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Проведены исследования антропогенно-преобразованных почв, включающих в себя горизонт «культурный 

слой» на археологическом памятнике в окрестностях г. Гай Оренбургской области. Время существования па-
мятника относится к эпохе средней бронзы (II тыс. до н. э). В пределах поселения представлены палеоурбано-

земы с различной степенью трансформации и новыми горизонтами, встроенными в систему горизонтов естест-

венных почв. Получены морфологические и физико-химические характеристики палеоурбаноземов, позволяю-
щие описать разнообразие природно-антропогенных отложений.  

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В степной зоне доля почв, преобразованных чело-

веком с древности, в речных долинах составляет около 

1 % [1]. Вместе с тем деградация современных пастбищ 

в местах наличия палеоурбаноземов идет быстрее в 3– 

6 раз [2–4], что заставляет обратить особое внимание 

на свойства палеоурбаноземов, их интеграцию в со-

временный ландшафт в разных природных зонах. 

В современном почвоведении признано, что древ-

нее антропогенное воздействие, будь то окультурива-

ние почв, строительство поселений, пастьба, – ведет к 

деградации окружающих ландшафтов [5–7 и др.]. В 

плане индикации древних антропогенных воздействий 

устойчивыми признаками считается наличие культур-

ных слоев [8] с характерной неоднородностью, подще-

лачиванием, обогащением гумусом и фосфором. 

Основные задачи почвенно-археологических ис-

следований заключаются в познании закономерностей 

эволюции почв различных биогеографических облас-

тей юга России, в установлении направленности и ско-

рости изменчивости почвенных свойств и процессов в 

связи с вековой динамикой климата в голоцене на ос-

нове исследований разновозрастных погребенных па-

леопочв памятников древней истории (курганы, посе-

ления) с III тыс. до н. э. до XIX в. н. э., в оценке степе-

ни влияния человека на почвенный покров и ландшаф-

ты в различные исторические эпохи. 

Особенностью отечественных исследований явля-

ется внимание к вопросам реконструкции погребально-

го обряда древних народов при изучении курганов, 

тогда как за рубежом основное внимание уделяется 

изучению поселений [9]. Поселенческие памятники 

исследованы мало и могут быть использованы для ре-

шения общих вопросов генезиса почв [10–12]. Именно 

поселенческие памятники могут быть использованы 

при рассмотрении распределения артефактов, интегра-

ции культурного слоя в природную среду, роста при-

родно-антропогенных наносов и при индикации антро-

погенных воздействий на окружающую среду.  

К настоящему времени накоплен опыт исследова-

ний антропогенно-преобразованных почв-палеоурба- 

ноземов Зауралья с различной степенью трансформа-

ции, где особый интерес вызывает горизонт «культур-

ный слой» различной мощности, являющийся новым 

горизонтом, встроенным в систему горизонтов естест-

венных почв [1, 13]. Исследования многослойных раз-

новозрастных археологических памятников имеют как 

широкую географию, так и различные методические 

подходы [14–15].  

 
РАЙОН, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Положение территории Гайского района Оренбург-

ской области определяет континентальность как ос-

новную черту современного климата. Существенное 

влияние оказывают антициклоны (в особенности Ази-

атский). Сумма средних суточных температур выше  

10 С составляет 1950–2300. За год выпадает 200– 

250 мм осадков, за вегетационный период 100–150 мм. 

Гидротермический коэффициент 0,7–0,8.  

Объектом исследования послужили почвы много-

слойного разновозрастного памятника – поселения 

Ишкининское, расположенного в степной зоне Орен-

бургской области на административной территории 

Гайского района вблизи пос. Ишкиновка на расстоянии 

650 м, азимут 270°. Координаты поселения: север 

51º27′42″ восток 58º17′03,6″, рядом с ущельем Аул-Ган. 

С рудника видна г. Беркутовая. Раскоп имеет вид вы-

тянутого прямоугольника с длиной свыше 15 м и ши-

риной 9 м. Автор раскопа, держатель открытого листа 

к.и.н. В.В. Ткачев. Площадь проективного покрытия 

растительности составляет 70 %, высота 20 см, ассо-

циации полынно-типчаковые. Дернина не обособлена 

ни на самом поселении, ни в фоновом разрезе, вся 

площадка использовалась в различные периоды, в ос-

новном, как пастбище. 

