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Открытие стоянки Байраки в Приднестровье показало, насколько далеко от прародины – Афри-
канского континента и как рано (более миллиона лет назад) появились предки ископаемого чело-
века в этом регионе – в бассейне нижнего течения Днестра. В разрезе стоянки, как в аллювиальном,
так и покровном комплексе VII террасы Днестра, обнаружено шесть слоев раннепалеолитических
артефактов. На основе мультидисциплинарного подхода получен комплекс новых данных по стра-
тиграфии, палеопочвам, палеогеоморфологии и археологии стоянки. В строении верхней лёссово-
почвенной толщи выделены три палеопочвы нижнего и среднего плейстоцена и несколько уровней
палеоврезов. Разновозрастные погребенные малые эрозионные формы позволили уточнить коли-
чество и стратиграфическое положение слоев находок и палеопочв. Два верхних слоя находок аше-
ля связаны со средней палеопочвой S2 и ее педоседиментом. Четыре нижних слоя – наиболее древ-
ние – олдованские, связаны с нижней палеопочвой S3 и разными фациями аллювиального ком-
плекса. Люди начали обживать пойму Днестра около 1 млн л. н., неоднократно возвращаясь
практически на одно и то же место на протяжении нескольких сот тысячелетий. Тренд почвообра-
зования в регионе в этот длительный период свидетельствует о нарастающих аридизации и похоло-
дании климата, который изменился от субтропического до теплого умеренного.
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ВВЕДЕНИЕ

Освоение Европы древнейшими людьми в
раннем палеолите происходило из Африки неод-
нократно несколькими путями. Один из них про-
ходил с юга на север, а затем на запад через Кав-
каз, Приазовье, Крым (Амирханов, 2016; Дере-
вянко и др., 2012; Степанчук, 2006; Щелинский,
Кулаков, 2007). В Евразии за последние два деся-
тилетия произошел настоящий прорыв в обнару-
жении олдованских и раннеашельских памятни-
ков. Были открыты и изучены раннепалеолитиче-
ские стоянки на Кавказе (в Дагестане, Грузии и
Армении), в Приазовье, Крыму, на Балканах и на
юго-востоке Центральной Европы (Анисюткин,
2016; Беляева, 2022; Деревянко и др., 2012; Лю-
бин, Беляева, 2004; Раннепалеолитические …,
2020; Щелинский, 2014; Anissutkine et al., 2019;
Lordkipanidze et al., 2007; Lumley et al., 2009;
Schick and Toht, 2006). Ранее на территории Во-
сточной Европы были известны лишь единичные

свидетельства пребывания древних гоминид. В их
числе местонахождения на юге России – Хрящи и
Герасимовка, обнаруженные с конца 60-х годов
(Праслов, 1968), а также в 80-х годах прошлого ве-
ка в окрестностях города Дубоссары (Молдавская
ССР) (Антропоген …, 1986; Anissutkine, 1987). Но
эти местонахождения являются более поздними,
чем олдован (не древнее 700 тыс. л. н.). В настоя-
щее время обнаружено и изучено несколько па-
мятников, каменные индустрии которых сопо-
ставимы с комплексами олдованской культуры.
Наиболее интересной из них является много-
слойная стоянка Байраки (Anissutkine et al., 2019).
Стоянка, прежде всего, примечательна тем, что
на ней открыто шесть разновозрастных слоев на-
ходок олдована и “ашеля”, археологическая при-
надлежность которых была неоднократно доказа-
на и опубликована (Анисюткин и др., 2015; Anis-
sutkine et al., 2019).

Путями перемещения древних людей служили
морские, озерные побережья и долины рек, бога-
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тые питьевой водой и разнообразной пищей
(Амирханов, 2016; Деревянко и др., 2012; Lumley
et al., 2009). Стоянка Байраки, результатам иссле-
дования палеоэкологии которой посвящена дан-
ная публикация, расположена в долине р. Днестр
на пути из районов Кавказа и Приазовья в Цен-
тральную и Западную Европу. Она демонстрирует
неоднократный и наиболее северный путь освое-
ния европейской территории древним человеком –
через Приазовье и Крым (Чепалыга и др., 2015;
Щелинский, 2014). Благоприятный климат и
уникальное расположение памятника на участке
нижнего течения реки, горной в верхнем и сред-
нем течениях, было настолько привлекательным,
что каждый раз осваивая северные территории
древние люди останавливались практически на
одном и том же месте.

Стоянка была открыта в 2010 г. археологом
Н.К. Анисюткиным. В последующие годы на сто-
янке выполнены комплексные естественнонауч-
ные исследования, которые позволили устано-
вить присутствие нескольких слоев раннего па-
леолита: олдована и “ашеля” и обосновать их
возраст (Anissutkine et al., 2019).

Долина нижнего течения Днестра представля-
ет собой сложную систему речных террас, состоя-
щую из 11 надпойменных уровней (Чепалыга,
1962). Строение террас Днестра отражает общую
закономерность террасового комплекса равнин-
ных рек, в котором выделяются две толщи: верх-
няя, покровная, субаэрального генезиса и ниж-
няя, аллювиальная, флювиального генезиса.

Стоянка расположена на левом склоне балки
Байраки, которая врезана в VII (Кицканскую)
террасу Днестра вплоть до цоколя террасовых от-
ложений (Чепалыга, 1962). Эта терраса выделена
в разрезе Кицканы, где описана фауна млекопи-
тающих таманского комплекса. Аллювиальная
толща VII Кицканской террасы характеризуется
обратной намагниченностью эпохи Матуяма, а в
верхней части аллювия в пойменной и старичной
фациях обнаружен палеомагнитный эпизод Хара-
милло (0.98–1.07 млн лет) (Певзнер, Чепалыга,
1971).

При открытии стоянки Байраки в 2010 г. было
установлено, что комплексы каменных орудий
стратиграфически соотносятся с двумя пачками
отложений VII Кицканской надпойменной тер-
расы левобережного Днестра, из которых нижний
связан с русловым аллювием (Анисюткин и др.,
2015; Чепалыга и др., 2012). Коллекция этого
уровня находок включает типичные для раннего па-
леолита формы орудий – чопперы, а также вырази-
тельные отщепы и нуклеусы (Anissutkine et al.,
2019). Все эти орудия обычны для олдована и пре-
ашеля (Leakey, 1971). Слои находок (СН4-6) из

аллювия, археологически сопоставимые с разви-
тым олдованом, были датированы как ниижне-
плейстоценое по МСШ (Международная страти-
графическая шкала). Верхний слой находок
(СН1) связан с суглинком и частично с краснова-
то-коричневой почвой, где покрытые белой пати-
ной артефакты СН1 находились в переотложен-
ном положении. Ранее полагалась, что эта почва
завершает пойменный комплекс (Чепалыга и др.,
2012).

В раскопе стоянки последовательность ниж-
них аллювиальных слоев показывает детальную
стратиграфию, тогда как верхняя толща лёссово-
почвенных отложений, перекрывающая аллюви-
альную пачку, имеет небольшую мощность. Бо-
лее того, палеопочвы накладываются друг на дру-
га, частично срезаны эрозионными процессами и
иногда заменены педоседиментами. Четкое раз-
деление на палеопочвы и лёссовые слои в раскопе
вряд ли возможно, в связи с чем были расширены
геоархеологические работы с целью поиска до-
полнительных разрезов с более полной почвен-
но-седиментационной записью. Такие объекты
обычно встречаются на затененных склонах и в по-
гребенных в лёссах палеодепрессиях на возвышен-
ностях Восточно-Европейской равнины (Сычева,
1996). Палеодепрессии (обычно это – палеоврезы)
представляют собой специфические аккумулятив-
ные палеогеосистемы (балочные, овражные, малых
водотоков), в которых почвенно-седиментацион-
ный архив имеет более детальную педостратигра-
фию (Сычева, 2008). Палеопочвы в геоморфологи-
ческих условиях депрессий и пологих склонов луч-
ше сохраняются и отделяются друг от друга
склоновыми и эоловыми отложениями.

