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Аннотация
В работе излагаются результаты комплексных исследований Маклашеевского II городища, 
которые проводились на стыке естественных и гуманитарных наук, с детализацией 
интегративного почвенно-археологического изучения. При таком подходе древние почвы 
подвергались детальному и сопряженному археологическому и почвенно-генетическому анализу. 
В результате комплексных исследований установлено существенное преобразование погребенной 
голоценовой почвы под влиянием антропогенных факторов (пожары и связанные с ними прокалы, 
привнос лессовидных пород для ремонта оборонительных сооружений), обосновано 
отрицательное влияние пирогенного воздействия на информативность погребенных почв и 
насыпных слоев. Данные геохимического коэффициента С!А позволили реконструировать 
динамику величин осадков палеосреды в период существования городища в раннем 
средневековье. Эти данные показали большой разброс величин суммы годовых осадков по 
сравнению с контрольными цифрами, характерными для седиментов, не затронутых 
антропогенным воздействием.

АЬ§1гас1
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именьковская культурно-историческая общность, городище, оборонительные сооружения, 
комплексные исследования, археология, почвоведение.
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си1!ига1 апй Ыз!опса1 сотти п й у , апыеп! зеШетеп!, йеРепз1уе теогкз, сотр1ех гезеагсЬ, агсЬео1оду, 
зой зыепсе.

М аклаш еевское II городищ е располагается в 3.6 км к востоку-ю го-востоку от 
церкви д. П олянки и в 4.5 км к западу от с. Танкеевка Спасского района Республики 
Татарстан (рис. 1).

О но было приурочено к останцу второй неоплейстоценовой террасы  в глубоком 
заливе К уйбы ш евского водохранилищ а, образованного в результате затопления устья 
р. У тка -  левого притока р. В олга (рис. 2). До образования водохранилищ а памятник 
находился в черте д. М аклаш еевка, у местного населения он получил название «Городок». 
П осле наполнения К уйбы ш евского водохранилищ а д. М аклаш еевка была подтоплена, а 
местные ж ители переселены.

В 2014 г. бы ли проведены работы  на остатках оборонительной системы 
М аклаш еевского II городищ а, раскопом площ адью  72 кв. м., памятник был изучен 
полностью . В настоящ ее время мыс, на котором  находилось городищ е, уничтож ен 
абразионны ми процессами К уйбы ш евского городища.

Первое описание М аклашеевского II городища как археологического объекта связано с 
А.А. Спицыным и относится к 1898 г. [Спицын, 1916; Чижевский, 2013], в дальнейшем работы 
на его территории осуществлялись в 1961 [Халикова, 1961] (рис. 2) и в 1963 гг. [Старостин, 
1964]. Завершающие работы с использованием комплексного подхода к изучению данного 
памятника, как уже упоминалось ранее, были проведены в 2014 г.

В озраст М аклаш еевского II городищ а определен второй половиной УН в. и ГУ в. до 
н.э. -  постм аклаш еевская культура. Затем, от !У  в. до н.э. и !У  в. н.э., происходило

В ведение

1 - М аклашеевское селище
2 - М аклашеевское II г-ще
3 - М аклашеевский III м-к

о 240 км

Рис. 1. Расположение Маклашеевских городищ на побережье 
Куйбышевского водохранилища во время исследований 2014 г. 

Р1д. 1. Ьосайоп оР Мак1азЬееузку ЬШРоНз оп !Ье соаз! 
КиуЪузЬеу гезегуоп йиппд !Ье гезеагсЬ оР 2014
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естественное развитие памятника. С IV в н.э. и до V I в. н.э. произош ло поселение и 
развитие им еньковской КИ О  раннего Средневековья.

О б ъ е к т ы  и м ето д ы  и ссл ед о ван и я

К ом плексное исследование М аклаш еевского II городищ а осущ ествлялось на стыке 
естественны х и гуманитарных наук, одним из его направлений были интегративные 
почвенно-археологические исследования. Сущ ность этого направления заклю чается в 
использовании методов почвоведения в изучении археологических памятников [Ломов, 
Ранов, 1984; И ванов, 1992; Демкин, 1997; А лександровский и др., 2005; Д ергачева и др., 
2006; Чендев, 2012 и др.]. П ри использовании этого подхода древние почвы подвергаю тся 
сопряж енному археологическому и почвенно-генетическому анализу.

Рис. 2. Положение Маклашеевского II городища на 1961 г. по данным 
Е.А. Халиковой и состояние остатков городища на 2014 г. 

р 1§. 2. ТЬе розйюп о! !йе МаИазйееузку II зеШетеп! 1ог 1961 ассогйтд 1о 
Е.А. КЬаПкоуа апй !йе §1а1е о ! !йе гетпап!§ о ! 1йе апшеп! зеШетеп! !ог 2014

Изучение границ ареала поселения проводилось по «следам» жизнедеятельности его 
обитателей в почвах и культурных слоях, связанных с длительностью семи эрозионно
аккумулятивных циклов, выделенных в позднем голоцене Е.В. Пономаренко [2015]. Наряду с 
этим привлекался метод сравнительно-геохимического анализа почв и культурных слоев, 
образованных при сооружении и функционировании линий обороны городища и метод, 
позволяющий реконструировать палеосреду различных временных срезов голоцена.