Почва сформировалась на суглинистых и тяжело-

суглинистых карбонатсодежращих отложениях. Грун-
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товые воды располагаются на глубине более 3 м. В 

пределах поселения сформировались антропогенно-

преобразованные почвы, представленные палеоурбано-

земами.  

В настоящее время участок используется под паст-

бище с умеренным выпасом. Растительные ассоциации 

разнотравно-типчаковые, разнотравно-луговые с рас-

тительностью рудеральной и синантропной групп, 

кроме того, вдоль современной дороги (к востоку от 

раскопа) встречаются бурьянистые сообщества с доми-

нированием лебеды и конопли. Площадь проективного 

покрытия в зарослях доходит до 80–90 %, высота рас-

тений к востоку от раскопа 50–70 см, к югу 15–25 см.  

В исследовании применялись сравнительно-хроно- 

логический, сравнительно-географический и почвенно-

археологический методы. Морфологические описания 

и определение химических свойств почв проводилось 

по общепринятым методикам [16–19]. Величина маг-

нитной восприимчивости измерялась каппаметром KT-5.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Современные подходы в изучении культурных 

слоев. Рассмотрение разновозрастных КС дает воз-

можность проследить жизнь общества и природные 

процессы в их динамике, изменение слоя под влиянием 

зональных климатических условий, оценить время 

восстановления почвами своих прежних свойств и 

функций, преобразованных деятельностью человека,  

т. е. оценить регенеративные свойства почв, как ком-

понента экосистем. В настоящее время сложилось 

представление, что КС необходимо рассматривать как 

результат производственной деятельности человека, 

результат процесса преобразования почв вследствие 

этой деятельности и наложения на него естественных 

процессов [19–20]. Культурный слой – это, прежде 

всего, порода, хотя и имеющая двойственную природ-

но-антропогенную основу, состоит из артефактов и за-

полнителя. Заполнитель культурного слоя обычно форми-

руется из материала исходной почвы или породы с при-

месью остатков строительного и бытового мусора [21].  

Автор отмечает, что в профиле полноразвитых почв 

датированные культурные слои выступают в роли хро-

нологических реперов [22–23], т. е. вышележащие поч-

венные горизонты могут быть только моложе этой да-

ты. Такие реперы позволяют более обоснованно судить 

о факторе времени в эволюции почв на таких сложных 

объектах как поселения. Для интерпретации материа-

лов поселений предложена концепция археологическо-

го вещества [23–24] как частного случая антропогенно-

го вещества, представляющего собой примеси искусст-

венного происхождения к природному веществу. Суть 

концепции в том, что продукты разрушения археологи-

ческих материалов (обломков керамики, кости, кам-

ней), входя в состав определенных горизонтов, могут 

выступать маркером различных почвенных процессов, 

проходящих при перемещении (просыпании в трещи-

ны, размыве водными потоками). Археологическое 

вещество, первоначально приуроченное к определен-

ным поверхностям (в т. ч. и погребенным), в дальней-

шем перераспределяется в грунтовой толще под воз-

действием различных природных процессов, вовлека-

ется в них, метит их продолжительность, интенсив-

ность, направленность. К таким природным процессам 

относятся денудация, эрозия, дефляция, аккумуляция, 

формирование и переформирование эрозионной сети, 

крип, зоо-, фито-, крио-, ксеротурбации, тиксотропные 

явления, солонцовая и солевая диспергация вещества  

и др. Предложенная концепция археологического ве-

щества как метки природных процессов позволяет вы-

делить типы культурных слоев памятника по их со-

хранности, выявить площадную эрозию. 

Причину погружения археологического материала 

А.Л. Александровский [25] видит в зоотурбациях, ко-

гда одним из факторов развития почвенного профиля 

является биомеханическая деятельность роющих жи-

вотных, дождевых червей и степных землероев. В об-

щей массе педотурбаций выделяются дифференци-

рующие профиль турбации и гомогенизирующие его. 

По археологическим данным отмечается закономерное 

распределение археологических находок по глубине, 

когда более древние располагаются ниже. Материал 

палеолита обычно лежит на уровне гор. В почв, мезо-

лит и неолит лежат в гор. АВ, слои бронзы и раннего 

железа лежат в гор. А1 [25]. Проявления склоновых 

процессов эрозии, эоловое накопление пыли, процессы 

тиксотропного погребения А.Л. Александровский счи-

тает локальными, идущими с резко меняющимися ско-

ростями. 