В заполнениях палеоврезов или погребенных
малых эрозионных форм (ПМЭФ) появляются
новые стратиграфические уровни (почвы и нано-
сы разного генезиса), отсутствующие в основном
разрезе раскопа. Палеопочвы свидетельствуют об
этапах значительного замедления или прекраще-
ния осадконакопления, а разные фации отложе-
ний – об этапах возобновления ускоренных эро-
зионных процессов. Анализ строения заполнения
погребенных малых эрозионных форм позволяет
детализировать строение четвертичных пород –
создать уточненную локальную стратиграфию
памятника, реконструировать эволюцию форм
палеорельефа и других компонентов древних
ландшафтов, а также восстановить историю про-
странственно-временного изменения экологиче-
ских условий в районе геоархеологического па-
мятника (Meijs et al., 2012).

Целью данной публикации является рекон-
струкция палеоэкологических условий образова-
ния и истории развития лёссово-почвенной части
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СЫЧЕВА и др.

VII (Кицканской) террасы Днестра в районе сто-
янки Байраки.

В число задач входили: определение количе-
ства палеопочв, их генезиса и стратиграфическо-
го положения; изменение строения покровного
комплекса по простиранию; выявление палеов-
резов; уточнение локальной педостратиграфии
по появлению новых слоев в заполнениях палео-
врезов и числа СН раннепалеолитических арте-
фактов, установление их связи с разновозрастны-
ми палеопочвами, педоседиментами или другими
отложениями. В итоге реконструирована эволю-
ция форм рельефа и ландшафтов, изменение па-
леоэкологии и климата за время существования
стоянки Байраки.

Новизна проведенного исследования заклю-
чается в реконструкции генезиса палеопочв, свя-
занных с горизонтами находок нижнепалеолити-
ческих артефактов, определении эволюции мезо-
и микроформ погребенного рельефа и этапов раз-
вития палеогеосистем древнего поселенческого
участка на протяжении около полумиллиона лет.

РАЙОН, ОБЪЕКТЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стоянка Байраки расположена на левом борту
одноименной балки у г. Дубоссары Приднестров-
ской Молдавской Республики (рис. 1). Ее коорди-
наты: 47°16′27″ с.ш., 29°11′10″ в.д. Балка Байраки от-
носительно короткая, в верхней части представлена
пологой ложбиной, частично заполненной голоце-
новым гумусированным делювием. Склоны бал-
ки имеют разное геологическое строение. Пра-
вый борт северной экспозиции в отличие от лево-
го, на котором расположена стоянка, сложен
более молодыми верхнеплейстоценовыми лёссом
и делювием. Кроме основного разреза (раскопа)
был изучен ряд дополнительных разрезов, харак-
теризующих несколько эрозионных палеоврезов
(погребенных оврагов и ложбин).

В верхней прибровочной части левый борт балки
Байраки южной экспозиции вскрыт сплошной рас-
чисткой протяженностью более 70 м (рис. 2а, 3-I).
В изученных разрезах описаны три погребенные
ПМЭФ разного возраста (палеоврезы). Разрезы
заложены вдоль балочного склона, начиная от
раскопа, вниз по продольному профилю балки:

Рис. 1. Местоположение стоянки Байраки: (а) район стоянки (обозначен красным прямоугольником), (б) раннепа-
леолитические стоянки в округе Дубоссар на спутниковом снимке.
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Рис. 2. Расположение раскопа и разрезов в балке Байраки на месте старого карьера: (а) общий вид балки, стрелками
обозначены раскоп (слева) и участок с палеоврезами (справа); (б) общий вид раскопа, разрезы 1/11 и 1а/11; (в) разрез
2/11, красным обведено темное пятно – сохранившийся фрагмент гумусового горизонта глеевой вертисоли.

(a)

(в)

(б)

1а/11 – левая сторона раскопа; 1/11 – правая сто-
рона раскопа; 2/11 – на уровне темно-серого пят-
на; 3а/12 – в 3.5 м от разреза 2, в верхней части
склона палеооврага 1; 3/11 – расположен в 10 м от
разреза 3а/12 по центру заполнения палеооврага
1; 4/12 – заложен в 10–12 м от разреза 3/11 по цен-
тру палеоложбины 2; 5/12 – на склоне палеоовра-
га 3; 6/12 – по центру палеооврага 3; 7/12 – за па-
леооврагом 3 (табл. 1, рис. 3). Образцы на различ-
ные виды анализов отбирались из разрезов 1а/11
и 2/11.

Был применен стандартный набор методов,
используемых в палеопедологических исследова-
ниях: макро- и микроморфологические описа-
ния, фотофиксация, зарисовки, определения гра-
нулометрического и валового составов, содержа-
ния органического и карбонатного углерода.
Описания почв приводится по учебнику (Роза-
нов, 2004). Названия почв даются по двум клас-
сификационным системам (Классификации и
диагностика почв СССР, 1977 и WRB-2022).

Распределение частиц по размерам определя-
ли методом пипетки. Определение основных ок-
сидов проводилось во всех образцах с использо-
ванием рентгенфлуоресцентного спектрометра
PANalytical AxiosmAX (XRF). Образцы ненару-
шенных монолитов использовались для изготов-
ления шлифов. Их микроморфологический ана-
лиз был проведен с использованием оптического
микроскопа Carl Zeiss HBO 50 (AC) (в ЦКП
ИФХБПП РАН). Описания шлифов были осно-
ваны на концепциях и терминологии Д. Ступса

(Stoops, 2003). Названия палеопочв: S1 – “корич-
невая”, S2 – “красновато-коричневая”, S3 – “зе-
леная” не несут генетическую нагрузку, а обозна-
чают наиболее яркий визуально отличимый мор-
фологический признак.

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Макроморфологическое строение (рис. 2б, 3-I).
В раскопе стоянки Байраки (разрезы 1а/11 и

1/11) вскрыты следующие слои (сверху вниз):
1. Типичный чернозем.
Аh 0–60 см. Суглинок средний, темно-серый,

комковато-зернистой структуры. Переход посте-
пенный.

АB 60–110 см. Суглинок средний, темно-се-
рый с буроватым оттенком, копрогенный, орехо-
вато-призматической структуры. Встречается
рассеянная галька, а также кротовины с темно-
серым заполнением с диаметром 5–6 см. Переход
заметный по цвету.

2. Лёсс, проработанный почвенными процес-
сами. Bk 110–150 см. Суглинок средний, лёссо-
видный, палево-бурый с сероватым оттенком с
неоднородной внутрипедной массой (ВПМ), ко-
пролиты погружены в ВПМ. Обилие карбонатно-
го псевдомицелия, кротовин, червеходов. Пере-
ход постепенный.

3. Делювий (склоновый лёсс). 150–170 см. Су-
глинок средний, лёссовидный, буровато-пале-
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Таблица 1. Детальная стратиграфия педоседиментационной части разреза Байраки

Примечание. * Межрегиональный стратиграфический комитет; S – почва, L – лёсс, d – делювий, а – аллювий.