П еречисленны е выш е методы исследований сопровож дались анализом  валового 
хим ического состава почв (рентгенфлю оресцентны й метод). Его результаты  были 
пересчитаны на прокаленную  бескарбонатную  навеску. В м есте с тем  на этой основе в
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пересчете на молярную  массу были рассчитаны  отнош ения Т 1О 2/А 12О 3, М п0/Ре20э, 
А 1 2 0 э/(Са0 +М д0 + К а 2 0 + К 2 0 ), а такж е коэф ф ициент СТА (ТЬе СЬетю а1 1пйех оГ 
АЙегайоп) по К . ^ .  КезЫ й, рассчиты ваемы й по последней приведенной пропорции, но в 
процентах [КезЫ й, Уоипд, 1982; А лексеев, А лексеева, 2012; Калинин, Алексеев, 2008]. 
СТА отраж ает условия образования вторичны х минералов и имеет тесную  связь со 
среднегодовы м  количеством  осадков, которая была описана рядом  авторов [К.е1а11аск, 
2004; Калинин, Алексеев, 2008].

Н а основе публикаций, сведений, полученны х при исследовании других 
памятников археологии Спасского района Республики Татарстан и ш ире -  Среднего 
П оволж ья [ Ь о ш о у  апй а11, 2017], был сформирован ряд значений С!А верхних 
генетических горизонтов почв и соответствую щ их им значений среднегодового 
количества осадков. П олучена зависим ость с величиной достоверности 0.9629. Н а основе 
этой  зависим ости рассчитаны  предполагаемы е величины  увлаж нения отдельны х срезов 
голоцена.

Гранулом етрический состав был вы полнен по Н.А. Качинскому. П ри этом  
коэф ф ициент оглинивания рассчиты вался как частное от деления отнош ения ила к 
ф изической глине в почве и соответствую щ ей величине в породе (по И.А. Крупенникову). 
Среди физико-хим ических свойств определялись: актуальная, обменная (методом водной 
и соляной вытяжки) и гидролитическая кислотность (Нг), сумма обменны х оснований и 
емкость катионного обмена, а такж е подвиж ны е и валовы е формы азота, калия и ф осфора 
(по А ринуш киной, 1970).

Таким образом, представленны й набор методов исследования позволяет 
реализовать комплексны й подход к реконструкции условий почвообразования в период 
функционирования М аклаш еевского II городищ а, а такж е эволю ции природной среды в 
позднем  голоцене.

М аклаш еевское II городищ е представляет собой слож ный многослойны й 
археологический комплекс, объединяю щ ий поселения раннего ж елезного века 
(постмаклаш еевская культура А К И О ) и раннего средневековья (именьковская культура), 
разделенны е восьм исотлетним  периодом природного преобразования антропогенных 
сооружений. П осле ухода носителей именьковской культуры в У П в. городищ е более не 
возобновляло своего сущ ествования как обитаемое поселение. В булгарское время оно 
использовалось лиш ь спорадически, а в X IX  в. на его поселенческой площ адке размещ али 
хозяйственны е постройки ж ители с. М аклаш еевка.

Время сущ ествования М аклаш еевского II городищ а подразделяется на четыре 
этапа. П ервы й связан с возникновением  догородищ енского неукрепленного поселения, 
которое основали носители постмаклаш еевской культуры ананьинской культурно
исторической области. Голоценовая почва на поверхности второй надпойменной террасы  
послуж ила основой формирования культурного слоя. В рем я функционирования 
догородищ енского поселения, определенное по 14С относится ко второй половине УН -  
первой половине У  в. до н.э., при этом  последняя ф аза сущ ествования этого поселения 
фиксируется по слою пож арищ а и сгоревш им сооруж ениям [Чиж евский и др., 2016].

Второй этап относится к собственно городищ енскому этапу сущ ествования 
памятника. Н а ранней стадии возводятся оборонительны е сооружения, которые в 
дальнейш ем  подвергались ремонту в виде подсы пки грунта на верш ину вала ( У - У  вв. до 
н.э.). Н а поздней стадии (сер. У  в. до н.э.) вал был перестроен. П ри строительстве этого 
вала использовался грунт из сгоревш их догородищ енских построек, откуда в его насыпь 
попали куски вы горевш его грунта и сгоревш их конструкций.

Третий этап -  этап природных разруш ений и консервации ананьинской части 
оборонительны х сооруж ений М аклаш еевского II городищ а (конец УЛУ в. до н.э. -  конец 
ЬУ/У в. н.э.). О тмеченные три этапа вы ходят за рамки наш его изложения.

Четвертый этап связан с деятельностью носителей именьковской культуры раннего 
средневековья. П о литологии и находкам керамики культурный слой и насыпь вала АКИО
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были разделены на три толщи, соответствующие этапам существования памятника в раннем 
средневековье. Нижняя часть слоя ! т 1 ,  мощностью до 20 см, включает максимум артефактов 
и является в связи с этим реперной. Средняя часть слоя ! т 2  в верхней части ограничена 
глубиной 59 см от дневной поверхности. Верхняя часть слоя ! т 3  имеет неодинаковую 
мощность и достигает верхней границы ~ 35 см. Н а верхней части именьковского 
культурного слоя в постименьковское время сформировалась современная почва.