В последние годы обсуждаются вопросы осадкона-

копления в речных долинах, синлитогенного и постли-

тогенного почвообразования. В поймах процессы поч-

вообразования и осадконакопления чередуются или 

совмещаются, запечатлевая этапы развития ландшафта 

в виде погребенных почв и осадконакопления. Приме-

няя к расшифровке памяти пойменных почв почвенно-

геологические подходы [26–27], сформулированные 

И.В. Ивановым [24], возможно фиксировать различное 

число этапов развития.  

Формирование культурных слоев большой мощно-

сти по скорости накопления антропогенных «осадков» 

сравнимо с геологическими процессами при формиро-

вании наносов аллювиально-делювиального происхож-

дения. Велики мощности культурного слоя в совре-

менных городах, где он формировался длительно, кон-

центрируя в себе отходы жизнедеятельности; жилищ-

ные конструкции увеличивали мощность культурного 

слоя не только саморазрушаясь, но несли и пылесоби-

рательную функцию.  

Общие особенности культурных слоев. Для КС 

характерна неоднородность, подщелачивание, обога-

щение гумусом и фосфором [17, 28]. Измерение маг-

нитной восприимчивости почв считается перспектив-

ным экспресс-методом диагностики эволюционных 

изменений почв, в т. ч. и на культурных слоях археоло-

гических объектов. В состоянии разработки находится 

микологический метод индикации антропогенных воз-

действий. Для микроскопических почвенных грибов 

установлены разнообразные реакции (на организмен-

ном, популяционном и уровне сообществ) на различ-

ные антропогенные воздействия [28]. Например, при 

пирогенном воздействии на поселениях отмечается 

увеличение доли меланинсодержащих грибов, сниже-

ние биомассы и видового биоразнообразия, сохранение 

грибов преимущественно в виде спор и др. КС фикси-

руют древнюю поверхность, поэтому наибольшие из-

менения претерпевают верхние горизонты почв: пре-

образуется структура, увеличивается плотность, 

уменьшается порозность, меняется водный и воздуш-

ный режимы, что ведет к локальным трансформациям 

форм Fe [30]. КС как древних поселений, так и совре-

менных городов неоднороден как морфологически, так 
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и в пространственном распределении по площади по-

селения. Во время бытования поселения КС обогаща-

ется органическим веществом и фосфором, в групповом 

составе гумуса значительно преобладают гуминовые 

кислоты [5, 20, 28], появляются многочисленные 

включения, связанные с деятельностью населения [31]. 

Причем некоторые из почвенных новообразований 

вследствие сходного облика могут быть неверно опи-

саны как следы человеческой деятельности (пепел, 

минеральная краска, обмазка) [31–30].  

В составе почв древних городов отмечено обогаще-

ние слоев тяжелыми металлами [32–33], что авторы 

исследований связывают с различными ремеслами. 

Анализ химического состава [34] продуктов минерали-

зации предположительно бронзовых накладных укра-

шений сбруи (курган с «усами» Солончанка I, Орен-

бургская область) позволяет говорить об использова-

нии для их изготовления цинксодержащего медного 

сплава – латуни. При изготовлении украшений, най-

денных на Южном Урале, уже в IV веке н. э. использо-

вались разнообразные металлы и сплавы – золото, се-

ребро, латунь, медь, бронза, практиковались их литье и 

пайка. 

Содержание тяжелых металлов (Zn, Cd, Ni, Co, Mn, 

Pb, Cu, Cr, Fe) в подкурганных почвах стоянок неолита 

и энеолита, стоянок и могильников эпохи бронзы Са-

марской области определено с целью получения фоно-

вого содержания и последующего определения степени 

современных техногенных нагрузок на ландшафты 

[35]. Отмечено увеличение содержания всех элементов 

в современных почвах, за исключением Ni, содержание 

которого почти на треть выше в погребенной почве 

ямного времени. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ  

СВОЙСТВА ПАЛЕОУРБАНОЗЕМОВ  

И СОВРЕМЕННЫХ ФОНОВЫХ ПОЧВ 

 

