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Аннотация. В статье детально охарактеризованы изменения ландшафтов в течение голоцена. Это 
позволило обозначить хронологические рубежи пойменных отложений и археологических стоянок в 
долине Дона, на основе анализа растительных сукцессий обосновать возраст черноземов, установить 
связь проникновения в центральные районы кочевых скифских и татаро-монгольских племен с ланд-
шафтными изменениями.
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Abstract. In the article in detail the landscapes changes during of Holocene are characterized. It allow 
marks the chronological boundaries of bottom deposits and archeology stands in Don valley. On the base 
of vegetable succession analysis ground the age of determine the relationship of propagation in central 
regions nomadic skife and tatar-mongolian tribes with the landscape changes.
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Всестороннее изучение голоцена – на сегод-
няшний день одна из важнейших проблем, кото-
рой занимаются многочисленные исследователи 
России и Международная ассоциация по изуче-
нию четвертичного периода (ИНКВА). Проблема 
восстановления этапов развития ландшафтов про-
шлого наиболее интересна в контексте глобаль-
ных изменений климата и растительного покрова 
в будущем.

Долгое время в отношении проведения нижней 
границы голоцена велись жаркие споры. Предла-
галось объем голоцена установить от 14 тыс. лет 
назад (начало беллинга) до 12 тыс. лет назад, а 
интервал от 12 тыс. до 10 тыс. лет назад рассмат-
ривать как переходное время от неоплейстоцена к 
голоцену. Многие исследователи считали, что гра-
ница должна пройти на рубеже дриаса и предборе-
ала, около 10 тыс. лет назад. Окончательное реше-
ние было принято на VIII Конгрессе ИНКВА. Ко-
миссия по голоцену вынесла решение о том, что 
эта граница должна быть хроностратиграфической 
и проходить на уровне 10 тыс. лет назад. Позднее, 
в 1982 г., на XI Конгрессе ИНКВА в Москве было 
рекомендовано всем исследователям использовать 
схему Блитта – Сернандера. В ее основе лежит 
чередование периодов океанического и континен-
тального климата, которые были выявлены в раз-
резах Норвегии и Швеции. Разрезы в Швеции по-

казали, что на уровне 10 тыс. лет назад произошла 
смена арктических моллюсков и фораминифер 
бореальными и замена морских диатомей пресно-
водными видами [1]. Данная схема получила при-
знание во всем Северном полушарии.

Голоцен Окско-Донской низменности и Сред-
нерусской возвышенности изучался долгие годы 
как геологами, так и палинологами. Первая схема 
голоцена бассейна Верхнего Дона была разрабо-
тана М. Н. Грищенко в 1976 г. [2]. В объеме голо-
цена рассматривались следующие геологические 
объекты: верхняя часть отложений гремяченской 
ступени первой надпойменной террасы; высокая 
пойма; отложения низкой поймы. Спорово-пыль-
цевые диаграммы, приведенные в монографии, 
содержат противоречивую информацию. На диа-
грамме села Щучье общий состав свидетельству-
ет о развитии на прилегающей территории ланд-
шафтов лесного типа. Палинологические данные 
(общий состав) диаграммы низкой поймы указы-
вают на резкую смену зонального типа раститель-
ности, однако содержание пыльцы сосны на 
обеих диаграммах колеблется от 60 до 95 %. Такое 
количество пыльцы сосны свидетельствует о 
развитии на исследуемой территории боровых 
группировок. В пределах развития степной рас-
тительности пыльца сосны в составе спектров 
может встречаться в количестве 15–25 %, не более 
[3]. Вероятно, на данном этапе существовали 
березово-сосновые леса с хорошо развитым тра-
вяным покровом. Обилие же пыльцы травянистой 
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растительности в разрезе низкой поймы, видимо, 
было связано с постепенным зарастанием озера-
старицы и появлением свободных субстратов, и 
одновременным образованием прослоев торфа в 
разрезе. Это обусловило обилие пыльцы растений 
определенной экологической приуроченности (ру-
деральных и псамофитных). Кроме этого, диаграм-
ма торфяника Воронежского заповедника четко 
отражает лесной тип растительности, а исходя из 
литологического строения разреза поймы, время 
его образования, вероятнее всего, соответствует 
субатлантическому периоду голоцена [2]. 