Р е зу л ь т а т ы  и их обсуж дения

П рим ером  морфологического строения почвы, культурного слоя и насы пны х толщ  
вала М аклаш еевского II городищ а, связанного с именьковской КИ О , мож ет служ ить 
полевое описание разреза 2М  (восточная экспозиция)7.

С овременны е склоновы е отлож ения поверхностного залегания с небольш ой 
крутизной 1-2о северной экспозиции перекры ваю т и нивелирую т остатки рва и 
оползневые массы  грунта городищ а. Н а этих отлож ениях сформировалась «молодая» 
дерново-слабокарбонатная почва небольш ой мощ ности, имею щ ая неполны й набор 
генетических горизонтов: А б -  А 1 -  АВ. Н а поверхности современной почвы  развиты  
ассоциации степной травянистой растительности.

Аб, 0 -1 0  см -  дерновы й горизонт, серый с буроваты м оттенком, неясной структуры 
и порош истого сложения от супеси до суглинка. Заметно наличие мелкой корневой 
системы. Слабо уплотнен. П ереход заметны й и постепенный.

А 1, 10-20 см -  гум усовы й горизонт серого цвета. П ронизан мелкой корневой 
системой. Суглинистого гранулометрического состава. Слабая вертикальная 
трещ иноватость за  счет усы хания мелкозема. Н еплотная комковатая структура. П ереход 
постепенный.

АВеа, 20 -35  см -  переходны й горизонт серого цвета с ж елтовато-буры м  оттенком. 
Ц вет неоднородны й с фрагментами ж елтоваты х тонов породы. Уплотнен. Н епрочная 
комковатая структура. В стречаю тся следы педофауны  и гнезд стрижей. М елкая корневая 
система. П ереход постепенный.

! т 3 ,  3 5 -59  см -  ж елтовато-буры й лессовидны й суглинок. В идны  белесые 
вкрапления С аС О 3 и темные, овальной формы гумусовы е пятна. Встречаю тся гнезда 
педофауны. П ереход постепенный.

! т 2 ,  5 9 -82  см -  общ ий фон ж елтовато-палевого цвета, на котором  встречаю тся 
тем ны е прослойки буроватого суглинка и белесые пятна карбонатов. О бнаруж ены  темны е 
суглинистые агрегаты  размером  3*1 см. П ереход заметны й наклонный, под линзой 
древесных углей, образованны х в результате прогорания древесного настила.

! т 1 ,  82-102  см -  антропогенны й горизонт. Н иж няя граница косая наклонная. Ц вет 
мозаичный. Темные гумусовые пятна варьирую т со светлы ми пятнами лессовидного 
суглинка палевого цвета. Темные и серые обугленны е пятна, пятна карбонатов и 
красноватого обож ж енного суглинка (прокала) встречаю тся по всему горизонту. В левой 
части разреза зам етны  косые тем ны е серые гумусированны е подслойки, которые в правой 
части проходят субпараллельно наклону верхней части разреза. П ереход заметны й 
наклонный.

А нализ морфологического строения именьковского культурного слоя раннего 
средневековья свидетельствует о сходстве состава и признаков наслоений в результате 
хозяйственной деятельности с ананьинским культурным слоем раннего ж елезного века. 
Это, в первую  очередь, наличие пожаров и прокалов, затем  привнос мелкоземистого

хД а н о  описание разреза, выполненное С.П. Ломовым. В  полевы х раб от ах принимал  
участ ие Н.Н. Солодков.
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м атериала для реставрации оборонительны х сооруж ений и предполагаемы е бытовые 
отходы, повы ш аю щ ие содерж ание отдельны х компонентов хим ического состава почв 
(фосфора).

Н аличие обломков прокала частично искаж ает величины геохимических 
коэф фициентов и связанные с этим  реконструкционны е показатели условий обитания 
рассм атриваем ы х этносов.

Гранулом етрический состав современны х (дерново-слабокарбонатны х) почв на 
отлож ениях верхней части именьковского культурного слоя ! т 3  характеризуется 
преобладанием  крупного и мелкого песка в сумме составляю щ их > 50.0 %. Среди 
пылеватых фракций преобладает крупная, увеличиваю щ аяся в верхних горизонтах до 
18.2-19.3 %, по сравнению  с содерж анием  ее величин в ниж нем уровне слоя ! т 1  -  13.7 %. 
С редняя пыль им еет амплитуду величин от 2.9 %  до 5.1 %. П овы ш енны е величины 
приурочены  к верхним  почвенным генетическим  горизонтам. Содерж ание мелкой пыли 
им еет подобны й разброс величин от 2.4 до 5.3 %  и таким  же ее распределением  по 
глубинам  культурного слоя (табл. 1).

