав (рис. 4m) с
околопоровой ориентацией железисто-глинисто-
го ТДМ (рис. 4n). Включений углефицированного
органического вещества немного, они отмечают-
ся лишь в отдельных микрозонах (рис. 4o). Встре-
чаются остатки сильнофосфатизированных ко-
стей. Комковидные агрегаты здесь, если и можно
выделить, то только предположительно (рис. 4m,
центр).

В материале всех изученных КК обнаружива-
ются специфические скопления гумусово-желе-
зистых округлых пятен в ТДМ, похожие на колонии
микроорганизмов (рис. S1a–1e). Иногда такие
скопления сопровождаются обломками речных
раковин (рис. S1a–1c, 2e, указано стрелками).
Максимальное количество мелких колоний пред-
ставлено в КК II и III. Они обильно встречаются
и в КК IV, но более крупные и четко выраженные
(рис. S1d). В КК V видны единичные колонии,
они более сильно окрашены оксидами железа,
чем гумусом (рис. S1e). Колонии практически
везде сопровождаются мелкими осколками рако-
вин и обломками карбонатных пород. Подобных,
похожих на колонии, пятен не зафиксировано ни
в одном из горизонтов погребенных под курганом
почв.

Физико-химические свойства. Гранулометри-
ческий состав всех КК характеризуется как легкая
глина. Содержание Сорг (рис. 5a) в КК I–IV не превы-

шает 1% и колеблется в диапазоне 0.1–1.0%; при
этом оно минимально для материала КК II и со-
ставляет 0.8%. В КК V отмечается наибольшее со-
держание Сорг – 1.6%. Распределение процентно-

го содержания Скарб (рис. 5b) в КК отражает об-

ратную картину – максимальные значения здесь
приурочены к материалу КК II и составляют
0.3%, а минимальные к КК V – 0.1%. ППП колеб-
лются от 7–7.5 в КК I–IV до 8% в КК V (рис. 5c).

МB характеризуется минимальной величиной

в материале КК II (80.2 × 10–8 ед. СИ), хотя КК I,
III и IV имеют лишь немного бóльшие величины

(80.4–84.9 × 10–8 ед. СИ). Отмечается тренд уве-
личения магнитной восприимчивости от ранней
(КК I) к поздней (КК V) конструкциям в курга-
не, в последней она достигает максимума –

92.6 × 10–8 ед. СИ (рис. 5d).

В составе обменных оснований во всех изучен-
ных КК безусловно преобладает кальций, состав-
ляя более 75–80% от суммы катионов (рис. 5e).
Содержание магния колеблется в пределах 9–
13%, калия во всех КК около 2%. Вместе с тем доля
обменного натрия в составе обменных оснований
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заметно различается. Наиболее высокое содержа-
ние отмечается в КК II и составляет 6.9%, тогда
как для КК V всего 1.7%. В других КК значения
колеблются от 5.0 до 6.4%.

Спорово-пыльцевой анализ. В верхних горизон-
тах разрезов Ш-1п…Ш-3п – раннекатакомбное вре-
мя (4800–4700 л. н. или XXVIII–XXVII вв. до н. э.) –
палиноспектры имеют близкий состав: преобла-
дает пыльца покрытосеменных растений, пыльца
хвойных растений имеет второстепенное значе-
ние. В данной подгруппе преобладает пыльца
сосны, морфологические особенности которых
позволяют отнести их к секции Sula и виду Pinus
kochiana. Современный ареал сосны Коха при-
урочен к более южным областям и территории
Крыма. Кроме этого, в группе голосеменных рас-
тений отмечены единичные зерна пихты (Abies),
ели (Picea), можжевельника (Juniperus).

В подгруппе древесных покрытосеменных
растений преобладает пыльца мелколиственных
пород: берез (Betula), ольхи (Alnus), ивы (Salix).
Широколиственные породы представлены пыль-
цой дуба (Quercus), вяза (Ulmus), а в палеопочве
Ш-1п отмечены единичные зерна липы (Tilia) и
граба (Carpinus).

Травянистая растительность слагается в ос-
новном пыльцой злаков и разнотравья. Споры
представлены многоножковыми (Polypodiaceae),
ужовниковыми (Ophioglossaceae) и плауновыми
(Lycopodiaceae). Кроме этого, отмечены единич-
ные зерна сфагновых мхов.

Вышеописанный состав палиноспектров может
свидетельствовать о развитии на прилегающей
территории в раннекатакомбное время (4800–
4700 л. н. или XXVIII–XXVII вв. до н. э.) разре-
женных сосняков по склонам водоразделов, с не-
большими куртинами лесной растительности на
самих водоразделах, где превалировали дубравы с
участием, клена, липы, граба, вяза, с подлеском
из представителей семейства Rosaceae: шиповни-
ка, малины, ежевики, облепихи (Hippophae rham-
noides) и орешника (Corylus). На опушках и поля-
нах присутствовали земляничники. В долине бы-
ли развиты в основном березняки и ольшаники.