Слой
Стратиграфия Название почв 

по WRB (IUSS, 
2015)

Горизонт 
почв Геоморфология

Cлой 
находок 

(СН)

Геологическая 
периодизация по 

МСШ (МСК*)индекс название

1 S0 Типичный чернозем Chernozem Аh-АВk (1, 2) VII терраса Голоцен
2 L1 Лёсс Вk Терраса Поздний плей-

стоцен (поздний 
неоплейстоцен)

3 d Палево-бурый делю-
вий

Терраса

4 S1 Черноземовидная 
луговая почва

Vertic Cherno-
zem (Loamy 
Stagnic)

Аh-АhВk-Вk Палеоврез II Средний плей-
стоцен (нижний 
неоплейстоцен)

4a L2 Склоновый лёсс Палеоврез II СН1
5 S2 Дерново-карбонат-

ная почва с призна-
ками слитогенеза и 
красноземообразо-
вания

Chromic Calci-
sol (Stagnic, 
Vertic)

Вt-Вk Палеоврез III СН2 Нижний плей-
стоцен (нижний 
неоплейстоцен)

5a L3 Склоновый лёсс II терраса
5с d Делювий в заполне-

нии врезов
Палеоврезы I и 
III

6a S3 Аллювиальная кар-
бонатная почва

Calcic Gleysol 
(Clayic, Vertic)

АG I терраса СН3 Нижний плей-
стоцен (эоплей-
стоцен)

6 BG и G
7 a Аллювиальная почва Calcic Fluvisols Пойма СН4

вый, карбонатный, пористый, структурирован-
ный, пронизан вертикальными ходами червей,
отмечены кротовины. Переход постепенный.
Граница неясная.

4. S1. Коричневая палеопочва. 170–200 см. Су-
глинок средний, коричневато-темно-палевый,
мелкоореховатой структуры, с древними копроли-
тами, карбонатным псевдомицелием, в нижней ча-
сти горизонта появляется редкая белоглазка. Неод-
нороден из-за включений пятен гумуса, червехо-
дов, псевдомицелия, древних и голоценовых
кротовин. По простиранию непостоянной мощ-
ности от 20 до 50 см. Границы слоя, как верхняя,
так и нижняя, обозначены нечетко, с постепен-
ными переходами к подстилающему и перекры-
вающим слоям.

5. S2. Красновато-коричневая палеопочва.
200–220 см. Суглинок средний, красновато-бу-
рый, призматической структуры, тонко и редко
пористый, с карбонатным псевдомицелием, отно-
сительно однородный. Нижняя граница нарушена
извилистыми трещинами, чаще субвертикальны-
ми, иногда с наклоном по простиранию склона.
Материал по трещинам проникает на глубину до 2–
2.5 м. Трещины чередуется через 30–40 см. Шири-
на их в верхней части 20–25 см. Через 0.5 м они
утончаются до 5–10 см. Трещины заполненными
однородным красновато-коричневым суглинком

с более интенсивным красноватым оттенком, чем
слой 5, вероятно, проникшим из более высоких
горизонтов, впоследствии смытых склоновой
эрозией. К трещинам приурочены рыхлые карбо-
натные конкреции – белоглазка.

6. S3. Глеевая палеопочва включает два гори-
зонта. 220–300 см.

Иллювиально-глеевый горизонт BG 220–240 см.
Суглинок зеленовато-голубой, неоднородный по
гранулометрическому составу: в левой части рас-
копа – это глина, а в правой – сцементированный
глинистый песок. Структура четко выраженная,
ореховато-оскольчатая, сложная, разных поряд-
ков, с глинистыми сизыми кутанами по граням
педов. Разбита сквозными трещинами из слоя 5.

Глеевый горизонт G 240–300 см. Горизонт
пятнистый, зеленовато-оранжевый (ржавый). В
нем выделяется два уровня ожелезнения: непо-
средственно в верхней части и в средней части.
Они имеют крупно-волнистое простирание.

7. Пойменная фация аллювия 300–430 см.
Алеврит песчано-глинистый, зеленовато-серый,
микрослоистый, карбонатный.

8. Старичная фация аллювия 430–530 см. Тон-
кий глинистый алеврит, карбонатный, горизон-
тально-слоистый, с чередованием карбонатных
алевритовых прослоев с более глинистыми.
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9. Русловые светло-желтые пески 530–620 см.
Пески разнозернистые, несортированные, хоро-
шо промытые от алевритовых до глинистых ча-
стиц. Редкие раковины пресноводных моллюсков
и переотложенные сарматские. В нижней части
выделяются галечники (слой 9а) преимуществен-
но мелкие, несортированные с песчано-гравий-
ным заполнителем. Местами сцементированы
карбонатами в конгломерат.

10. Цоколь террасы представлен раковинно-
детритными известняками среднего сармата с ра-
ковинами морских моллюсков, вскрывается ни-
же по тальвегу балки и лежит на абсолютной вы-
соте 95 м.

В основании разреза залегает базальный гори-
зонт древней террасы, представленный галечни-
ками (слой 9а). В нем обнаружена масса отщепов
и орудий олдованской культуры (CН6). Выше
развита пачка слоистых разнозернистых песков –
русловая фация аллювия (отложения пляжных
отмелей, слой 9, к которому приурочен CН5 (см.
рис. 3-IIб), сменяемые старичными отложениями
(слой 8), которые перекрыты пойменной фацией

аллювия (слой 7, к нему приурочен CН4), прора-
ботанных гидроморфным почвообразованием
(слой 6, S3, BG). Профиль гидроморфной палео-
почвы S3, к которой приурочен CН3 (см. рис. 3-IIa),
в нижней части ограничен прослоями ржавого
ожелезнения (псевдофибрами). Выше гидро-
морфной палеопочвы S3 залегает средняя палео-
почва (S2 или педоседимент, слой 5 с СН2 (см.
рис. 3-IIв), а в верхней части с СН1). Красновато-
коричневая почва перекрыта верхней палеопоч-
вой S1 или педоседиментом (слой 4). Они, в свою
очередь, перекрыты делювиальными (слой 3) и лёс-
совидными палевыми суглинками (слой 2) – ма-
теринской породы развитого выше типичного
чернозема (слой 1).

Палеоповерхности, фиксируемые палеопоч-
вами S3 и S2, осложнены несколькими палеовре-
зами – ПМЭФ (см. рис. 3-I). По падению кровли
темно-зеленой пачки (от разреза 1 до разреза 3)
прослежен фрагмент палеосклона древней терра-
сы с наиболее сохранившимся профилем палео-
почвы S3, обладающей вертиковыми признака-
ми. В 10 м от разреза 1, в разрезе 2, сохранилось

Рис. 3. Педоседиментационная толща разреза Байраки и древние орудия. I. Строение разрезов. Сверху – номера
разрезов, номера в кружках – литологические слои, a, b, c – подслои слоя 5; горизонты голоценовой почвы и палео-
почвы S1: Ah-AB-Bk; палеопочвы: S1, S2, S3; римские цифры – номера палеоврезов; стрелки с цифрами – олдован-
ские (3–6) и ашельские (1, 2) слои. II. Орудия из разреза Байраки (пояснения к рисункам см. в тексте): (a) Слой нахо-
док 3 из палеопочвы S3 (слой 6): 1, 2 – отщепы кремневые (f lakes); 3 – чоппер-пик кремневый (chopper-pick); 4 – чоп-
пер двуконечный из кремня (double chopper). (б) Слой находок 5 из руслового аллювия (литологического слоя 8). Пик-
бифас кремневый (pick-biface). Справа – в верхней части – фото орудия, в нижней – рисунок. (в) Слой находок 2 из
палеопочвы S2 (слой 5): 1 – отщеп кремневый с ретушью (retouched flake of f lint); 2 – чоппинг на кремневой гальке
(chopping); 3 – чоппер из яшмы (chopper of jasper); 4 – скребло на обломке кремневого отщепа (side scraper); 5 – чоппер
на кремневой гальке (end-chopper).
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небольшое глинистое линзовидное пятно, серо-
вато-сизого цвета с мощными сликенсайдами.
Возможно, это – фрагмент верхнего горизонта
палеопочвы S3 (рис. 2в).