Таблица 1 
ТаЫе 1

Гранулометрический состав почв и мелкозема именьковского культурного слоя 
Маклашеевского II городища, % (разрез 2М)

Огапи1оте1пс сотрозйю п о! зойз апй йпе еайЬ о! 1йе М епкоузку си11ига1 1ауег 
о ! 1йе МаЫазйееузку II зеШетеп!, % (зесйоп 2М)

Индексы
гори

зонтов

Глубина,
см

Песок, мм Пыль, мм Ил, мм < 
0.001

Сумма 
фракций 
(< 0.01)

Грануло-
метр.
состав

крупный 
(1.0 -  
0.25)

мелкий 
(0.25 -  
0.05)

крупная
(0.05
0.01)

средняя
(0.01
0.005)

мелкая
(0.005
0.001)

Современная почва на отложениях именьковского культурного слоя

Ай 0-10 25 29 19.3 4.1 4.5 18.1 26.7 легкий
суглинок

А 10-20 26.7 27.6 18.2 4.5 4.8 18.2 27.5 легкий
суглинок

АВса 20-35 22.5 31.1 17.7 5.1 5.3 18.3 28.7 легкий
суглинок

!т 3 35-39 26.7 29.9 17.8 3.3 5.3 17 25.6 легкий
суглинок

! т ! 82-102 30.3 33.2 13.7 2.9 2.4 17.5 22.8 легкий
суглинок

Делювий природного развития средней части городища

делювий 110-120 23.5 30.3 20.8 2.7 6.1 16.6 25.4 легкий
суглинок

И листая ф ракция им еет небольш ой разброс данных: от 17.0 до 18.3 %. П ри этом  
более высокие величины  приурочены  к почвенны м  генетическим горизонтам  дерново
слабокарбонатной почвы. Ф ракция физической глины имеет амплитуду величин от 22.8 
до 28.7 %, при этом  повы ш енны е ее величины  приурочены  такж е к почвенным 
генетическим  горизонтам, что мож ет свидетельствовать о проявлении процессов 
оглинивания при развитии дерново-слабокарбонатны х почв в условиях современного 
почвообразования (см. табл. 1).

Ф изико-химические и хим ические показатели м елкозем а именьковского 
культурного слоя и почв, образованны х на нем, свидетельствую т о невы соком содерж ании 
гумуса в ниж ней части слоя ! т 1  -  0.9 %  и 1.1 %  в верхней части слоя ! т 3 .  В дерново
слабокарбонатны х почвах содерж ание гумуса высокое: в гор. Ай -  5.6 %, а в гор. А  -  
4.3 %, с постепенны м  пониж ением  в ниже залегаю щ ем  гор. АВ -  2.6 %.
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П одобное постепенное сниж ение величин содерж ания гумуса с глубиной 
характерно для типа чернозем ны х почв. А ктуальная реакция слабощ елочная, рН  в 
верхних гумусовых подгоризонтах Аб и А  = 7.2 и только в культурном слое увеличивается 
до 7.5. Г идролитическая кислотность невы сокая в и м еньковском  культурн ом  слое -
0.23 см оль(экв)/кг. П овы ш ается  только  в гум усовы х подгоризонтах  А  б и А  до 0 .3 6 -0 .5  
см оль(экв)/кг  (табл. 2).

Таблица 2 
ТаЫе 2

Физико-химические и химические показатели почв на отложениях именьковского 
культурного слоя Маклашеевское II городище, разрез 2М 

РЬузюо-сЬетюа1 апб сЬетюа1 тбюаХогз оР зойз оп 1Ье берозйз оР Ше !тепкоу си1Шга1 
1ауег Мак1азЬееузкоуе II Рогййеб зеШ етепр зесйоп 2М

Индексы
горизон

тов

Глу
бина,

см
Сорг., % рН

Н 2 О
Нг

Сумма
поглощенных

оснований

Емкость
погло
щения

Валовые 
формы, %

Подвижные,
мг/кг

СаСО3 %
К 2 О Р2 О5 К2 О Р2 О5

смоль(экв)/кг

Современная почва на именьковском культурном слое - ! т 3

Аб 0-10 5.6 7.2 0.5 31.3 31.8 1.91 0.47 250 900 1.96
А 10-20 4.3 7.3 0.36 27.6 27.96 1.81 0.33 80 336 0.24

АВса 20-35 2.6 7.4 0.23 34.5 34.73 1.83 0.28 90 375 4.57
!т 3 35-59 1.1 7.5 0.23 27.0 27.23 1.85 0.26 90 235 9.71

! т !
82
102

0.9 7.5 0.23 34.1 34.33 1.83 0.29 70 425 6.85

Делювий природного развития средней части го юдища

делювий
110
120

0.9 7.4 0.23 32.6 32.83 1.9 0.31 80 1000 6.45

Сумма поглощ енны х оснований вы сокая и, тем  не менее, имеет колебания от 27.0 
до 34.5 смоль(экв)/кг. В им еньковском  культурном слое сниж ение величины  суммы 
поглощ енных оснований возмож но связано с образованием  прокалов и изменением  
естественного состояния органоминеральны х коллоидов мелкозема. Ем кость поглощ ения 
такж е изменяется от 27.23 до 34.73 см оль(экв)/кг и имеет близкую  последовательность 
распределения по почвенным горизонтам  и в им еньковском  культурном слое, следуя 
величинам  суммы оснований.