Состав палиноспектров проб из палеопочв
позднекатакомбного времени (4700–4200 л. н.
или XXVII–XXII вв. до н. э.) разрезов Ш-4п, Ш-5п и
Ш-8п близок. В пробах хвойные породы пред-
ставлены пыльцой сосны, близкой по морфологии
виду Pinus kochiana. Единично отмечена пыльца
пихты (Abies), ели (Picea), лиственницы (Larix) и
можжевельника (Juniperus).

Возрастает роль покрытосеменных древесных
пород, становится богаче видовой состав пыльцы.
На фоне преобладания пыльцы мелколиствен-
ных пород в составе широколиственной ассоциа-
ции появляется пыльца грецкого ореха (Juglans),
максимальные значения которой отмечены в
пробе из разреза Ш-4п. Единично в пробе из раз-
реза Ш-5п обнаружена пыльца каркаса (Celtiis gla-
brata). Наличие этих двух элементов флоры –
грецкого ореха и каркаса, указывает на значи-

Рис. 5. Физико-химические свойства материала курганных конструкций кургана Шумный. Содержание Сорг (a),
Скарб (b), ППП (c), МВ (d), обменных оснований (e). I–V на горизонтальной оси (a–d) и горизонтальной оси e – номер
курганной конструкции кургана Шумный.
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тельное потепление климата. На данном этапе на
плакорах были развиты дубово-вязовые леса не-
сомкнутого ряда, с участием клена, граба, каркаса,
грецкого ореха. Подлесок формировали лещина и
элементы семейства розоцветных (Rosales). Скло-
ны водоразделов могли быть заняты сосновым
редколесьем. Вдоль береговой линии водоемов
доминировали ольшаники и ивняки.

Среди травянистых растений в пробе из разреза
Ш-4п максимальную из всех сравниваемых проб
долю составляла пыльца маревых (Chenopodiaceae), а
в пробе из разреза Ш-5п обнаружены пыльцевые
зерна полыни (Artemisia), что указывает на ариди-
зацию климата. Поскольку больше ни в одной из
проб, кроме современной почвы, такого количе-
ства пыльцы маревых не встречается, и полно-
стью отсутствуют даже единично зерна полыни,
можно заключить, что аридизация имела эпизо-
дический характер, не была продолжительной.
В современной почве высокая доля пыльцы ма-
ревых, помимо современной аридизации клима-
та, может быть обусловлена тотальным наруше-
нием растительного покрова за счет агрогенной
деятельности

Проба срубной палеопочвы (3500–3000 л. н.
или XV–X вв. до н. э.) разреза Ш-9п характеризу-
ется примерно равным содержанием пыльцы дре-
весной и травянистой растительности. Здесь в со-
ставе проб среди хвойных пород появляется пыль-
ца сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) наравне с
сосной Коха, а также отмечено появление спор ди-
фазиума альпийского (Diphazium alpinum (L.)
Rothm.). Резко беднеет видовой состав пыльцы
покрытосеменных древесных пород. Березняки и
ивняки произрастали вблизи водоемов, на водо-
разделах широко были развиты дубово-вязовые
(Querus-Ulmus) леса, с участием липы (Tilia), би-
рючины (Legustrum vulgare) и жасмина (Jasminium
fruticans). Состав пыльцы травянистой раститель-
ности отражает примерно те же экологические
условия, что и для предыдущего этапа. Резкое сокра-
щение участия пыльцы злаковых растений может
указывать на увеличение количества осадков и
появление сильнообводненных территорий к мо-
менту заложения V КК (3500–3000 л. н. или XV–
X вв. до н. э.). На это указывает большое количе-
ство спор ликоподиеллы заливаемой (Lycopodiella
inundata) и появление спор дифазиума альпий-
ского (Diphazium complanatum).

В целом палиноспектр разреза Ш-9п свиде-
тельствует об увеличении увлажнения по сравне-
нию с условиями для других разрезов и, возможно,
похолодании в срубное время (табл. 2).

Пыльцевой спектр пробы из современной
почвы отразил примерно равные соотношения
пыльцы древесной и травянистой растительно-
сти. Состав пыльцы хвойных пород представлен
сосной Коха, сосной обыкновенной и можже-

вельником. Эти группировки образуют заросли
по склонам возвышенностей, где сосна Коха
формирует низкорослые криволесья. На водораз-
делах развиты в основном вязовые леса с участи-
ем ясеня и единично дуба, липы, грецкого ореха.
Березняки и ольшаники занимают переувлаж-
ненные участки и прибрежные линии водоемов,
что соответствует растительности пойм близле-
жащих рек Малый Зеленчук и Средний Зеленчук
(притоки р. Кубань). Состав пыльцы трав отража-
ет существование на прилегающей территории
луговых ассоциаций (пойменные луга), а также
наличие пахотных угодий (злаков 10.8%). Значи-
тельное количество пыльцы маревых (Chenopodi-
aceae 24.4%) в данном случае указывает на расши-
рение площадей, нарушенных при хозяйствен-
ной деятельности человека. В настоящее время на
территории исследований на водоразделах развиты
причерноморские дерновинно-злаковые сухие
ковыльные степи, а в предгорьях Западного Кав-
каза – причерноморско-заволжские степи с ло-
кальными дубовыми лесами.