На расстоянии 30–40 м от раскопа обнаружен
палеоовраг I, заложенный в темно-зеленых гли-
нах (в пойменных отложениях) и заполненный
красновато-коричневыми суглинками. Это наи-
более крупная форма с поперечным профилем
~15 м и глубиной более 1 м. Далее по простира-
нию обнажения в сторону устья балки встречен вто-
рой палеоврез II, с поперечным профилем ~12 м,
глубиной ~60–70 см, т.е., более пологая и мелкая
палеоложбина. Она срезает склон небольшой
ПМЭФ (палеопромоины III) с отвесными стен-
ками, заложенной в зеленой глине пойменного
аллювия. Ширина палеовреза II – 3 м, вскрытая
глубина – около 70–80 см.

Микроморфологический анализ. В слое 7 ясно
видны слоистость и различная степень ожелезне-
ния материала (рис. 4Aa). Сеть извилистых тре-
щин и нарушения матрикса являются индикатора-
ми склонового перемещения материала (рис. 4Ab).
Fe-Mn пятна в микромассе и карбонатные кута-
ны в порах также присутствуют (рис. 4Aa–c).

В вышележащем слое 6 – выявлены два ниж-
них горизонта почвы S3: BG и G. Для горизонта G
в шлифах отмечаются угловато-блоковая микро-
структура, уплотненная основная масса и порфи-
ровидное микросложение. Выделяются микрозо-
ны, по-разному окрашенные оксидами железа, в
сильно окрашенных присутствуют скопления пя-
тен Fe-Mn оксидов (рис. 4Ad). Также отмечаются
микрозоны, пропитанные карбонатами, поверх ко-
торых располагаются пятна Fe-Mn оксидов, поч-
венная масса имеет следы перемещения (рис. 4Aе).
При XPL такие микрозоны, пропитанные карбо-
натами, имеют кристаллитовый тип оптической
ориентации (рис. 4Aе, центр), а в целом горизон-
ту свойственна чешуйчатая ориентировка тонко-
дисперсного материала (рис. 4Aе, периферия).

Микростроение горизонтов ВG и G похоже,
поэтому отмечаем только отличия горизонта BG.
Здесь также фиксируется угловато-блоковая мик-
роструктура, но блоки имеют более острые углы
(рис. 4Af). Карбонатные аккумуляции в почвен-
ной массе имеют вид инфилингов или микрозон
с повышенной пропиткой карбонатами, часто по-
верху они замаскированы пятнами Fe-Mn оксидов
(рис. 4Ag). В порах встречаются тонкие Fe-Mn кута-
ны, отмечаются протяженные клиновидные по-
ры-трещины, расположенные друг к другу под
острыми углами (рис. 4Ah). При XPL ясно видны
микрозоны перекрестно-волокнистой ориента-
ции тонкодисперсной массы (рис. 4Ai).

Красновато-коричневая почва S2 или ее педо-
седимент (слой 5) характеризуется ясными при-
знаками засыпки материала или его склонового

перемещения (рис. 4Бa); порфировидным микро-
сложением; ясными, но не частыми признаками
активности мезофауны (выбросы в порах-трещи-
нах, рис. 4Бb). Карбонатные аккумуляции обнару-
живаются в виде дезинтегрированных карбонатных
кутан и инфиллингов в порах (рис. 4Бc), а также
редких нодулей с пустотой внутри и пленкой Fe-
Mn оксидов – по краю (рис. 4Бd). Отмечаются
редкие микрозоны с субпараллельным располо-
жением пор-трещин и угловато- и округло-бло-
ковой микроструктурой, педы имеют разную сте-
пень ожелезнения (рис. 4Бe). Множество мелких
зерен литогенного кальцита разбросано в тонко-
дисперсной массе. Fe-Mn новообразования пред-
ставлены в виде мелких пятен или точечных обра-
зований.

В самой верхней “коричневой” палеопочве S1
(слой 4) наиболее хорошо выражены признаки
активности мезофауны (рис. 4Бf), а карбонатные
аккумуляции представлены максимальным раз-
нообразием, включающим карбонатные кутаны,
инфиллинги в протяженных порах – ходах мезо-
фауны (см. рис. 4Бf), скрытокристаллические но-
дули в микромассе, игольчатый и фитоморфный
кальцит в округлых порах (рис. 4Бg, 4Бh). Микро-
структура зернистая, выделяются агрегаты не-
скольких порядков (рис. 4Бi). Некоторые карбо-
натные нодули покрыты бурыми пленками окси-
дов железа (рис. 4Бg), точечные пятна Fe-Mn
оксидов разбросаны в микромассе. В некоторых
микрозонах отчетливы признаки перемещения
(нарушения нормального залегания) материала.

Микроморфологический анализ почвенно-се-
диментационной толщи Байраки показал, что
материал всех изученных слоев имел признаки
склонового перемещения, изначально был кар-
бонатным, но степень окарбоначивания зависела
от генетических характеристик той или иной поч-
вы, представленной в конкретном слое. Также
все слои имели признаки зоотурбации, которые
были наиболее обильными в самой верхней ко-
ричневой палеопочве (слой 4) и более редкими –
в других палеопочвах.

Физико-химические свойства отложений. Для
трех палеопочв и перекрывающих отложений
склонового генезиса (слои 3–6) в гранулометри-
ческом составе преобладает фракция ила (рис. 5).
Содержание ее сокращается кверху, и в педоседи-
менте палеопочвы S1 соизмеримо с содержанием
фракции крупной пыли. Характерно малое содер-
жание крупного песка не только в верхних поч-
вах, но и в верхах палеопочвы S3.

Содержание органического углерода значитель-
но для верхних горизонтов современного черно-
зема (см. рис. 5). Распределение органического
углерода по профилю также весьма типично для
черноземов: максимальное содержание для верх-
них горизонтов и постепенно падает в горизонтах
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Рис. 4. Микростроение слоев 7−4 педоседиментационной толщи разреза 1a/11, Байраки. А: 7 (a–c), 6 (d–i). Фото a, b,
d, f–h сняты без анализатора (PPL), остальные с анализатором (XPL). Б: 5 (a–e), 4 (f–h). Фото a, b, d–g, i сняты без
анализатора (PPL), остальные с анализатором (XPL).
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АВ и Вk, оставаясь повышенным и в делювии
(слой 3).

Показатель pH водный четко разделяет всю ал-
лювиально-покровную толщу на две части: гуму-
совые горизонты голоценового состава (слой 1, до
глубины 90 см), где он составляет 8.5–8.8, и все
остальные слои (нижняя часть слоя 1 и слои 2–6),
где pH водный одинаков и составляет 8.9–9.0 (см.
рис. 5).

Содержание карбонатов. Верхняя часть разреза
(горизонт Аh и верхняя часть горизонта АВ) со-
держит небольшое количество карбонатов, но
уже в средней части переходного горизонта оно
заметно увеличивается (см. рис. 5). В строении
разреза отмечаются два максимума карбонатов.
Первый приходится на покровную толщу: гори-
зонт Вk современного чернозема, наложенный на
слои 2–4. Нижний – на аллювиальную, где столь
высокое содержание карбонатов указывает не
столько на их почвенное, сколько на грунтовое
происхождение.