Дальнейшее изучение отложений голоцена 
проводилось в тесном контакте с палинологами 
Института Археологии АН СССР Г. М. Левковской 
и Е. А. Спиридоновой, а также специалистами 
геологического факультета Воронежского госуни-
верситета. Несмотря на обширный палинологи-
ческий материал, накопленный к настоящему 
времени в сукцессионном ряду палеоландшафтов, 
имеется целый рад дискуссионных вопросов. 
Единственная на сегодняшний день схема эволю-
ции ландшафтных зон голоцена для бассейна Дона, 
разработанная Е. А. Спиридоновой в 1991 г., отра-
жает многоэтапные миграции границ зональных 
типов растительности [4]. Переходы от одной зоны 
к другой настолько контрастны, что трудно увязы-
ваются с климатическими кривыми в целом для 
Восточно-Европейской равнины [5]. Для этой 
территории наиболее резкие изменения климата 
отмечаются для поздних этапов валдайской лед-
никовой эпохи (средний дриас – аллеред – поздний 
дриас), на границе бореала – атлантики и при пе-
реходе от атлантики к суббореалу. Кроме этого, 
колебания уровня Черного моря не согласуются с 
образованием высокой и низкой пойм Дона, кото-
рые должны отвечать плювиальным и аридным 
этапам [6]. 

Трудности с разработкой непрерывной после-
довательности ландшафтных преобразований в 
первую очередь связаны с дискретностью геологи-
ческой летописи. Учитывая это обстоятельство и 
анализируя материалы как из отложений пойм в 
долине Дона, так и отложений археологических 
стоянок, следует считать, что наиболее полную 
последовательность изменений растительности в 
соответствии с климатом можно наблюдать при 
изучении отложений высокой и низкой пойм доли-
ны Дона и его притоков. 

В настоящей публикации представлены обоб-
щенные материалы по разрезам у с. Костенки, ка-
рьера Шкурлат, долины р. Гаврило, пойменных 

отложений р. Дон, археологических стоянок Пла-
утино 2 и 4 (долина р. Хопер), почвенных горизон-
тов у городищ Губарево, Ксизово, Отскочное, Ка-
менка, Александровка, Рябинки Липецкой области 
и города Семилуки, пойменных отложений р. Кро-
мы [7; 8]. 

Переходный этап от 14 тыс. до 10 тыс. лет назад 
между плейстоценом и голоценом (средний дриас, 
аллеред и поздний дриас) достаточно полную па-
линологическую характеристику получил в разре-
зах Гаврило II, Гаврило-84, Шкурлат III (отдельные 
слои имеют радиоуглеродные датировки). 

Для этого этапа характерно широкое развитие 
сосновых лесов (борового ценокомплекса) с незна-
чительным участием березняков и ельников. Пло-
щади ельников несколько расширяются в среднем 
дриасе (разрез Костенки 17 и Гаврило II; 14 000–
13 500 лет назад). Здесь содержание пыльцы ели 
достигает 15–20 %, тогда как в аллереде (разрез 
Гаврило-84; 11 800–11 000 лет назад) площадь 
ареала ели резко сокращается. Значения пыльцы 
ели в составе спектров колеблются в пределах 
первых процентов. Во второй половине аллереда 
в составе растительности появляются теплолюби-
вые породы. На это указывает присутствие в спек-
трах пыльцы дуба, вяза и липы, составляющих 
первые проценты. 

Растительность позднего дриаса (11 000–
10 000 лет назад) так же, как и предыдущие ин-
тервалы, характеризовалась преобладанием боро-
вых сообществ, которые включали в свой состав 
березняки, ольшаники и отдельные особи дуба, 
вяза, лещины (в составе спектров присутствуют 
единичные зерна). 