Описание палинологического спектра совре-
менной растительности характеризует раститель-
ный покров значительного региона усреднено,
что неоднократно подчеркивалось палинологами
при проведении спорово-пыльцевого анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Курганные конструкции – свойства и техноло-
гии строительства. Комплекс проведенных иссле-
дований дает возможность предположить из чего
и каким образом создавалась та или иная КК.

Для создания КК I (4800–4700 л. н. или
XXVIII–XXVII вв. до н. э.) использовали матери-
ал горизонта Аhb палеопочв, представленных в
разрезах Ш-1п…Ш-3п. На это указывает темный
цвет КК I, сопоставимое содержание органиче-
ского вещества в ней и в указанном горизонте па-
леопочв и равномерное распределение гумусовой
пропитки в ее материале, установленное на осно-
ве микроморфологического анализа. Для строи-
тельства КК I применяли грубый замес – наибо-
лее примитивный способ строительства кургана,
при котором почвенный и антропогенный мате-
риал совсем недолго и нетщательно перемешива-
ли и в таком виде выкладывали в КК. При таком
замешивании часть почвенного материала не раз-
рушается, сохраняется его изначальная (почвен-
ная) структура и сложение, что отмечалось при
микроморфологическом изучении. Вместе с тем,
на замешивание указывают относительно равно-
мерное распределение в материале КК I углистых
частиц и чередование разноокрашенных оксида-
ми железа микрозон; на трамбовку – уплотнен-
ность материала (рис. 4a) и наличие пор-ваг [30],
а на использование воды –подвижность оксидов
железа, обнаруженная в материале КК I и не вы-
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Таблица 2. Спорово-пыльцевые данные педохроноряда в кургане Шумный

Состав спорово-пыльцевых спектров
Разрез

Ш-1п Ш-2п Ш-3п Ш-4п Ш-5п Ш-8п Ш-9п Ш-6ф

Всего пыльцы древесной растительности, % 34.3 30.4 47.9 28.5 36.4 31.5 43.3 44.8

Всего пыльцы травянистой растительности, % 47.8 56.3 35.7 50.4 40.5 45.3 38.3 38.7

Всего спор, % 17.9 13.3 16.4 21.1 23.1 23.2 18.4 16.5

Всего насчитано зерен, шт 201 135 171 274 173 181 141 232

Picea aff. abies (L.) Karst. 2.4 3.6 1.3 – – – –

Pinus sect. Sula 24.6 31.8 25.6 25.6 15.9 36.8 16.4 27.9

P. sylvestris L. – – – – – – 13.1 10.6

Abies aff. alba Mill. 2.9 – – – 1.6 – – –

Larix aff. polonica Racib. – – – – 1.6 – – –

Juniperus communis L. 4.3 7.3 18.4 6.4 6.3 – 6.6 5.8

Всего пыльцы голосеменных растений, % от 

суммы пыльцы древесных

31.8 41.5 47.6 66.7 25.4 36.8 36.1 44.2

B. sectAlbae et Fruticosa 20.3 19.5 9.8 12.8 11.1 10.5 13.1 18.3

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 18.8 12.2 6.1 11.6 12.7 10.5 6.6 3.8

Corylus avellana L. 4.5 – 4.8 3.8 9.5 5.3 – 2.9

Carpinua betulus L. 5.8 – 3.8 – 6.5 3.5 – –

Celtis aff. caucasica Willd. – – – – 3.2 – – –

Quercus robur L. 4.3 9.7 4.8 10.2 6.3 1.7 6.6 1.9

Acer aff. platanoides L. 1.4 – – 3.8 4.8 3.6 4.9

Tilia cordata Mill. 2.9 – – – – – 3.3 1.9

Legustrum vulgare L. – – – – – – 3.3 –

Juglans regia L. – – 2.4 6.4 3.1 3.5 – 1.9

Ulmus aff. foliacea Gilib. 5.9 7.3 9.8 8.9 11.1 12.3 14.6 12.6

Fraxinus oxycarpa Willd. – – 3.6 3.8 3.2 7.0 6.6 6.7

Salix cinerea L. 4.3 4.9 7.3 5.4 3.1 5.3 4.9 5.8

Всего пыльцы покрытосеменных

древесных растений, % от суммы пыльцы 

древесных

68.1 58.5 52.4 66.7 74.6 63.2 63.5 55.8

Chenopodiaceae 7.7 8.6 3.4 19.9 5.5 18.6 7.5 24.4

Compositae 3.2 3.3 7.2 2.7 4.0 – 3.9

Artemisia sp. 0.9

Asteraceae 1.1

Cirsium oleraceum (L.) Scop. 12.1 11.7 4.5 5.2 14.5 4.2 2.3

Aretium tomentosum Mill. 1.3

Arenaria graminifolia Schrod. – – – – – 1.6 – –

Scobiosa ochroleuca L. – – – – – – 1.3 –

Crassulaceae – – – – – – 0.8

Sedsum acre L. 0.5

Hedera taurica Coer. – – – 2.0 – – – –

Althaea offieinalis L. – – – – – – 1.3 –

Jasminium fruticans L. – – – – 1.8. – 2.5 3.9

Grossulariaceae – – – 0.5 – – – –

Cichoriaceae 4.5 10.6 5.6 7.1 – 12.1 16.1 7.8

Liliaceae 0.7 7.4 2.6 0.9 3.2 3.8 3.1
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Lilium aff. martagon L. 0.7 0.5 2.7