Валовой состав за исключением некоторых
элементов довольно однообразный, как в аллю-
виальной, так и в покровной толще (см. рис. 5).
Преобладает SiО2 – его содержание колеблется от
56 до 68%. Несколько повышено содержание SiO2
в прослоях песка пойменной фации и в верхней
части гор. Аh современного чернозема. Наимень-
шее количество SiO2 в интервале 150–240 см.
Сходные закономерности отмечаются для содер-
жания Al2O3, K2O, MgO, MnO, P2O5, Na2O. Для
глеевой палеопочвы S3 характерно уменьшение
количества MgO и Na2O. Содержание P2O5 в па-
леопочвах ниже, чем во вмещающих слоях. Более
сложная картина распределения Fe2O3. Его содер-
жание увеличивается в глеевой почве S3 и в красно-
вато-коричневом педоседименте S2, уменьшается в
педоседименте палеопочвы S1 и в перекрываю-
щем делювии (слой 3).

Распределение CaO и SO3 по разрезу обнару-
живает более сложную картину. Оксид Ca имеет

два максимума, как и содержание СО2 карбона-
тов, связанные с горизонтом Bk голоценового
чернозема и с пойменными и старичными фаци-
ями древней террасы.

Для валового состава образца, взятого из тре-
щины, проникающей из палеопочвы S2 на глуби-
не 70 см от ее нижней границы (см. рис. 2в, разрез
2/11), характерно значительное увеличение окси-
дов кремния и фосфора, что подтверждает его
приповерхностное происхождение.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Палеоврезы и лёссово-делювиальные горизонты

Изученный разрез вскрывает строение древ-
ней VII надпойменной террасы Днестра и наибо-
лее полно отражает первый – аллювиальный этап
ее развития. Но по мере превращения поймы в
террасу и перехода ландшафта из аккумулятивно-
го в транзитный, детальность строения снижается.
Уточнить стратиграфию и детализировать этапы
развития рельефа и других компонентов геосистем
позволяет изучение разновозрастных палеоврезов.

Поверхности, фиксируемые палеопочвами,
осложнены разновозрастными ПМЭФ (см.
рис. 3-I). Палеоврезы представляют собой раз-
личные погребенные формы палеорельефа, зало-
женные на долинном склоне древней террасы
(береговые овраг, ложбина, промоина). На борту
палеооврага I вскрываются остатки маломощной,
слаборазвитой почвы, растащенной по склону.
Овраг вначале заполнялся делювием, затем крас-
новато-коричневым педоседиментом почв, ранее
развитых выше по склону. Второй палеоврез II
(палеоложбина) – моложе, чем палеоврез I, так
как в ее заполнении отсутствуют красновато-ко-
ричневые суглинки, а развита палеопочва S1, ко-
торая в разрезе 1 залегает выше S2. В заполнении
палеовреза II почва S1 наиболее полно сохрани-
лась, включая гумусово-аккумулятивный гори-
зонт. Палеоврез II срезает склон палеопромоины
III с отвесными стенками, заложенной в поймен-

Рис. 5. Физико-химические характеристики педоседиментационной толщи разреза 1a/11, Байраки.
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ных глинах. В днище этой формы III сохранилась
нижняя часть профиля палеопочвы S2 с горизон-
тами Bt и Bk. ПМЭФ III заполнена розовато-тем-
но-палевым лёссом – педоседиментом палеопоч-
вы S2, перекрытым палеопочвой S1. Палеоовраг I
заложен в период, завершавший развитие почвы
S2, так как он заполнен ее педоседиментом, зале-
гающей выше гидроморфной палеопочвы S3 в ос-
новном разрезе 1. Палеопромоина III, вероятно,
близка по возрасту с палеоврагом I, но в ее запол-
нении палеопочва S2 лучше сохранилась. Палео-
ложбина II отражает следующий этап эрозионно-
го расчленения поверхности.

Во всех ПМЭФ обнаружены более древние, чем
палеопочвы, лёссоподобные склоновые отложе-
ния, состоящие из 1 или 2–3 слоев (см. рис. 3-I). В
палеоовраге III нижний слой более легкого грану-
лометрического состава с четко выраженной гори-
зонтальной и линзовидной слоистостью, характер-
ной для начальных этапов заполнения малых эро-
зионных форм, вероятно, пролювиального
генезиса. Нахождение в палеоврезах новых пролю-
виальных и делювиальных слоев, отсутствующих в
основном разрезе, подстилающих палеопочвы
или их педоседименты, свидетельствует о том,
что палеоврезы закладывались перед развитием
почв – в позднеледниковья перед межледнико-
вьем, так как палеопочвы формировались в меж-
ледниковья (Сычева, 1996). Береговые (борто-
вые) овраги образовывались в позднеледниковые
стадии разных оледенений. В последующую хо-
лодную фазу – в раннеледниковье, накаплива-
лись педоседименты, погребающие палеопочвы и
заполняющие палеоврезы. Нахождение разно-
возрастных палеоврезов (береговых оврагов и
ложбин), в заполнении которых палеопочвы со-
храняются наиболее полно, позволяет охаракте-
ризовать отдельные этапы развития почв и со-
здать локальную педостратиграфию (табл. 2). Для
детализации строения изучаемой покровной лёс-
сово-почвенной толщи террасы также большое
значение имеют различные нарушения границ
слоев, указывающие на резкие смены как локаль-
ных палеоэкологических условий, так и регио-
нальных и глобальных климатических событий,
таких как смены межледниковье – оледенение
(Бутаков, 1983; Васильев, 1980; Сычева, 2012). В
основном разрезе описаны крупные трещины,
приуроченные к нижней границе палеопочвы.
Они, вероятно, смешанного криоаридного про-
исхождения – жилы глубокого сезонного про-
мерзания и усыхания (Данилова, 1973). Наиболее
широко развиты трещины, связанные с подош-
вой палеопочвы S3 и разбивающие отложения
пойменной фации. Они образовались в первые
этапы обсыхания поверхности поймы, полного
заполнения старицы и, вероятно, являются тре-
щинами усыхания.

Палеоэкология и генезис палеопочв
В 2010 г. в разрезе стоянки Байраки была выде-

лена лишь одна красновато-коричневая палео-
почва, с которой были связаны два слоя находок
(СН1 и СН2) (Анисюткин и др., 2015). В результа-
те педостратиграфического исследования, прове-
денного нами в 2011 и 2012 гг., были описаны две
новые палеопочвы, залегающие выше и ниже
средней красновато-коричневой почвы (S2). Та-
ким образом, в изучаемом разрезе обнаружено не
менее трех разновозрастных палеопочв или про-
дуктов их разрушения и переотложения – педосе-
диментов: верхняя S1 (слой 4), средняя S2 (слой
5) и нижняя S3 (слой 6). В разрезах над археологи-
ческим раскопом и вне депрессий все три почвы
или их педоседименты наложены друг на друга,
что затрудняет не только их диагностику, но и
расчленение покровной толщи.

Для залегающих ниже палеопочвы S3 слоев 7 и
8 хорошо выражена полосчатость, что указывает
на флювиальный генезис. Эти отложения отно-
сятся к пойменной и старичной фации, для кото-
рых характерны кратковременные эпизоды форми-
рования инициальных почв. Набор выявленных в
этом переотложенном слое микроморфологиче-
ских признаков диагностирует начальную стадию
формирования Calcic Fluvisol (аллювиальной
карбонатной). Это дает возможность выделить
еще один – начальный этап почвообразования –
S4, предшествующий развитию палеопочвы S3.