В аловы е ф ормы  калия составляю т величины  порядка 1.81-1.91 %, равномерно 
распределенны е в пределах им еньковского культурного слоя. В аловы е формы ф осфора 
имею т больш ие пределы  колебания: от 0.26 до 0.47 %. Более низкие величины  Р 2О 5 

характерны  для именьковского культурного слоя Хш1-[ш2: 0 .26-0 .29  %. М аксимум,
0.47 %, приурочен к гор. Аб.

О бменные формы калия имею т повы ш енны е величины  в гор. А б -  250 мг/кг, а в 
нижних горизонтах почвы и в им еньковском  культурном слое их значение пониж ено и 
имеет равномерное распределение от 90 до 70 м г/кг почвы. П одвиж ны е формы фосфора 
характеризую тся подобны м  распределением  в почвенных горизонтах и в культурном слое, 
как и величины  К 2О, однако в гор. А б значение Р 2О 5 очень вы сокое -  900 мг/кг. В нижних 
почвенны х горизонтах А  и АВ и в культурном  слое значение Р 2О 5 понизилось более чем в 
два раза: 336-425 мг/кг. А  в слое с признаками прокала м елкозем а произош ло снижение 
Р 2О 5 до 235 мг/кг (табл. 2). В м есте с тем  общ ее повы ш енное содерж ание подвижного 
ф осф ора в им еньковском  культурном слое и почвенны х генетических горизонтах
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свидетельствует о возобновивш емся антропогенном  воздействии в раннем  средневековье 
на бытовые объекты  и фортиф икационны е сооружения.

Содерж ание карбонатов характеризуется пониж енны м и величинами СаСОз в 
верхних генетических горизонтах А б и А  -  0 .24-1 .96  %, что свидетельствует о процессах 
их вы щ елачивания в результате почвообразования. В именьковском  культурном слое 
содерж ание карбонатов увеличивается до 6 .85-9 .71 %, что мож ет указы вать на привнос 
карбонатного материала для восстановления и укрепления ф ортификационных 
сооруж ений при использовании лессовидны х карбонатны х пород, слагаю щ их верхню ю 
часть террасы.

Валовы й хим ический состав дерново-слабокарбонатны х почв, образованны х на 
верхней части именьковского культурного слоя, характеризуется следую щ ими 
особенностями. В отлож ениях именьковского культурного слоя содерж ание 8 Ю 2 

представлено м аксимальны ми величинами: 68.35-68.51 %. В почвенном  переходном  гор. 
АВ значение 8 Ю 2 пониж ается до 66.23 %, а в дерновом  гор. А б -  до 63.36 %. Оксид 
алю миния им еет подобное распределение -  13.37-13.71 %  приходятся на именьковский 
культурны й слой, а в генетических горизонтах значение А Ь 0 3  постепенно пониж ается до 
11.36 %  (в гор. Аб). В еличины  валового ж елеза распределены  более равномерно (3.64
4.06 % ) как в отлож ениях именьковского культурного слоя (3.96 % ), так и в почвенных 
горизонтах. Биофильны е элем енты  фосфора, калия, карбонатов и марганца имею т 
повы ш енны е показатели в верхнем  почвенном гор. А б с постепенны м  сниж ением  их 
значений в им еньковском  культурном слое (табл. 3).

Таблица 3 
ТаЫе 3

Валовой химический состав почв на отложениях именьковского культурного слоя 
Маклашеевского II городища, % на прокаленную и бескарбонатную навеску (разрез 2М)

ТЬе §го88 сйеш1са1 сотрозйю п оГ зойз оп 1йе берозйз оГ 1йе 1шепкоу сийига1 1ауег оГ 1йе 
Мак1а8Йееузку II зеШетеп!, % оп а са!стеб апб поп-сагЬопа!е затр1е (зесйоп 2М)

Горизонт 8 Ю 2 А12 О3 Ре2 0 3 Р2 О5 Т1О2 СаО МдО МпО Ка 2 О К 2 О

Дерново-слабокарбонатные почвы на верхней части именьковского культурного слоя (1т3)
Аб 63.36 11.36 3.64 0.47 0.51 2.93 1.91 0.07 0.84 1.91
А 65.84 12.37 4.06 0.33 0.64 2.20 2.04 0.08 1.09 1.81

АВса 66.23 12.64 3.80 0.25 0.52 1.97 2.27 0.05 1.02 1.86
! т 3 68.51 13.37 3.96 0.27 0.60 1.97 2.51 0.06 1.02 1.94
!ш 1 68.35 13.71 3.96 0.31 0.59 1.97 2.55 0.05 0.79 1.88

Делювий природного развития средней части городища
делювий 68.13 13.51 3.91 0.54 0.55 1.97 2.28 0.08 0.71 1.82

Для детализации и уточнения геохимических связей и сравнительного анализа 
природны х условий быта именьковских поселений был использован метод расчета 
геохимических коэф фициентов на основе валового хим ического состава по О. Ке!а11аск 
[2003], КезЬй! и др. [1997], А лексееву О.А. [2012] и др. В настоящ ее время этот метод 
используется такж е для реконструкции палеосреды  развития различны х археологических 
культур в голоцене [Калинин, Алексеев, 2013].