Asphodelina lutea (L.) Roichend. 1.2

Urticaceae 0.7 – – – – 0.8 – 0.8

Polygonaceae – – – – – 0.8

Polygonum amphilium L. 1.1

Polygonum bistorta L. 5.0

Valerianaceae – – – – – – 1.7

Valeriana aff. stolonifera Crern. 1.3

Polemonium coeruleum L. – – – – 1.8 – – –

Fabaceae 4.5 6.4 4.6 5.2 1.8 7.2 5.0 3.1

Ranunculaceae 2.1 – – – – –

Adonis wolgensis Stev. 0.9

Hippophae rhamnoides L. 3.2 – – – – – – –

Scheuchzeria palustris L. 2.1 2.0 1.8

Linum tenuifolium L. 0.7 7.4 5.6 – – – – –

Plumbago europaea L. – 3.2 – – – – –

Limonium capsicum (Willd) Gams. 1.3

Potamogeton natan L. – – – – – – 1.3 –

Nelumbo capsicum (DC.) Fisch. – – – – 0.9 – – –

Gentiana aff. pneumonanthe L. 0.7 – – – – – – –

Veronica beccabunga L. 0.7 – – 1.0 – – – –

Poaceae 23.5 12.8 20.2 6.1 20.2 8.8 6.3 10.8

Lamiaceae 4.4 2.0 4.5 2.4 3.9

Salvia verticillata L. 2.3

Glechoma hirsula Waldst. 2.1

Rosaceae 6.8 5.3 15.7 7.6 2.7 2.4 13.3 4.6

Cyperaceae 0.7 4.9 – – – – – 1.6

Typhaceae – – – – – 0.8 – 0.8

Всего пыльцы травянистых растений, % от 

суммы травянистых и спор

72.7 80.8 68.5 70.4 63.6 66.1 67.5 72.7

Polypodiaceae 8.3 10.6 6.7 8.2 13.6 6.4 3.8 2.3

Lycopodiaceae 4.1 3.6 4.8 5.0 3.1

Lycopodium selago L. 2.3 4.5

Lycopodiella inundata (L.) Holub. 2.2 10.1 4.1 7.2 6.5 7.5 1.6

Diphazium alpinum (L.) Rothm. 2.5

Pteridium tauricum (C. Presl) V. 8.3 4.5 4.1 2.9 3.2 6.3 4.7

Ophioglossaceae 3.0 4.2 3.4 7.1 6.4 5.6 6.3 3.9

Azolla filiculoides Lam. – – – – – 3.2 – 3.1

Huperziaceae – – – – 0.9 – – –

Osmundaceae – – – – 0.9 – – 1.6

Sphagnum sp. 1.5 1.1 2.3 – 0.9 2.4 1.3 –

Bryales 3.8 1.1 – 2.0 – 1.6 – 7.0

Всего спор, % от суммы травянистых и спор 27.3 19.2 31.5 29.6 36.4 33.9 32.5 27.3

Состав спорово-пыльцевых спектров
Разрез

Ш-1п Ш-2п Ш-3п Ш-4п Ш-5п Ш-8п Ш-9п Ш-6ф

Таблица 2.  Окончание
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явленная в горизонте Ahb палеопочв. Древесный
уголь добавляли, как в виде относительно круп-
ных частиц, так и пыли. Наличие в порах ненару-
шенных карбонатных аккумуляций, таких же, как
описаны в горизонте Ahb, говорит о том, что ис-
пользование воды было непродолжительным, а ее
воздействие на используемый почвенный мате-
риал – небольшим.

При строительстве КК II (4700–4500 л. н. или
XXVII–XXV вв. до н. э.) применялись также гру-
бый замес и трамбовка в сухом состоянии, либо
при небольшом увлажнении. Об этом свидетель-
ствует высокая неоднородность материала КК II
(рис. 4d), в котором почвенные признаки измене-
ны несущественно и легко читаются. Так же, как
для КК I, при строительстве КК II использовался
преимущественно материал горизонта Ahb с не-
большой примесью антропогенных материалов:
угольная пыль от сжигания травы, кости.

Свойства материала КК III (4700–4500 л. н.
или XXVII–XXV вв. до н. э.) свидетельствуют о
применении более тщательного замеса с исполь-
зованием бóльшего, чем для КК I-II, количества
воды, на что указывают полосы оксидов железа и
перекристаллизованные карбонатные стяжения в
порах, которые иногда сильно истончены и по-
крыты пленками оксидов железа (рис. 4i).