Хорошо выраженная гидроморфная палеопоч-
ва S3 формировалась по аллювию на поверхности
низкой террасы уже после завершения активного
осадконакопления в пойменную и старичную
стадии развития. Основные признаки палеопоч-
вы: острогранная структура и Fe-Mn новообразо-
вания, вертиковые признаки (сликенсайды). Та-
кие признаки характерны для гидроморфных,
оглеенных почв с признаками слитости. В разрезе
2 в переотложенном виде пятна сохранился фраг-
мент приповерхностного горизонта этой почвы,
подтверждающий вертиковый генезис почвы.
Данная почва может быть классифицирована как
Calcic Fluvic Gleysol (Clayic, Vertic) или дерново-
глеевая карбонатная с признаками слитости.

Развитие этой почвы в условиях как избыточ-
ного грунтового переувлажнения, иссушения по-
верхности и ее растрескивания, завершило время
существования субаквального режима в суб-
аэральный. Такая поверхность уже была вполне
пригодна для заселения человеком, о чем свиде-
тельствует СН3 в палеопочве S3.

Средняя палеопочва S2. В разрезах 2011 г.: 1а, 1,
2 – это скорее педоседимент – переотложенный
материал горизонтов нижней или средней частей
почвенного профиля. Наибольшая мощность пе-
доседимента этой палеопочвы характерна для за-
полнения палеовреза I (см. рис. 3). Здесь же он
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проработан почвенными процессами, так как
присутствуют новообразования: папулы, глини-
стые и ожелезненные кутаны, свидетельствую-
щие об иллювиировании ила и железа. Однако
слоеватость толщи, присутствие прослоев гальки
не позволяют говорить о почве in situ на этом
участке. Лучше всего данная почва сохранилась в
заполнении палеовреза III, где развиты два гори-
зонта Bt и Bk, а в подстилающем делювии присут-
ствуют кротовины, заполненные материалом

этих горизонтов. Но и здесь палеопочва S2 не
представлена полным профилем, к тому же, она
менее развита, чем это характерно для почв, рас-
положенных на плакорах. Вероятно, она отража-
ет не весь период формирования и сохранилась
не полностью.

В палеопочве S2 наблюдаются признаки как
переувлажнения, так и слитогенеза, но по сравне-
нию с нижележащей палеопочвой S3 эти призна-
ки выражены слабее. Широко представлены кар-

Таблица 2. Стратиграфия, этапы развития палеогеосистем и древнейшего заселения долины Днестра

Почвы, отложения, формы 
рельефа

ИКС

Магнитостратиграфическая шкала Археология
Палеонтол

огия
Климатичес

кий пояслитологи
ческий 
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почвы, 
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полярно
сть, +/–
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1 +
Нор-
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Е
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2 Лёсс l Терраса 2 Перигля-
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Х И А Т У С

4 S1 Терраса 15/17 0.5 Теплый 
умеренный

4a Лёсс 2 Палео-
врез II
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“А
Ш

Е
Л

Ь” 1 Тирас-
польский 
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0.78
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Я
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А

2 Субтропи-
ческий
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бонатные аккумуляции, включая и литогенные
зерна карбонатов, что говорит о лёссовом харак-
тере отложений, в которых формировалась дан-
ная почва. По ряду характеристик, а именно крас-
новатый цвет, наличие признаков умеренного пе-
реувлажнения и остаточного слитогенеза,
палеопочва S2 может быть классифицирована как
Calcisol (Chromic, Stagnic, Vertic) или дерново-
карбонатная с признаками слитогенеза и красно-
земообразования. По процентному содержанию
карбонатов исследуемый слой характеризуется
неизменно высоким содержанием карбонатов по
всей толщине (см. рис. 5). В средней палеопочве
S2 преобладают красные тона в окраске, что ха-
рактерно для почв теплого и переменно влажного
субтропического климата. Однако заключительные
этапы развития этой почвы, вероятно, характеризо-
вались резкими климатическими колебаниями: как
иссушением, так и, вероятно, глубоким сезонным
промерзанием, о чем свидетельствует система
крупных трещин. По своим общим характеристи-
кам она может быть отнесена к среднеплейстоце-
новым (по МСШ) почвам, формировавшимся в
субтропических условиях.

Верхняя палеопочва S1 также сохранилась луч-
ше в заполнении палеовреза II (см. рис. 3-I). В
других палеоврезах это скорее педоседимент, чем
палеопочва in situ и его мощность не превышает
20–30 см. Для палеопочвы S1 в разрезах 4/12 и
5/12, заложенных в заполнении наиболее моло-
дой палеоложбины II, характерно наиболее пол-
ное строение профиля, включающего гумусово-
аккумулятивный (мощностью около 20 см), пере-
ходный гумусовый (мощностью 10–20 см) и ил-
лювиально-карбонатный (мощностью 10 см) го-
ризонты. Сохранились и другие почвенные при-
знаки: зернисто-ореховатая структура, глинистые
кутаны и папулы, Mn-Fe- и карбонатные новооб-
разования, а также древние кротовины, запол-
ненные гумусированным материалом. Эта почва
может быть классифицирована как Vertic Cherno-
zem (Loamic Stagnic) или чернозем выщелочен-
ный с признаками слитогенеза.

Верхняя палеопочва отражает S1 климатиче-
ские условия теплого умеренного пояса. И хотя ее
мощность невелика, что связано с денудацион-
ными процессами, она может быть отнесена к
черноземовидным лесостепным почвам.

Современная почва классифицирована, как
Haplic Chernozem (Loamic, Aric) или типичный
чернозем распахиваемый.

Гранулометрический состав верней части раз-
реза отражает относительную однородность поч-
венно-седиментационной толщи (см. рис. 5). Ма-
лое содержание крупного песка не только в верх-
них почвах, но и в верхах глеевой палеопочвы S3
показывает отсутствие активного аллювиального
осадконакопления.

В отличие от современного чернозема, палео-
почвы не выделяются по содержанию органическо-
го углерода из-за их древности и иного генезиса, а
также и в силу того, что это не поверхностные гори-
зонты, а педоседименты – переотложенный ма-
териал горизонтов нижней или средней частей
профиля палеопочв.

Два максимума карбонатов имеют разный ге-
незис. Первый – это аккумулятивно-карбонат-
ный горизонт современного чернозема. Нижний
максимум отражает не столько почвенное, сколь-
ко грунтовое накопление карбонатов.

Валовой состав в покровной толще за исклю-
чением некоторых элементов довольно однооб-
разный (см. рис. 5). Уменьшение содержания
P2O5 в палеопочвах лишний раз подтверждает,
что это не верхние, приповерхностные части про-
филя, а педоседименты или нижние части профи-
ля. Содержание Fe2O3 увеличивается в палеопоч-
вах S3 и S2, уменьшается в S1 и в перекрывающем
делювии. Небольшое увеличение SO3 в наиболее
тяжелом по гранулометрическому составу иллю-
виально-глеевом горизонте нижней почвы S3
указывает на процесс накопления сульфидов
вследствие гидроморфизма. Для валового состава
материала трещины, идущей от нижней границы
палеопочвы S2, характерно значительное увели-
чение оксидов кремния и фосфора. Это, вероят-
но, указывает на засыпку трещины материалом
приповерхностного горизонта этой почвы.

Прослеживается четкий тренд уменьшения
степени гидроморфности палеопочв от флювисо-
ли S4 – Calcic Fluvisol в слое 7 и полноразвитой
глеесоли S3 с ярко выраженными вертиковыми
свойствами – Calcic Fluvic Gleysols (Clayic, Vertic)
до S2 – Calcisol (Chromic, Stagnic, Vertic) и S1 –
Vertic Chernozem Stagnic Loamic. Этот тренд свя-
зан не только с переходом субаквальных ланд-
шафтов древней поймы и низкой террасы Пра-
Днестра к транзитным ландшафтам, но и общей
направленностью изменения климата от гумид-
ности к усилению аридности и похолоданию в
плейстоцене. Прослеживается уменьшение теп-
лообеспеченности от субтропических условий,
когда формировались нижняя и средняя почва, к
лесостепным почвам в условиях теплого умерен-
ного климатического пояса.