Особенности палеоурбаноземов поселения Иш-

кининское. Вся площадь поселения Ишкининское 

интенсивно использовалась. Культурный слой сплош-

ной, многогоризонтный (до 8 подгоризонтов, в разрезе 

Ишк-01), с общей мощностью около 1 метра, местами 

доходящий до 1,5 м, золистый, легкосуглинистый, рас-

пашке не подвергался. Разрезы с 1 по 11 характеризуют 

антропогенно-преобразованные почвы, включающие в 

себя горизонт «культурный слой» (далее – КС) различ-

ной мощности. На раскопе расчищено два колодца, два 

очага и развалы двух конструкций с большим содержа-

нием органических включений. Кроме обычных для 

подобных поселений золистого, углистого и прокален-

ного КС отметим сохранность многослойности куль-

турных слоев, в особенности наличие и сохранность 

органического КС. Отметим наличие на поселении 

плотного светло-серого КС. 

Верхние 70 см разреза Ишк-1 поселения представ-

ляют собой природно-антропогенный нанос, вклю-

чающий среднесуглинистый гумусированный культур-

ный слой с остатками органический древесных конст-

рукций и включениями кости. Особенностью разреза 

является выделение большого числа подгоризонтов 

культурного слоя, в т. ч. «пегматитового» зольника, 

возможно являющегося примером чистого зольника, и 

ярких органических прослоев хорошей сохранности. 

Сформировался палеоурбанозем с встроенными в сис-

тему естественных горизонтов горизонтами искусст-

венного происхождения. На 6 образцах произведен 

споро-пыльцевой анализ. 

После того, как население эпохи бронзы оставило 

поселение, территория неоднократно использовалась 

людьми. Непосредственно культурный слой, представ-

ленный преимущественно легкосуглинистым зольни-

ком (с переходами к супеси, либо к среднему суглинку) 

в пределах поселения выходит на современную по-

верхность почвы, где подвергся неоднократным цик-

лам засоления-осолодения.  

Природно-антропогенный нанос разреза Ишк-4 ох-

ватывает верхние 30–45 см профиля. Особенностью 

разреза 4 (квадрат Б2, восточная стенка западной экс-

позиции) является двукратное формирование солонцо-

вого горизонта в толще современного горизонта 

КС(АВSL) орг. (5–45 см). Отметим неоднородное рас-

трескивание стенки при подсыхании, толщу возможно 

подразделить на три подгоризонта, по степени выра-

женности остаточно-солонцовых столбчатых отдельно-

стей. На глубине 10–15 см расположение трещин через 

5 см, второй тип растрескивания на глубине 30–40 см, с 

шириной отдельностей 7–9 см. Вскипание горизонта от 

10 % HCL местами, в целом среднее-нормальное; внут-

ри отдельностей при разломах выражается слабее, чем 

в иных точках горизонта, как и на гранях отдельностей. 

Граница горизонта является линией сплошного вски-

пания (выше линии вскипание участками). Сформиро-

вался палеоурбанозем остаточно-солоцеватый с двумя 

циклами засоления-рассоления в профиле. Вероятно, 

данный КС отражает этапы почвообразования на за-

брошенном поселении. 

В разрезе 5 мы встречаем сформированные по 

культурному слою осолоделый и солонцовый горизон-

ты. Солонец тонкостолбчатый с отдельностями шири-

ной 3–5–7 см, длиной до 10–12 см, верх окатан, имеет 

горизонтальную непрочно-призматическую делимость. 

Отдельности непрочные, при легком надавливании 

рукой разрушаются. Корнями пронизан сильно. Веро-

ятно, солонцовый процесс имел место в некотором 

прошлом. 

Внутрипочвенные застойные водные явления отме-

чены в квадратах Б-В-2, где на поверхности фиксиру-

ется микропонижение. Поверхностным горизонтом 

становится А1А2 – яркий, белесый, пылящий с тонкой 

пластинчатостью, ниже лежит АВSL слабо уплотнен-

ный, вероятно, на начальном этапе осолонцевания 

либо на конечном рассолонцевания. В правом углу 

квадрата В2, где разрез Ишк-02 светло-серый гори-

зонт прошел над очагом – над внутрипочвенным во-

доупором, сам горизонт в своей современной морфо-

логии является частично следствием внутрипочвен-

ных застойных явлений. Гранулометрический состав 

и химические свойства и состав водной вытяжки 

представлены в табл. 1–3. 