Таким образом, при сходстве исходных мате-
риалов, взятых для строительства всех трех кон-
струкций, КК III выделяется наиболее значитель-
ными масштабами использования воды, как по
количеству, так и по длительности воздействия,
приведшими к заметным изменениям исходного
микростроения ТДМ горизонта Ahb и карбонат-
ных стяжений. Лишь в КК III отчетливы признаки
замешивания материала, что, по-видимому, было
необходимо для обеспечения бóльшей прочности
и устойчивости при создании ее крутых склонов.

Приемы, использованные при строительстве
КК IV (4500–4200 л. н. или XXV–XXII вв. до н. э.):
интенсивное механическое воздействие в виде за-
мешивания и трамбовки с большим использова-
нием воды, добавление углефицированного орга-
нического вещества, использование смеси гори-
зонтов Ah и ABk из почвы, аналогичной той, что
представлена в разрезе Ш-8п. Возможны добавки
материала горизонта Bkb, о чем свидетельствует
большое количество карбонатных аккумуляций в
основной массе материала только в КК IV (рис. 4k).

Основное отличие КК V (3500–3000 л. н. или
XV–X вв. до н. э.) от всех остальных в том, что она
сооружена практически из бескарбонатного ма-
териала горизонта Ah палеопочвы, аналогичной
той, что представлена в разрезе Ш-9п. Приемы
сооружения те же, что и для более ранних КК –
замешивание и трамбовка с использованием воды.
Об этом свидетельствуют начальная стадия ори-
ентировки железисто-глинистого ТДМ вокруг

пор (рис. 4n) и растрескивание почвенной массы
после высыхания (рис. 4m). По сравнению с дру-
гими КК антропогенных материалов здесь ис-
пользовали меньше, так как отмечается совсем
небольшое количество углефицированного орга-
нического вещества (рис. 4o) и включений силь-
норазложившихся костей.

Описанные скопления гумусово-железистых
округлых пятен в ТДМ всех конструкций кургана
(рис. S1), как нам представляется, свидетельству-
ют об использовании речного ила при их созда-
нии, поскольку не обнаружено аналогичных гу-
мусово-железистых новообразований ни в одном
из горизонтов изученных погребенных почв.
Кроме того, практически во всех КК наличие та-
ких новообразований сопровождалось присут-
ствием обломков речных раковин или карбонат-
ных пород. Можно заключить, что использовали
речной ил для создания всех КК, но особенно
много для КК II и III. Использование речного ила –
довольно рутинная практика при строительстве
курганов как в степной [37, 46], так и лесной зоне
России [42].

Физико-химические свойства материалов КК
указывают на существенные различия между со-
оруженными в катакомбное и срубное время. Ма-
териалы КК I–IV близки по физико-химическим
свойствам и отличаются от КК V, материалом для
строительства которой послужила почва, анало-
гичная изученной в разрезе Ш-9п. В материале
КК V достигают максимума содержание Сорг, ве-

личина МВ, и минимума – содержание Скарб и Na

в составе обменных оснований. Эти изменения
указывают на увеличение атмосферных осадков
от раннекатакомбного к срубному времени. При
этом более детальный анализ первых четырех КК
показывает, что материал КК II, взятый из почвы,
актуальной времени сооружения этой КК, (в кур-
гане подобная почва представлена в разрезе Ш-4п),
имеет наибольшие величины содержания Скарб,

Na в составе обменных оснований и наименьшие
Сорг и МВ. Это указывает на то, что в пределах ран-

некатакомбного времени климатические условия
менялись в сторону аридизации.

Основной материал для строительства курга-
на, в частности, каждой КК, брался преимуще-
ственно из верхних горизонтов почв, а учитывая
внушительные размеры памятника, ясно, что он
собирался с достаточно большой площади, выхо-
дящей далеко за пределы кургана. Лишь редко и в
малых количествах использовался материл сре-
динных горизонтов. Это важно помнить при
сравнении свойств материалов КК и погребен-
ных под ними почв.

Свойства почв. Морфологический анализ по-
казал, что в раннекатакомбное время происхо-
дило усиление карбонатности гумусового гори-
зонта Ahkb изученных палеопочв: от разрезов
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Ш-1п…Ш-3п под КК I, к разрезам Ш-4п и Ш-5п,
погребенных под КК II и III соответственно: уве-
личивалось морфологическое проявление карбо-
натных аккумуляций, выпотов и псевдомицелия.
В разрезах Ш-4п и Ш-5п корнеходы не выделя-
лись контрастно темным цветом на фоне общей
массы горизонтов Ahkb и, были заполнены ко-
пролитами не более, чем на 50%, в горизонте
ABkb они были в основном пустыми, а в горизон-
те Bkb было заметно, что корнеходы утратили
свои четкие границы, превратились в расплывча-
тые, чуть более темные, чем окружающая почва,
полосы, в большинстве случаев они содержали
карбонатый псевдомицелий.