Связь слоев находок (СН) палеолитических 
артефактов с палеопочвами и различными

фациями аллювия и делювия

Бесспорная связь каменных изделий с нижне-
плейстоценовыми по МСШ отложениями высо-
кой VII надпойменной террасы Днестра указыва-
ет на глубокую древность артефактов (Анисют-
кин, 2016).
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В отложениях стоянки Байраки выявлено
шесть слоев с находками каменных изделий ран-
непалеолитического облика (см. рис. 3-I, табл. 1,
2). Верхние СН1 и СН2 связаны, согласно палео-
магнитным данным, с отложениями эпохи Брю-
нес и четыре нижних СН3−СН6 – с отложениями
эпохи Матуяма (Чепалыга и др., 2015).

Комплекс артефактов из нижних слоев (СН5 и
СН6) показал заметное сходство с развитым ол-
дованом типа С (по М. Лики), который характе-
ризуется каменными индустриями нижнеплей-
стоценового (по МСШ) возраста с орудиями из
галек и на отщепах (Анисюткин и др., 2013). Слои
находок 5 и с русловыми фациями аллювия: лито-
логическими слоями 9 и 9а (Анисюткин и др.,
2015). Нижний из них – СН6, приуроченный к га-
лечникам, представлен переотложенными арте-
фактами. Стоянки в то время находились на не-
котором отдалении от местоположения изучае-
мого объекта, бывшего в пределах русла или
поймы Пра-Днестра (рис. 6).

В основном олдованском СН5, залегающем в
песке с незначительными линзами гравия (лито-
логический слой 9), найдено несколько горизон-
тов находок каменных изделий из местного крем-
ня и песчаника. Всего в слое найдено 888 камен-
ных изделий, в их числе галечные формы,
отщепы и орудия из них (см. рис. 3-IIa). Этот слой
нарушен, но не переотложен.

В нижней части пойменного аллювия был об-
наружен новый СН4 с немногочисленными об-
ломками неопределимых костей и каменными
орудиями. Единичные находки кремневых изде-
лий не имеют следов окатанности и заполирован-
ности поверхностей скалывания и поэтому не пе-
реотложены.

Артефакты из СН3, приуроченного к кровле
палеопочвы S3, Calcic Fluvic Gleysols (Clayic, Ver-
tic), имеют слабые следы окатанности (заполиро-
ванности), включая пиковидный чоппер (см.
рис. 3-IIб). Находки лежат единым горизонтом. В
слое прослежен прослой мелкой гальки. Здесь же
найден обломок нижней челюсти архаичной зюс-
сенборнской лошади. Слой частично поврежден,
но не переотложен. Всего в слое найдено 16 арте-
фактов, в их числе галечные формы, нуклеусы,
отщепы и орудия из них.

Кремневые артефакты, находящие непосред-
ственно в палеопочве S2 Chromic Calcisol (Stagnic,
Vertic), обладают наилучшей сохранностью по-
верхностей (не окатаны и не покрыты патиной).
К тому же все эти раннепалеолитические арте-
факты не связаны с прослойками галек, залегали
достаточно четким горизонтом, образуя CН2.
Они, несомненно, не являются переотложенны-
ми. Всего найдено 19 предметов, в их числе 2 чоп-
пера, 3 орудия, 2 нуклеуса, 11 отщепов и 1 галька
песчаника со следами работы (см. рис. 3-IIIв). В

слое также найдено несколько единичных облом-
ков неопределимых костей.

Все находки, выявленные в кровле палеопоч-
вы S2 и фрагменте перекрывающего ее суглинка,
присутствующего на небольшом участке раскопа,
покрыты интенсивной белой патиной. Вероятно,
кремневые изделия этого слоя долго находились
не погребенными на поверхности. Они образуют
самый поздний – верхний CН1, связанный с де-
лювиальным суглинком, который лучше сохра-
нился в палеоврезе II. Этот самый верхний слой
сильно разрушен, а каменные изделия, возможно,
частично переотложены. В слое найдено 14 изде-

Рис. 6. Этапы развития ландшафтов (пояснения см. в
тексте). I. 1) врезание реки и формирование базаль-
ного горизонта; 2) меандрирование русла, накопле-
ние руслового аллювия; 3) образование пойменных
озер (стариц); 4) систематические паводки и иници-
альное почвообразование S4 (пойменный аллювий);
II. 5) формирование палеопочвы S3; 6) погребение
палеопочвы S3; III. 7) заложение ПМЭФ 1 и 3, фор-
мирование палеопочвы S2 и ее погребение; IV. 8) об-
разование ПМЭФ 2, формирование палеопочвы S1 и
ее погребение. Климато-эрозионные циклы обозна-
чены римскими цифрами; фации аллювия: 1 – ба-
зальный горизонт; 2 – русловая; 3 – старичная;
4 ‒ пойменная; отложения: 5 – делювиальные,
6 ‒ пролювиально-делювиальные, 7 – эолово-делю-
виальные; 8 – палеопочва S3; 9 – палеопочва S2;
10 ‒ палеопочва S1; 11 – каменные орудия не переот-
ложенные; 12 – каменные орудия переотложенные;
13 – предполагаемые места пребывания древнего че-
ловека; 14 – реальные границы слоев; 15 – предпола-
гаемые границы денудированных слоев.
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лий, в их числе 2 нуклеуса, 4 орудия, 8 отщепов и
чешуек.

Орудия из двух верхних горизонтов находок,
связанных с почвой S2 и перекрывающим ее де-
лювием, несомненно относятся к более позднему
периоду, чем олдован. Каменная индустрия из
этих слоев отличается от олдованской более раз-
витой технологией первичной обработки и более
совершенными формами орудий (Анисюткин и др.,
2015). Она в самых общих чертах может быть со-
поставлена с ашельским технокомплексом. На
вероятность такого сопоставления указывают
единичные находки унифасов, обработанных с
одной стороны уплощенной ретушью.

Продолжительность существования стоянок 
в Байраках (см. табл. 1, 2)

В разрезах стоянки Байраки зафиксированы
события, начиная со времени заложения VII
Кицканской надпойменной террасы Днестра и
охватывая несколько межледниково-ледниковых
(М-О) ритмов.

Согласно классическим представлениям, каж-
дая цикловая терраса, в том числе и VII Кицкан-
ская, формируется за один М-О ритм, начиная
свое развитие в предшествующее позднеледнико-
вье, продолжая в межледниковье и завершая в по-
следующее раннеледниковье (Гричук, Постолен-
ко, 1982). Нахождением наиболее древних арте-
фактов (СН6 и СН5) в слоях времени врезания
ложа террасы и накопления русловой фации ал-
лювия (слои 9а и 9), свидетельствует о кратковре-
менном пребывании древнейшего человека, ве-
роятно, на прибрежной или островной террито-
рии (см. рис. 6, I: 2–4).

Нижняя палеопочва S3 Calcic Fluvic Gleysols и
связанные с ней СН3 и СН4, отражают следую-
щий М-О ритм (см. рис. 6, II). Палеопочва S2
Chromic Calcisol (Stagnic, Vertic) с приуроченным
к ней СН 2 и перекрывающий делювий с СН1
формировались уже в третий М-О ритм (см.
рис. 6, III). Палеопочва S1, Vertic Chernozem
(Stagnic Loamic), вероятно, развивались в четвер-
тый М-О ритм (см. рис. 6, IV). Таким образом,
разновозрастные слои находок доказывают неод-
нократное пребывание древнего человека в райо-
не стоянки Байраки.