На глубине 40–65 см в разрезе 4 (квадрат Б2, запад-

ная стенка) сохранилась нижняя часть погребенной 

почвы мощностью около 20 см, представленная гори-

зонтом [А/В], языки-трещины которого являются ре-

ликтом эпохи с резко континентальным климатом, 

имевшим место до строительства поселения, т. е. более 

3500 лет назад.  

Разрез 12 находится в 30 м от поселения и является 

нестрогой фоновой почвой для поселения, поскольку 

почва здесь также испытывала антропогенное воздей-

ствие, и шло формирование природно-антропоген-

ного наноса, содержащего слабее выраженный и более 
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Таблица 1 

 

Гранулометрический состав почв археологического памятника Ишкинино 

 

Горизонт, глубина  

отбора образца, см 

Содержание фракций (мм) в % 

1–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001 < 0,001 < 0,01 мм 

Разрез ИШК-01-09 

A1A2 0-5 27,73 24,31 23,84 8,36 8,32 7,44 24,12 

КС /8 5/10-20 31,49 19,79 23,96 5,36 6,92 12,48 24,76 

КС /7 18/22-30 21,99 24,45 22,60 8,28 11,44 11,24 30,96 

КС /6 орг30-30  19,46 26,50 29,24 4,36 7,68 12,76 24,80 

КС /5 зол 40-50 17,17 21,25 35,06 8,88 7,32 10,32 26,52 

КС /4 50-60 14,94 33,14 24,40 8,68 9,80 9,04 27,52 

КС /3 угл 60-70 16,92 25,36 30,12 9,64 11,28 6,68 27,60 

КС /2 прк 60-65 25,65 35,63 21,96 6,00 4,04 6,72 16,76 

КС /1 65/70-75 16,50 29,62 28,32 5,56 9,76 10,24 25,56 

ВС 70/75-80↓ 5,56 9,40 28,00 11,52 24,20 21,32 57,04 

Разрез Ишк-05-09 

А1А2 0-7 23,52 13,08 36,04 7,40 10,84 9,12 27,36 

АВsl 10-15 20,69 23,47 30,96 4,84 8,64 11,40 24,88 

КС орг 20-30 25,41 24,95 27,24 5,12 5,16 12,12 22,40 

КС кмк 40-50 24,56 25,76 29,36 3,16 8,72 8,44 20,32 

КС сер пл 45-60 20,94 31,38 25,48 5,00 8,48 8,72 22,20 

Разрез Ишк-12-09, фон 

КС 0-7 8,49 17,07 33,84 8,72 17,52 14,36 40,60 

КС 15-20 7,32 18,76 32,28 6,00 17,28 18,36 41,64 

КС 30-35 8,77 17,59 29,68 6,80 17,28 19,88 43,96 

КС 45-55 5,69 9,07 26,28 9,24 19,00 30,72 58,96 

АВ 65-75 2,07 7,73 25,16 7,56 19,96 37,52 65,04 

ВС 85-90 0,46 9,54 28,24 1,92 18,16 41,68 61,76 

 

Таблица 2 

 

Химический состав почв поселения Ишкининского 

 