В палеопочве, погребенной в позднекатакомб-
ное время под КК IV, разрез Ш-8п, отмечаются
начальные, малозаметные признаки усиления
процессов гумусонакопления, выраженные в более
темном цвете гумусового горизонта по сравне-
нию с раннекатакомбными палеопочвами, а так-
же ослабления аккумуляции карбонатов – умень-
шение выраженности псевдомицелия в общей
массе гумусового горизонта. На основе оценки
количества и качества нор землероев на стенке
разреза здесь можно говорить об уменьшении ак-
тивности почвенных животных, выраженной в
снижении числа свежих нор в разрезе Ш-8п.

В палеопочве, погребенной в срубное время
под КК V, разрез Ш-9п, признаки усиления про-
цессов гумусонакопления и значительного
уменьшения аккумуляции карбонатов в гумусо-
вом горизонте становятся ярко выраженными:
цвет гумусового горизонта наиболее темный из
всех палеопочв хроноряда, карбонаты вытеснены
из почвенной массы до глубины 40 см. Максимум
накопления карбонатов ярко выражен, но сме-
щается глубже, в горизонт Bkb, в котором густая
сеть псевдомицелия сплошь пронизывает поч-
венную массу, а также заполняет корнеходы.
Здесь представлены и скопления плотных кон-
креций (белоглазка). В профиле этой почвы дея-
тельность землероев наименее активная, что уста-
новлено в заметном, даже по сравнению с разрезом
Ш-8п, уменьшении количества свежих нор.

Фоновая почва по большинству признаков по-
хожа на палеопочву под КК V. Стоит иметь в виду,
что современная почва распахивается, следова-
тельно, ее гумусовый и карбонатный профили
трансформированы под влиянием сельскохозяй-
ственного воздействия. При распашке степных
почв содержание органического углерода умень-
шается, по крайней мере, в пахотном горизонте, а
карбонаты подтянуты к поверхности [27, 39]. По-
этому палеоклиматические реконструкции при-
водим на основании рассмотрения изменчивости
свойств изученных палеопочв, и с оговорками
сравниваем современную пахотную почву с по-
гребенными почвами.

Итак, за время строительства кургана (от ран-
некатакомбной к срубной культуре) произошло
увеличение содержания Сорг в верхней части про-

филя, уменьшилось содержание Скарб в верхней

части профиля и произошла аккумуляция его в

нижней части, возросло содержание МВ, Na+ и

Mg2+ в составе обменных оснований. Величина
МВ зависит от количества среднегодовых атмо-
сферных осадков: чем больше осадков, тем боль-
ше МВ в автоморфных почвах степной зоны. Это
объясняется реакцией бактерий-железоредукто-
ров, находящихся в гумусовом горизонте, кото-
рые реагируют на климатические изменения [28].

Вместе с тем, если сравнить палеопочвы ран-
некатакомбного времени между собой, можно от-
метить в палеопочвах под КК II и III, разр. Ш-4п
и Ш-5п, наименьшие показатели по Сорг и МВ, с

одной стороны, и максимальные показатели по
содержанию карбонатов и обменного натрия, а
также признаков активности землероев, с другой,
по сравнению с разрезами Ш-1п…Ш-3п (погре-
бенными под КК I). Все эти признаки указывают
на усиление аридизации за время от начала к кон-
цу формирования почв раннекатакомбного време-
ни. Кроме этого, по данным микроморфологиче-
ского анализа лишь в разрезе Ш-4п в гумусовом
горизонте обнаруживаются ОКК, являющиеся
индикаторами резко контрастных климатических
условий [29], а в средней части профиля – специ-
фические узкие трещины, расположенные под
острыми углами друг к другу и иногда выступаю-
щие индикаторами процессов слитизации в
аридных почвах [40]. Поскольку никаких других
признаков проявления процессов слитизации в
изучаемых почвах не обнаружено, появление ха-
рактерных трещин в разрезе Ш-4п также отнес-
ли на счет усиления аридизации и более глубоко-
го просыхания профиля почв в изучаемое время.

Палеоклиматические реконструкции по резуль-
татам палинологического анализа. За время строи-
тельства кургана Шумный выделены три этапа
развития растительного покрова, которые были
обусловлены изменением климатических показа-
телей – теплообеспеченности и влажности:

1 этап – раннекатакомбная культура (4800–
4700 л. н. или XXVIII–XXVII вв. до н. э.), для ко-
торой характерен аридный, умеренно теплый
климат. Палиноспектры показали присутствие
здесь разреженных сосняков, преобладание мел-
колиственных пород (береза, ольха, ива), злаков
и разнотравья.

2 этап – позднекатакомбная культура (4700–
4200 л. н. или XXVII–XXII вв. до н. э.) – потепле-
ние и уменьшение влажности климата в короткий
интервал времени. Только в пробах этого этапа
максимальную долю составляла пыльца маревых
(Chenopodiaceae) и полыни (Artemisia), что указы-
вает на аридизацию климата. Поскольку больше
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ни в одной из проб такого количества пыльцы
указанных растений не встречается, можно за-
ключить, что аридизация имела эпизодический
характер, не была продолжительной.