С оотнош ение оксида титана к оксиду алю миния 0. 05 в ниж ней части 
им еньковского культурного слоя ! т 1 отраж ает однотипность геохимической обстановки, 
унаследованной от делю вия природного развития. В верхней части именьковского 
культурного слоя ! т 3  соотнош ение расш иряется до 0.06, а в почвенном гор. А  -  до 0.07, 
что мож ет свидетельствовать о турбационны х процессах, характерны х для развития



340 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Естественные науки. 2018. Том 42, № 3

культурного слоя, а впоследствии оказывать влияние на образование почвенных 
горизонтов. Эти данные им ею т отнош ения к величинам  С!А.

Геохим ический коэф фициент СГА (ТЬе СЬет1са1 Шйех о !  АЙегайоп) был предлож ен 
N 7 ^ . К езЫ й [КезЫ й, е! а11, 1987], который представляет собой вы ражение

А ^20 3
------------------- — ----------------Х 100
А ^ 2 0 з+ С а 0 + N а 2  О + К 2 О

СIА  показы вает соотнош ение первичны х и вторичны х минералов в почвах и 
отраж ает изменение условий преобразования первичных минералов. Для именьковского 
культурного слоя М аклаш еевского II городищ а коэф ф ициент С!А изменялся от 66.41 %  в 
ниж ней части культурного слоя ! т 1  до 64.46 %  в верхней части слоя ! т 3 .

В еличины  С!А  в ниж ней части именьковского культурного слоя ! т 1  отраж аю т 
субгумидные клим атические условия, унаследованны е от этапа природного развития 
городищ а. Значение С!А  в верхней части именьковского слоя ! т 3  понизилось до 64.46 %, 
возможно, за  счет прокалов. П ониж ение коэф фициентов СГА в пределах почвенных 
генетических горизонтов от 63.44 %  до 56.39 %  свидетельствует о возм ож ном  снижении 
количества осадков (табл. 4).

К оэф ф ициент отнош ения АЬОэ к С аО +К а2О + К 2О+М §О был предлож ен О.Ке1а11аск 
[2003]. У казанны й коэф ф ициент отраж ает более гумидны е условия ф ормирования 
вторичны х минералов в ниж них слоях ! т 1  и постепенное сниж ение гумидности во время 
образования почвенного профиля.

О тнош ения К а2 0  к К 2О, К а2 0  к АЬОэ, а такж е К а2 0  + К 2О к АЬОэ и СаО +М дО  к 
АЬОэ, отраж аю т динамику растворим ы х солей в культурном слое и почвах [по Ке1а11аск 
2003]. В первом  случае, в нижней части культурного слоя ! т 1  преобладает аккумуляция 
калия по сравнению  с натрием, возможно, это связано с прокалами. В верхней части 
культурного слоя ! т 3  и в последую щ их почвенны х горизонтах отмечается тренд слабого 
увеличения натрия. Сочетание калия и натрия по отнош ению  к алю минию  
свидетельствует о преобладании А 12О 3 в ниж ней части культурного слоя ! т 1  и 
постепенном увеличении К а 2О+К 2О в верхней части культурного слоя ! т 3  и в почвенных 
генетических горизонтах. П одобны е показатели характерны  и для отнош ений натрия к 
алю минию , а такж е карбонатов кальция и магния к алю минию .

Коэф фициенты , характеризую щ ие биологическую  активность и продуктивность 
почв, рассм отрены  на примере соотнош ения М пО к А 12О 3, М пО к Ре2О3, которые 
вы деляю тся своеобразны ми значениями. В еличины  отнош ений М пО к А 12О 3 -  0.01 
однородны  в пределах культурного слоя ! т  и последую щ их почвенных горизонтах. 
О тнош ения остальных оксидов (марганца к оксиду ж елеза -  0.04) свидетельствую т о 
вы сокой биологической активности и повы ш енной продуктивности верхних горизонтов 
дерново-слабокарбонатны х почв (табл. 4). С оотнош ение макроэлементов 8 1О 2 к К.2О 3, 8 1 О 2 

к А 12О 3 и 81О 2 к Ре2О 3 означает повы ш ение полуторны х окислов в именьковском  
культурном слое -  ! т Ы т 3 ,  при этом  увеличение происходило, в основном, за  счет оксида 
алю миния (табл. 4).

Реконструкция палеосреды  М аклаш еевского II городищ а раннего средневековья 
основана на связи коэф фициентов хим ического вы ветривания современны х почв с 
атмосферны ми осадками.

В результате проделанной работы  была получена функция линейной зависим ости 
показателя С!А от среднегодового количества осадков:

СГКО =  9.3 Х С1А — 179, с величиной К 2 -  0.96.
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Таблица 4 
ТаЫе 4

Геохимические коэффициенты современных почв на отложениях именьковского культурного слоя
Маклашеевское II городище (разрез 2М)

ОеосЬетюа1 соеРйс1еп{з оР т о б е т  зойз оп 1Ье берозйз оР !йе !тепкоу сийига1 1ауег 
Мак1азЬееузкое II зйе оР апыеп! зеШетеп! (зесйоп 2М)

Гори Т1О2 А12О3 ^а2О СаО+МдО МпО МпО 81О2 81О2 8Ю2С!А СаО+ЫазО+КзО+Мд
Озонт М2О3 К2О А12О3 Й2О3 А12О3 А12О3 Ре2О3 К2О3 А12О3 Ре2О3