Предбореальный период (разрез Гаврило-86; 
10 000–9500 лет назад) характеризуется расшире-
нием ареала березняков (бетулярный ценокомп-
лекс), и состав лесов за счет этого изменяется. На 
этом этапе развитие получают березово-сосновые 
леса с незначительной примесью широколиствен-
ных пород, с преобладанием вяза. Травянистый 
покров слагается в основном разнотравьем, луго-
выми ассоциациями и злаковыми. Достаточно 
высокие содержания пыльцы маревых и полыней 
обусловлены фациальной принадлежностью отло-
жений. Все вышеприведенные разрезы сложены 
отложениями аллювиально-пролювиального, про-
лювиально-делювиального генезиса, которые за-
частую образуют незакрепленные субстраты. Такие 
территории заселяются в первую очередь рудераль-
ной и псамофитной растительностью. Данной 
экологической приуроченностью обладает целый 
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ряд видов среди маревых и полыней. Это обязыва-
ет исследователей при интерпретации палиноло-
гических материалов основываться на видовом 
составе представителей семейства Chenopodiaceae 
и рода Artemisia.

В бореальный период (разрезы Плаутино 2, 
Гаврило, Гаврило-86 9000–8500 лет назад) бере-
зово-сосновые леса постепенно обогащаются 
элементами неморального ценокомплекса. В со-
ставе древесной растительности возрастает роль 
дубравной составляющей. Дубравы расширяют 
ареал, и их состав постепенно становится богаче. 
В поздние фазы бореала в составе спектров появ-
ляются такие элементы, как ясень, клен (разрез 
Гаврило).

Кроме этого, в течение бореального периода 
определенные преобразования испытывает состав 
травянистой растительности. Разнотравно-злако-
вые группировки при смягчении климата посте-
пенно замещаются на злаково-разнотравные, в 
состав которых внедряется большое количество 
элементов, слагающих ассоциации влажных и 
пойменных лугов: Sonchus arvesis L. – осот поле-
вой; Cichorium intybus L. – цикорий обыкновенный; 
Tragopogon dubius Scop. – козлобородник сомни-
тельный; Cirsium oleracium (L.) Scop. – водяк 
овощной; Arctium tomentosum Mill. – лопух войлоч-
ный и др. В составе этих сообществ в конечные 
фазы бореала в спектрах в большом количестве 
появляется пыльца семейства маревых из рода 
солянковых Salsola soda L. Экологические особен-
ности данного вида обеспечивают его существо-
вание только на засоленных лугах или карбонатных 
субстратах. Это могло быть связано с резким, но 
кратковременным возрастанием аридизации кли-
мата. Настоящая фаза в разрезах высокой поймы 
фиксируется либо зоной размыва (Плаутино-2), 
либо наличием гумусового горизонта небольшой 
мощности (Гаврило). Хронологически данный этап 
хорошо сопоставляется с ходом климатических 
кривых Н. А. Хотинского во временном интервале 
8300–8000 лет назад.

Дальнейшее нарастание теплообеспеченности 
и влажности в атлантический период (8000–
4500 лет назад) обеспечивает постепенное расши-
рение площадей, занятых дубравами, которые со 
временем приобретают статус многоярусных дуб-
рав. Боры сохраняются по пониженным формам 
рельефа (это в основном низкие террасы), в соста-
ве которых значительное место занимали березня-
ки и можжевеловые заросли. 