3 этап – срубная культура (3500–3000 л. н. или
XV–X вв. до н. э.) – похолодание и резкое увели-
чение влажности. Увеличение количества осад-
ков и появление сильнообводненных территорий
в регионе к моменту строительства КК V (3500–
3000 л. н. или XV–X вв. до н. э.) отразились на рез-
ком сокращении участия пыльцы злаковых расте-
ний. В целом палиноспектр данного временного
интервала свидетельствует об увеличении увлаж-
нения по сравнению с условиями, в которых фор-
мировались ранее погребенные почвы, и, воз-
можно, похолодании в срубное время (табл. 2).

Палеоклиматические реконструкции, основан-
ные на результатах физико-химических, микро-
морфологических и палинологических данных
педохроноряда кургана Шумный, приводят к за-
ключению, что он построен в эпоху усиления гу-
мидности климата. От раннекатакомбного к сруб-
ному времени происходит смена климатических
условий – увеличивается атмосферное увлажне-
ние и снижается среднегодовая температура. Уси-
ление увлажнения отразилось на гумусовом и кар-
бонатном профиле, содержании Сорг, Na в составе

обменных оснований и величине МВ.

На примере кургана Шумный удалось просле-
дить изменения свойств почв не только за дли-
тельный интервал времени (около 1000 лет), но и
за более короткий (не более 100 лет). Временной
разрыв между строительством КК I–III не такой
большой, по сравнению с интервалом между КК
IV и V. В коротковременном хроноряду палеопочв
раннекатакомбной культуры отражается нараста-
ние аридных условий природной среды от начала
к концу этого хроноинтервала. В палеопочвах под
КК II-III, разрезы Ш-4п…Ш-5п, в морфологиче-
ском строении зафиксировано появление особых
форм карбонатных аккумуляций в гумусовом го-
ризонте (ОКК), специфических тонких трещин в
почвенной массе срединных горизонтов, по фи-
зико-химическим свойствам отмечены наимень-
шие показатели по Сорг и МВ, с одной стороны, и

максимальные показатели по содержанию карбо-

натов и обменных Na+ и Mg2+, а также наиболь-
шая активность землероев, с другой. Далее, по-
степенно от позднекатакомбного к срубному вре-
мени, климатические менялись на гумидные и
прохладные, схожие с современными. От начала
к концу строительства кургана шло постепенное
выщелачивание карбонатов из поверхностных
горизонтов, вытеснение обменного натрия и маг-
ния из почвенного поглощающего комплекса и
накопление Сорг. Наиболее влагообеспеченной

является палеопочва под КК V (срубная культура,
3500–3000 л. н. или XV–X вв. до н. э.). В свою оче-

редь, это свидетельствует, что срубный период
имел более благоприятные климатические усло-
вия для биопродуктивности, чем раннекатакомб-
ный и современный периоды, что подтверждает-
ся данными палинологического анализа.

Согласно палеоклиматической реконструк-
ции по археологическим памятникам, в Нижнем
Поволжье в XVI и XII вв. до н. э. складывались
благоприятные климатические условия [9]. Ранее
отмечалось, что на протяжении второй половины
3–2 тыс. до н. э. произошли существенные эво-
люционные преобразования почв, обусловлен-
ные сменой климатических условий от аридных к
более гумидным [33]. В степях Нижнего Повол-
жья было отмечено, что усиление гумидности на-
чалось во второй четверти 2 тыс. до н. э. и продол-
жалось, вероятно, вплоть до XIII– XII вв. до н. э.
[4, 10], что безусловно подтверждает полученные
данные.

Подтверждение вывода находит отражение и
во многих исследованиях в соседних регионах,
проведенных с участием авторов [14, 26, 35, 36,
44, 46].

От начала к концу сооружения КК физико-хи-
мические свойства их материалов менялись: уве-
личивались содержание Сорг и величина МВ, при

этом снижалось содержание Скарб и Na+, Mg2+ в

составе обменных оснований. Стоит отметить,
что при строительстве КК помимо небольшого
количества антропогенных примесей использо-
вался преимущественно материал горизонта Ahb,
однако при строительстве КК IV (4500–4200 л. н.
или XXV–XXII вв. до н. э.) была использована
смесь горизонтов Ah и ABk почвы, аналогичной
той, что представлена в разрезе Ш-8п. Но также
были и добавки материала горизонта Bkb, о чем
свидетельствует большое количество карбонат-
ных аккумуляций в основной массе материала
только в КК IV и значительно большего содержа-
ния Скарб в ней в отличие от верхних горизонтов