Дерново-слабокарбонатные почвы на именьковском культурном слое

Аб 0.06 56.39 0.83 0.66 0.30 0.12 0.90 0.01 0.04 7.87 9.48 46.38

А 0.07 61.43 0.95 0.92 0.30 0.15 0.74 0.01 0.04 7.48 9.05 43.21

АВса 0.05 63.44 0.97 0.84 0.29 0.13 0.74 0.01 0.03 7.47 8.91 46.47

!ш3 0.06 64.46 0.97 0.80 0.28 0.13 0.75 0.01 0.03 7.33 8.71 46.19

!ш 1 0.05 66.41 1.02 0.64 0.24 0.09 0.74 0.01 0.03 7.16 8.48 46.03

Делювий природного развития средней части городища
делю
вий 0.05 66.71 1.08 0.59 0.23 0.09 0.70 0.01 0.05 7.24 8.58 46.41

В результате проделанной работы  нами были собраны  данные, характеризую щ ие 
изм енчивость осадков в именьковский период сущ ествования М аклаш еевского II 
городищ а. Для начального поселения ( ! т 1 )  их величина составляет 440 мм/год (рис. 3). 
М аксимальное количество осадков приходится на средню ю  часть городищ а природного 
развития, разделяю щ ую  ананьинские и им еньковские культурные слои (насы пны е серии) 
М аклаш еевского II городищ а: 445 мм/год.

А нализ реконструированны х величин осадков в пределах времени сущ ествования 
поселения именьковской культуры  свидетельствует о неоднородности этих показателей. 
Для раннего этапа сущ ествования поселения ( ! т 1 )  уровень осадков составлял 440 мм/год. 
П ри этом  следует обратить внимание на величину коэф фициента СТА -  68.46 %, 
характерного для почвообразую щ ей породы лессовидны х суглинков, незатронуты х 
антропогенны м  воздействием  обитателей М аклаш еевского II городищ а [Ломов и др., 
2018]. Расчет осадков на время ф ормирования лессовидны х суглинков показал величину 
457 мм/год. Таким образом, если величину осадков 457 мм/год принять за  контрольную , 
то при сравнении полученны х данны х по осадкам  в пределах времени сущ ествования 
М аклаш еевского II городищ а, кроме неоднородности, наблю дается такж е и снижение 
осадков в разной пропорции (рис. 3).

П ричина подобного несоответствия реконструкции изм енчивости осадков кроется 
в антропогенном, главны м образом, пирогенном  воздействии на минерально-органические 
ком поненты  почвенной массы. В ы сокая тем пература обусловила преобразование 
(стирание) в естественны х органоминеральны х коллоидах «природной памяти» условий 
вы ветривания первичны х и образования вторичны х минералов. Ч ем  больш е прокаленных 
почв в слое, тем  меньш е инф ормации об условиях вы ветривания первичны х минералов, 
определяю щ их достоверную  реконструкцию  природных условий.

Скопления угля от пож аров в слоях именьковского времени представляю т 
«балласт», искаж аю щ ий величины  геохимических коэф фициентов и данны е по 
реконструкции природной среды. Х отя уголь мож ет быть носителем  палеогеограф ической 
информации, при его анализе можно определить породы  деревьев, используемы х 
населением  в хозяйственны х целях [П ономаренко и др., 2015].
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Рис. 3. Количество осадков и ритмы почвообразования в период природного развития и раннего 
средневековья: 1 -  осадки -  реконструированы по коэффициентам химического выветривания и 

другим показателям; 2 -  Среднегодовая температура для южной лесной зоны [Хотинский, 1977]; 3 
-  ритмы почвообразования по С.А. Сычевой [2010] (темные полосы -  стадии почвообразования,

светлые промежутки -  стадии литогенеза);
4 -  Подразделения голоцена дано в модификации Н.А. Хотинского [1977] 

р 1§. 3. ТЬе атоип{ оР ргеырйаЬоп апй гЬу{Ьтз оР зой Рогтайоп йиппд {Ье репой оР па{ига1 
йеуе1ортеп{ апй {Ье Еаг1у МЫй1е Адез: 1 -  Ргеырйайоп -  гесопз{гис{ей Ьу сЬетюа1 тоеа{Ьеппд 

соеРйс1еп{з апй о{Ьег тйюа{огз; 2 -  Ауегаде аппиа1 {етрега{иге Рог {Ье зои{Ьет Рогез{ гопе [КЬойпзку, 
1977]; 3 -  КЬу{Ьт оР зой Рогтайоп ассогйтд {о 8 .А. 8 усЬеуоу [2010] (йагк Ьапйз- з{адез оР зой 
Рогтайоп, ЬдЬ{ т{егуаз -  з{адез оР Н{Ьодепез1з); 4 -  8 иЬй1У1зюпз оР {Ье Но1осепе аге д1уеп т  {Ье

тойхРюайоп оР К.А. КЬо{упзку [1977]

Расчет амплитуды  сниж ения величин осадков в пределах культурного слоя 
именьковской толщ и насы пного вала по сравнению  с контрольны м и значениям и 
составляет 93 .0 -97 .4  %. М иним альны й уровень сниж ения количества осадков (97.4 %) 
приходится на толщ у природных отложений, разделяю щ ую  ананьинские и именьковские 
насыпные слои вала М аклаш еевкого II городищ а. В это время не было пожаров, процессы  
вы ветривания и почвообразования развивались на антропогенны х отлож ениях и 
продуктах их разруш ения в виде делю вия. Более чем  восьм исотлетний период 
денудационны х процессов и затем  ф ормирования почв на делю виальны х отлож ениях 
предопределили вы ветривание обломков пирогенно-преобразованной почвы  и 
способствовали повы ш ению  величин геохимических коэффициентов, определяю щ их 
климатические условия изм енения первичны х минералов.