Вторая половина атлантики даже в южной час-
ти Воронежской области харатеризовалась разви-
тием дубрав сложного состава. В спорово-пыльце-
вых спектрах преобладала пыльца дуба двух видов 
(Quercus robur L., Q. pubescens Willd, от 30 до 40 %), 
липы двух видов (Tilia cordata Mill., T. cordifolia 
Bess., от 20 до 30 %), клена (Acer tataricum L.). Одна 
из поздних фаз фиксирует присутствие пыльцы 
граба (Carpinus betulus L., до 15 %) и бука (Fagus 
silvatica L., 1–1,5 %). На территории Воронежской 
области данная фаза нашла отражение лишь в раз-
резе высокой поймы села Костенки. Дополнитель-
ным обоснованием существования данной фазы 
служат палинологические материалы разрезов 
голоцена Беларуси и разреза поймы реки Кромы 
на Среднерусской возвышенности [9]. Дубовые 
леса сложного состава были развиты практически 
от Беларуси до Волги в пределах 50–52º северной 
широты.

Из вышеизложенного видно, что наиболее пол-
ная палеогеографическая информация по бореаль-
ному и атлантическому периоду нашла отражение 
в разрезе высокой поймы непосредственно в доли-
не Дона и его притока – реки Гаврило, а также 
высокой поймы реки Кромы.

Переходный этап от атлантики к суббореалу 
фиксируется резким сокращением степени учас-
тия в составе древесной растительности широ-
колиственных пород. В составе травянистой 
растительности появляются солянковые, и на 
данном этапе их участие преобладает по сравне-
нию с отмеченным выше рубежом перехода от 
бореала к атлантике. Очевидно, что эта волна 
сухого и прохладного климата была и продолжи-
тельнее, и более контрастной (самый холодный 
и сухой этап), что и привело к сокращению аре-
ала дубрав на водоразделах (разрез Гаврило). 
Этот эпизод хорошо фиксируется по появлению 
в составе диатомовых водорослей из разрезов 
верхней части высокой поймы солоноватоводных 
видов: Amphora coffeaeformis Ag. var. coffeaeformis 
(2,8 %) et var. acutiuscula (Kütz.) Hust. (6,0 %), 
A. commutata Grun. (1,0 %), Diploneis interrypta 
(Kütz.) Cl. var. interrypta (1,2 %), Navicula pygmea 
Kütz. (0,6 %), Rhopalodia gibberula (Ehr.) Kütz. 
var. gibberula (1,0 %) et var. vaucheria O. Müll. 
(1,6 %), Rh. musculus (Kütz.) O.Müll. et var. 
variabilis Fricke (3,2 %) и другие (отложения 
стариц – Гаврило-86 и Шкурлат-6) [10]. При 
практически неизменной влажности дальнейшее 
возрастание среднегодовых температур привело 
к преобразованию состава и структуры лесов. 
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Березово-сосновые леса сохранялись в основном 
на террасах и песчаных грунтах, одноярусные 
дубравы занимали пониженные участки рельефа и 
склоны овражно-балочной сети, а общий состав 
верхнего яруса растительности очень близок пос-
ледним фазам бореального периода (разрез Плау-
тино 4). За счет этого увеличиваются площади, 
занятые травянистой растительностью, представ-
ленной в основном разнотравно-луговыми сооб-
ществами. Существование значительных площа-
дей, занятых степной разнотравно-луговой расти-
тельностью, на протяжении 1000–800 лет (SB-2 
4200–3200 лет назад) обусловило возникновение 
степных ландшафтов и формирование на водораз-
делах черноземной почвы. Подобные преобразо-
вания обеспечили продвижение с востока кочевых 
племен скифов (VIII в. до н. э.) и обитание их на 
данной территории до конца V в. до н. э. [11].

 В отложениях низкой поймы этот этап, веро-
ятнее всего, не находит своего отражения, т. к. на 
это время приходится новый врез и углубление 
речных долин. Подтверждением такому выводу 
служит самое низкое стояние вод Черного моря, 
которое приходится на временной интервал в пре-
делах 4000–3000 лет назад [12]. Кроме этого, резкие 
изменения палеоклиматических кривых на данном 
рубеже совпадают со временем окончания форми-
рования отложений высокой поймы и заложением 
ложа для накопления отложений низкой поймы в 
долине Дона и его притоков. 