палеопочвы Ш-8п. Важно подчеркнуть, что на-
правленность изменчивости свойств почв в изу-
ченном хроноряду совпадает с таковой для мате-
риалов КК, с учетом горизонтов, из которых был
взят материал для их строительства. Это означает,
что изменчивость свойств материалов в составе
разновременных КК также подтверждает выводы
об изменении климата, полученные на основе
изучения свойств погребенных под курганом
почв. А поскольку почвенный материал для КК
собирался с обширной площади вблизи кургана,
это делает более правдоподобными и обоснован-
ными выводы об изменении климата на основе
изучения свойств погребенных под курганом
почв. Можно заключить, что материалы КК явля-
ются дополнительным независимым источником
почвенной информации, генерализированной
для сравнительно обширной (по сравнению с
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площадью, занятой собственно курганом) мест-
ности вокруг кургана. Значительный объем ис-
пользованного для строительства КК почвенного
материала позволил сохранить его основные фи-
зико-химические свойства неизменными не-
смотря на то, что при сооружении использова-
лись сложные технологии, нарушившие нативное
строение почвы (интенсивное механическое воз-
действие), и был добавлен разнородный материал
в виде речного ила, костей, угольной пыли.

ВЫВОДЫ

Разностороннее геоархеологическое изучение
крупного кургана Шумный, позволило сделать
ряд выводов:

1. За время строительства памятника в цен-
тральной части степной зоны Русской равнины
происходит смена климатических условий – уве-
личивается атмосферное увлажнение и снижается
среднегодовая температура от раннекатакомбного к
срубному времени. Раннекатакомбное время по
морфологическим наблюдениям дополнительно
можно охарактеризовать как аридное, приведшее
к дополнительному окарбоначиванию верхних
горизонтов и растрескиванию почв.

2. Изменение климатических условий отрази-
лось на морфологии гумусового и карбонатного
профилей, содержании органического углерода,
профильном распределении карбонатов, вели-
чинах магнитной восприимчивости, а также на
спорово-пыльцевых данных. От начала к концу
строительства кургана происходило постепен-
ное выщелачивание карбонатов из поверхност-

ных горизонтов, вытеснение обменного Na+ и

Mg2+ из почвенного поглощающего комплекса и
накопление Сорг, а также увеличение показате-

лей магнитной восприимчивости.

3. Анализ материалов КК и погребенных под
ними почв, в частности микроморфологические
исследования, показали, что курган сооружался
из местных почв путем замешивания и трамбовки
с использованием воды, добавлением углефици-
рованной органики, костей и речного ила.

4. Изменение свойств палеопочв и материалов
в соответствующих земляных КК, несмотря на
примесь антропогенных материалов, имеет одно-
направленный характер, что дает дополнитель-
ные аргументы в пользу обоснованности пред-
ставленного тренда изменения климата в интер-
валах 4800–4200 л. н. или XXVIII–XXII вв. до н. э.
и 3500–3000 л. н. или XV–X вв. до н. э. в суббореале.
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Geoarchaeological Analysis of Soils and Structures of the Kurgan Shumny,
Krasnodar Region

A. E. Sverchkova1, *, O. S. Khokhlova2, A. O. Makeev3, E. N. Aseeva3, P. G. Kust4, T. N. Myakshina2, 
T. F. Tregub5, and I. A. Kozmirchuk6
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The chronosequence of soils buried under constructions of different ages at the large (h – 3.5 m, d – 74 m)
kurgan Shumny in the Krasnodar Region has been studied. The kurgan was built sequentially by the people
of Catacomb (XXVIII–XXII centuries BC) and Srubnaya (XV–X centuries BC) cultures, and includes five
constructions, that built from the material of local soils and anthropogenic material. Each of the subsequent
construction overlapped the previous one and went beyond it, covering some an additional space which allow
studying a consecutive series of buried under the constructions soils. During the kurgan building (XXVIII–
X centuries BC), the morphological and physicochemical properties of the soils changed: the content of or-
ganic matter and magnetic susceptibility increased, whereas the mixing up of the upper horizons by burrowing
animals, the content of carbonates, and the share of exchangeable sodium in the composition of exchangeable
bases decreased. The directions of these properties change in the materials of kurgan constructions, from ear-
ly to late, agree with that for the soils buried below them. For the building of uneven-aged constructions of
the kurgan, local soils were used, which had different properties at the time of a particular construction.
Those soils occupied a significantly larger area than the kurgan, which increases the certainty of the studies.
The evolution of soil properties and earth materials allow to suggest climatic trend for the period during the
mound construction - atmospheric moisture increased and the mean annual temperature decreased from the
Early Catacomb to Srubnaya cultures. For buried soils was carried out a palynological analysis, which, re-
gardless of paleosol data, confirms the conclusions about climate changes. According to micromorphological
observations, the Early Catacomb time can be additionally characterized as arid, which led to soil cracking
and accumulation of carbonates in the upper part of soil profiles. Based on the structure and properties of
mounds it is possible to identify the technology of their construction, which included compacting earthen
material in dry and wet form, coarse mixing, adding of river silt, coals and bones.

Keywords: evolution of soils, buried soils, Bronze Age, micromorphology, kurgan constructions, paleoclimat-
ic reconstructions, palynology
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