М аксим альны й  уровень сниж ения количества реконструированны х осадков 
(93.0  % ) приходится на заверш аю щ ий  уровень им еньковского  поселения ( 1 т 3 )  с 
пож аров деревянны х строений  и обилием  прокалов, хорош о вы деляю щ ихся 
м орф ологически  по окраске.

Н а рис. 3 показана дополнительная реконструкция величин осадков по сравнению  с 
контрольной точкой (лессовидные суглинки), заниж енны х из-за наличия прокалов.

Сниж ение величины  осадков, зафиксированное в оборонительны х сооруж ениях 
(1 т3 ) именьковского времени М аклаш еевского II городищ а, связано с использованием  
прокаленного почвенного м атериала при строительстве.

Тем не менее, на более ранних материалах (поздний бронзовы й век) для Среднего 
П оволж ья была вы явлена тенденция пониж ения осадков в позднем  голоцене,
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составляю щ ая 2.5 %  [Ь о т о у  е! а1., 2017]. М ож но предполож ить, что в раннем  
С редневековье эта тенденция сохранялась.

Н орм а современны х осадков в РТ  составляет от 460 до 540 мм/год, т.е. превы ш ает 
рассчитанны е (см. рис. 3) на 50 -80  мм. Если учесть, что за  последние 100 лет произош ло 
увеличение осадков в С реднем  П оволж ье на 100-140 мм/год [Ломов, 2012], то  можно 
говорить о достоверности проведенны х реконструкций.

З а к л ю ч е н и е

За время сущ ествования М аклаш еевского II городищ а голоценовая почва, 
сформированная до раннего ж елезного века, была значительно преобразована и в раннем  
Средневековье. Н а это указы ваю т следую щ ие наблю дения:

-  вы деляется чуть более вы сокое (остаточное) содерж ание гумуса в пределах 
культурного слоя;

-  повы ш енная сумма поглощ енны х оснований и емкость поглощ ения в культурном 
слое по сравнению  с современны ми почвами;

-  невы сокое содерж ание карбонатов в пределах верхней части современны х почв и 
насы пного слоя и более вы сокое (9.71 % ) -  в основании культурного слоя ( ! т 1 )  могут 
свидетельствовать о процессах вы щ елачивания чернозем ов во время их природного 
развития;

-  распределение оксидов натрия и калия указы ваю т на турбационны е процессы  
м елкозем а культурного слоя, обусловленны е активной хозяйственной деятельностью  
носителей именьковской КИО;

-  сниж ение величин геохимического коэф фициента СГА в верхней части 
культурного слоя и современны х почв поселения связано с пож арами и прокалами, 
которые определили стирание «природной памяти» условий преобразования первичных 
минералов.

В результате расчета количества осадков в отлож ениях им еньковского времени 
М аклаш еевского II городищ а была вы явлена неоднородность этих показателей; для 
раннего этапа сущ ествования поселения ( ! т 1 )  уровень осадков составлял 440 мм/год, а 
для насыпи вала ( ! т 3 )  -  425 мм/год. П ри этом  максимальная величина коэф ф ициента С!А 
68.46 %  характерна для лессовидны х суглинков, незатронуты х антропогенным 
воздействием. Расчет осадков на время ф ормирования лессовидны х суглинков показал 
величину 457 мм/год, которую  можно принять за контрольное значение. М аксимальное 
количество расчетны х осадков 445 мм/год, близких к контрольному значению , 
приходится на период восьмисотлетнего природного развития городищ а.

П ричина ум еньш ения величин расчетны х осадков кроется в антропогенном 
воздействии на органоминеральны е компоненты  погребенны х почв. В ы сокая тем пература 
от пож аров обусловила стирание в естественны х органоминеральны х комплексах 
«природной памяти» условий вы ветривания первичных минералов, определяю щ их 
достоверную  реконструкцию  природных условий.

Расчет амплитуды сниж ения величин осадков в пределах им еньковской толщ и 
слоев (культурны х и насыпных) М аклаш еевского II городищ а по сравнению  с 
контрольны м  значением  составляет 93 .0 -97 .4  %. М инимальны й уровень снижения 
количества осадков 97.48 %  приходится на период природного развития М аклаш еевского 
II городищ а (конец У/ГУ в. до н.э. -  конец ГУ/У в. н.э.), м аксим альны й уровень снижения 
осадков 93.0 %  попадает на культурные слои именьковского поселения ( ! т 3 )  -  425 
мм/год. П овы ш енны е тем пературы  в данной стадии почвообразования определяли 
благоприятны е условия для ж изни и развития именьковцев.
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