Горизонт, 

глубина отбора,  

см 

рН 

водн 

Гумус СаCO3 СаSO4 
P2O5 

по Мачигину 

Обменные катионы 
ЕКО 

Ca++ Mg++ Na+ К+ 

% Мг/100 г почвы % от ЕКО мг-экв/100 г 

Разрез ИШК-01-09 

A1A2 0-5 7,3 14,913 4,385 0,050 21,6 67,9 18,4 0,6 13,0 45,06 

КС /8 5/10-20 7,24 21,085 4,635 0,374 14,4 77,3 18,4 0,6 3,6 70,51 

КС /7 18/22-30 7,58 9,999 6,952 0,419 36,0 73,4 21,0 0,7 4,9 57,60 

КС /6 орг30-30 5,82 35,894 6,952 0,580 20,0 62,0 32,5 0,7 4,8 109,84 

КС /5 зол 40-50 6,46 7,344 6,702 1,249 16,8 61,4 28,8 1,3 8,5 99,02 

КС /4 50-60 6,90 7,775 6,952 0,419 26,4 56,5 30,2 1,4 11,9 71,74 

КС /3 угл 60-70 6,89 15,016 2,636 0,566 22,4 52,4 33,1 1,9 12,6 83,98 

КС /2 прк 60-65 7,07 1,810 10,179 0,720 15,2 57,5 24,7 1,7 16,1 73,20 

КС /1 65/70-75 6,97 5,844 8,793 0,499 22,4 55,3 28,2 1,8 14,8 67,49 

ВС 70/75-80↓ 7,14 1,483 12,496 0,448 16,0 62,6 22,2 1,6 13,7 46,83 

Разрез Ишк-05-09 

А1А2 0-7 7,80 13,516 9,724 0,029 27,2 75,4 10,6 0,6 13,5 49,23 

АВsl 10-15 7,37 23,429 0,454 0,124 56,0 81,0 14,2 0,8 3,9 68,24 

КС орг 20-30 5,70 21,309 4,158 1,214 45,6 73,9 22,9 0,4 2,8 72,55 

КС кмк 40-50 7,10 17,257 7,180 0,669 58,4 73,3 21,0 0,4 5,3 72,44 

КС сер пл 45-60 7,04 5,637 9,724 0,816 28,0 67,7 22,2 0,7 9,5 67,25 

Разрез Ишк-12-09, фон 

КС 0-7 7,35 11,896 3,476 0,021 24,8 57,0 30,4 0,5 12,2 45,12 

КС 15-20 7,45 8,948 4,158 0,029 28,0 46,0 37,8 0,5 15,7 45,48 

КС 30-35 7,56 9,051 3,476 0,029 20,8 40,8 40,0 0,6 18,6 46,78 

КС 45-55 7,27 7,775 3,226 0,036 16,8 39,2 35,8 0,4 24,7 46,69 

АВ 65-75 7,53 4,155 2,772 0,043 9,8 40,3 31,2 0,3 28,2 41,70 

ВС 85-90 7,86 0,948 2,317 0,029 5,0 53,3 22,8 0,3 23,7 39,98 



ISSN 1810-0198 Вестник ТГУ, т.18, вып.3, 2013 

 

 1002 

Таблица 3 

 

Состав водной вытяжки почв поселения Ишкинино 

 
Горизонт,  

образец,  
см 

СО3
– НСО3

– Cl– SO4
– Ca++ Mg++ K+ Na+  кат  ан  солей 

Сухой 

остаток 

мг-экв/100 г почвы % 

Разрез ИШК-01-09 

A1A2 0-5 – 0,600 0,175 0,289 0,425 0,300 0,730 0,130 1,585 1,064 0,1002 0,1850 

КС /8 5/10-20 – 0,625 0,625 3,106 5,150 2,300 0,461 0,304 8,215 4,356 0,3646 0,9775 

КС /7 18/22-30 – 1,100 0,525 2,900 3,675 1,950 0,346 0,239 6,210 4,525 0,4406 0,6675 

КС /5 зол 40-50 – 0,825 10,800 10,981 25,600 23,100 4,038 1,260 53,998 22,606 1,9294 4,9650 

КС /4 50-60 – 0,400 3,850 3,808 9,650 10,000 3,077 0,891 23,618 8,058 0,7954 2,3300 

КС /3 угл 60-70 –            

КС /2 прк 60-65 – 0,400 3,400 5,399 14,500 13,800 3,525 1,347 33,172 9,199 1,0268 3,2075 

КС /1 65/70-75 – 0,325 2,950 4,201 7,700 9,275 4,294 1,413 22,682 7,476 0,7900 2,1525 

ВС 70/75-80↓ – 0,250 1,300 2,250 3,650 4,025 3,077 0,826 11,578 3,800 0,4290 1,1175 

Разрез Ишк-05-09 

А1А2 0-7 – 0,750 0,125 0,119 0,450 0,425 0,564 0,217 1,656 0,994 0,0968 0,1575 

АВsl 10-15 – 1,000 0,125 1,660 3,900 0,550 0,538 0,456 5,444 2,785 0,2575 0,6275 

КС кмк 40-50 – 0,950 0,375 5,527 10,125 4,275 0,948 0,195 15,543 6,852 0,6318 1,5550 

КС сер пл 45-60 – 0,375 0,875 5,065 12,200 5,825 1,884 0,326 20,235 6,315 0,4483 2,0200 