Дальнейшее некоторое снижение теплообеспе-
ченности при достаточно стабильной влажности в 
последние фазы суббореала привело к расширению 
ареала лесных сообществ, где возрастает популя-
ция липы и вяза по отношению к дубу. Граница 
суббореала и субатлантики характеризовалась 
развитием на плакорах вязово-липовых лесов с 
обширными березняками в составе сосновых лесов 
(почвы у городищ, датируемые археологами VI–III 
вв. до н. э. или 2600–2300 лет назад). Черноземы в 
течение поздних фаз суббореала претерпели эво-
люционные преобразования от выщелоченных 
черноземов (SB-3) до перехода их в лесные подзо-
листые почвы (SA-1, SA-2), с их проградацией в 
конце субатлантического периода [13; 14]. Пере-
ходный этап от суббореала к субатлантике при 
снижении температуры обеспечил развитие в ос-
новном березняков с остатками липняков и боров 
по песчаным грунтам [15]. 

Тенденция к увеличению влажности и темпе-
ратуры в середине субатлантики привела к расши-
рению ареала дуба и к изменению состава лесов. 

Постепенно восстанавливаются дубравы с обили-
ем липы (один вид дуба и один вид липы) и с 
участием вяза, при этом сохраняется одноярусная 
структура. Кроме этого, увеличение влажности 
способствует миграции границы ареала ели в юж-
ном направлении примерно на 500 км, что приводит 
к внедрению в состав сосняков зеленомошных 
ельников. Последние в конечные фазы субатланти-
ки при изменении влажности вымирают на данной 
территории [16]. Вероятно, палеоландшафты лес-
ного типа и не позволили гуннам внедриться на 
данную территорию. Этот народ во II–IV вв. н. э. 
прошел Прикаспийскими и Причерноморскими 
степями и подчинил себе ряд германских племен. 

Климатические условия поздней субатлантики 
способствовали развитию степной растительности, 
а также долинных лесов и локальных дубрав на 
плакорах. Достаточно быстрое распространение 
степных ассоциаций обеспечивалось не только 
изменениями климата, но и антропогенной деятель-
ностью, что в свою очередь привело к проградации 
черноземов и внедрению второй мощной волны 
кочевников (татаро-монголов в начале XIII в.). 
Дальнейшие изменения в палеоландшафтах были 
обеспечены одновременным уменьшением сред-
негодовых температур и снижением влажности, 
что привело к доминированию в составе лесов 
боровой формации.

Все вышеизложенное позволяет обосновать 
хронологические рубежи накопления пойменных 
отложений в долине Дона. Высокая пойма сфор-
мировалась в бореальный и атлантический перио-
ды, а низкая – в конечные фазы суббореала и су-
батлантический период. Кроме этого, новые данные 
позволили уточнить и дополнить сукцессионый 
ряд голоцена (рис.). Предлагаемая схема развития 
растительного покрова отражает соотношения 
изменений климата, зонального типа раститель-
ности и ее флористического состава. На рассмат-
риваемой территории в большей степени были 
развиты лесной и лесостепной зональный тип 
растительности. Ландшафты, в структурном отно-
шении близкие степям, существовали в началь-
ные–средние стадии суббореала и конечную ста-
дию субатлантики. В течение каждого этапа про-
исходили постепенные, но при этом необратимые 
изменения палеоландшафтной обстановки [17]. 
Этот процесс был обусловлен климатической рит-
микой более низкого ранга, которая на определен-
ных рубежах приводила к кардинальным измене-
ниям как в структуре, так и в составе растительно-
го покрова. Современные степные и лесостепные 
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ландшафты Окско-Донской низменности и юга 
Среднерусской возвышенности, вероятнее всего, 
имеют в большей степени антропогенную природу. 
В целом, климатические условия обуславливали не 
только изменения ландшафтной обстановки про-
шлого, но и повлияли на социально-экономические 
и культурные взаимоотношения традиционно-осед-
лых культур ранних земледельцев и кочевых пле-
мен.
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