Разрез Ишк-12-09, фон 

КС 0-7 – 0,450 0,100 0,154 0,325 0,750 0,410 0,028 1,513 0,704 0,0703 0,1575 

КС 15-20 – 0,425 0,100 0,222 0,575 0,650 0,538 0,069 1,832 0,747 0,0819 0,1825 

КС 30-35 – 0,525 0,100 0,128 0,375 0,525 0,512 0,104 1,516 0,753 0,0778 0,1975 

КС 45-55 – 0,500 0,125 0,547 0,200 0,375 0,435 0,084 1,094 1,172 0,0885 0,1425 

АВ 65-75 – 0,725 0,175 0,179 0,125 0,400 0,512 0,071 1,108 1,079 0,0878 0,1400 

ВС 85-90 – 1,025 0,175 0,179 0,175 0,200 0,718 0,117 1,210 1,379 0,1138 0,1275 

 

 

плотный, чем на поселении, культурный слой мощно-

стью до 40 см. Глубже лежит среднесуглининстый 

горизонт[А/В], представляющий собой остаток погре-

бенной почвы, включенный в процессы почвообразо-

вания. С 80 см лежит переходный к почвообразующей 

породе тяжелосуглинистый горизонт ВСFE, MN, имею-

щий карбонатные новообразования в виде конкреций 

до 1 см диаметром, карбонатные корки по граням от-

дельностей, а также железо-марганцевые новообразо-

вания в виде точек либо пропиток и корочек по граням 

отдельностей. Дернина не обособлена ни на самом 

поселении, ни в фоновом разрезе, вся площадка ис-

пользовалась в различные периоды. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Во всех случаях в пределах поселения сформирова-

лись антропогенно-преобразованные почвы, представ-

ленные палеоурбаноземами с различной степенью 

трансформации, с новыми горизонтами, встроенными в 

систему горизонтов естественных почв. При накопле-

нии данных о физико-химических свойствах культур-

ных слоев возможно описать разнообразие природно-

антропогенных отложений, в настоящее время класси-

фицируемых как КС. 
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Plekhanova L.N.PHYSICAL AND CHEMICAL PROPER-

TIES OF SOILS WITH CULTURAL LAYERS AND ANTHRO-
POGENIC LANDSCAPE TRANSFORMATION IN ANCIENT 

SITE (MIDDLE BRONZE AGE) IN AREA T. GAY OF OREN-

BURG REGION 
Researches of anthropogenic redevelopment soils with the 

“cultural layer” in archaeological site in area t. Gay in Orenburg 

region is made. Time of existence of the monument is the Middle 
Bronze Age (2000 BC). Within the settlement the urban paleosoils 

with different degree of initial properties transformation and new 

horizons generated in soil profile are presented. Morphological, 
chemical and chemical properties of ancient urban paleosoils, 

allowing describing the variety of natural-anthropogenic soil-

grounds, were obtained. 
Key words: anthropogenic redevelopment soils; cultural lay-

ers; urban paleosoils; ancient anthropogenic impact on soils; Mid-

dle Bronze Age. 
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СВЯЗЬ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПОЧВ  

ТЕРСКО-СУЛАКСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ  

С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Ключевые слова: почва; микроэлементы; сахарный диабет; Терско-Сулакская подпровинция. 

Приводятся данные по микроэлементному составу (Zn, Cu, Co, Mn) почвенного покрова территории Терско-

Сулакской подпровинции (Кизлярский, Бабаюртовский, Хасавюртовский, Кизилюртовский административные 
районы Республики Дагестан). Установлен дисбаланс концентрации микроэлементов в почвах данной террито-

рии (повышенное содержание марганца и низкое цинка, меди, кобальта). Выявлена коррелятивная связь кон-

центрации изученных микроэлементов в почвах и распространенности сахарного диабета среди населения дан-
ного региона Дагестана. 

 

 

Установлено [1–2], что содержание макро- и мик-

роэлементов в органах и тканях местных растений и 

животных зависит не только от вида организма и его 

потребности в том или ином элементе, но и от геохи-

мического фона местности. Недостаток или избыток в 

почвах и природных водах тех или иных микроэлемен-

тов может обусловить недостаточное или избыточное 

поступление их в растения, а через растения и питье-

вые воды затем в животные организмы. Таким образом, 

миграция элементов в организм человека совершается 