Предварительная хроностратиграфическая схе-
ма разреза указывает на несколько эпизодов древ-
него заселения региона в интервале 1100–500 тыс.
лет. За это время кратковременные сезонные сто-
янки прослежены как в среднем плейстоцене
(слои находок 1 и 2), так и в раннем (слои находок
3, 4, 5 и 6). Они разделены разными по продолжи-
тельности перерывами, во время которых данная
территория, как позволяют судить имеющиеся
данные, оставалась незаселенной. Нижняя па-

леопочва S3, Calcic Fluvic Gleysols (Clayic, Vertic),
развита на отложениях пойменной фации аллю-
вия VII террасы, в верхней части которой уста-
новлен палеомагнитный эпизод Харамилло
(0.99–1.07 млн лет) (Чепалыга и др., 2015). Она
может быть сопоставлена с нижней мартанош-
ской почвой (1) украинской стратиграфической
схемы (Адаменко и др., 1996) и может быть отне-
сена к ИКС (изотопно-кислородной стадии) 21. В
2013 г. в верхней части палеопочвы S3 найден об-
ломок нижней челюсти зюссенборнской лошади
(Equus (Allohippus) sussenbornensis) с хорошо сохра-
нившимися зубами, относящейся к таманскому
фаунистическому комплексу. Время существова-
ния таманского фаунистического комплекса оце-
нивается интервалом 0.8–1.1 млн лет (Вангенгейм
и др., 1991).

В соседнем разрезе у села Кицканы, в пределах
пойменного аллювия этой же VII террасы ранее
были получены радиотермолюминесцентные
(РТЛ) даты 940 ± 200 и 1100 ± 250 тыс. л. н. (Кули-
ков, Чепалыга, 1985). Несмотря на спорность
РТЛ-метода, эти датировки указывают на значи-
тельный возраст террасы. Возраст нижних СН6-3
древнее этих дат, а верхняя граница позднего
комплекса Байраки (СН1 и СН2), частично свя-
занного со средней палеопочвой S2, может быть
моложе приведенных выше дат.

Палеопочва S2, Chromic Calcisol, – это вре-
менной аналог полигенетической балашовской
палеопочвы схемы А.А. Величко с соавторами,
возраст которой около 760 тыс. лет (Величко и
др., 1997; Panin et al., 2019). На юге Русской равни-
ны эта красноцветная почва сформировалась в
условиях субтропических прерий (Рысков и др.,
2008). Она может быть сопоставлена с верхней
мартаношской почвой (2) украинской стратигра-
фической схемы (Адаменко и др., 1996) и может
быть отнесена к ИКС 19. Не исключено, что зале-
гающий под ней делювий может соответствовать
ИКС 20.

Верхняя палеопочва S1 – Vertic Chernozem мо-
жет быть сопоставлена с одной из стадией ворон-
ского педокомплекса схемы А.А. Величко с соав-
торами (Величко и др., 1997). Воронский педо-
комплекс прошел сложную эволюцию, включает
несколько стадий развития палеопочв. Вначале
формировались ферраллитные почвы субтропи-
ков (Рысков и др., 2008). В одну из заключитель-
ных стадий образовывались брюниземы. Она мо-
жет быть скоррелирована с лубенской почвой
украинской стратиграфической схемы, которая
имеет абсолютный возраст ~ 550 тыс. л. н. (Ада-
менко и др., 1996). В этом случае поздний раннепа-
леолитический комплекс стоянки Байраки суще-
ствовал в интервале времени, в целом совпадающим
с тираспольским фаунистическим комплексом
(800–500 тыс. л. н.). Данный вывод косвенно под-
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тверждается находкой обломка зуба трогонтериево-
го слона – типичного представителя тираспольского
фаунистического комплекса, обнаруженного на
местонахождении Погребя в красновато-корич-
невой палеопочве совместно с кремневыми изде-
лиями раннего палеолита (Анисюткин, 2016).

Этапы развития палеоландшафтов и ранние этапы 
пребывания гоминид в долине Днестра

Исследованный участок террасы р. Днестр пе-
режил сложную и длительную историю развития
от врезания русла реки до террасы и балочного
склона, нарушенного несколькими ПМЭФ (см.
рис. 6). В разные периоды он был пойменным
(субаквальным), субаэрально-аккумулятивным и
транзитным (склоновым) ландшафтом (вплоть до
современности). Результаты междисциплинар-
ных исследований на стоянке Байраки, получен-
ные к настоящему времени, позволяют нам пред-
ложить последовательность основных этапов раз-
вития древней долины Днестра во время ранних
стадий расселения гоминид (см. рис. 6, табл. 1, 2).

I. Первый климато-эрозионный цикл – фор-
мирование VII террасы Днестра. Возраст нижне-
плейстоценовый по МСШ. Первая активная фаза
развития террасы (аллювиальная) включает не-
сколько стадий, которые прослеживаются по из-
менению характера слоистости и гранулометри-
ческого состава отложений нижней толщи. В рас-
копе стоянки Байраки представлен полный набор
аллювиальных фаций: от базального горизонта до
пойменной с инициальной почвой (S4).

1. Формирование ложа русла Пра-Днестра (га-
лечники и конгломераты). В период заложения
ложа VII надпойменной террасы Днестра (около
1.1 млн л. н.) стоянка располагалась на более вы-
сокой и древней поверхности берега реки. В русле
накапливались галечники, в дальнейшем под воз-
действием жестких карбонатных вод превратив-
шиеся в конгломераты (базальный горизонт). Берег
реки постоянно размывался и артефакты переот-
кладывались, формируя СН6 развитого олдован-
ского технокомплекса, о чем свидетельствует их
окатанность.

2. Накопление руслового аллювия VII террасы.
Русло реки энергично мигрировало по долине,
закладывая основную ширину поймы. Накапли-
вались косослоистые пески с галькой. И, каза-
лось бы, артефакты в русловом аллювии также
должны быть перемещенными, окатанными. Од-
нако артефакты в более позднем олдованском
СН5 не переотложены. Вероятно, стоянка в то
время находилась на пляжной отмели или даже на
островке.

3. Отчленение участка русла Пра-Днестра,
превращение его в старицу и затем в пойму. За-
полнение старого русла Днестра более тонкими

глинистыми отложениями. В старичной фации
аллювия артефакты не обнаружены.

Последующее формирование пойменной фа-
ции аллювия на поверхности периодически за-
топляемой поймы в период половодий. В пой-
менных наносах залегает СН4, приуроченный,
вероятно, к инициальной почве S4 Calcic Fluvisol,
выделенной благодаря микроморфологическому
исследованию. Четыре каменных артефакта и об-
ломок неопределимой трубчатой кости копытно-
го не имеют следов окатанности. Обломки из-
вестняковых плит, образующих скопления, обла-
дают острыми краями. В этом случае удивительна
хорошая сохранность артефактов из пойменных
отложений. Древнейший человек обитал на низ-
кой, периодически заливаемой пойме. Поверх-
ность поймы периодически обсыхала, и на ней
формировалась почва. Расположение стоянки
вблизи русла реки было удобно.

II. Второй климато-геоморфологический
цикл. Нижний плейстоцен (МСШ).

4. Переход поймы в надпойменную террасу.
Русло, наконец, покидает этот участок. Поверх-
ность заливается редко. На ней формируется хо-
рошо развитая палеопочва S3 – Calcic Fluvic
Gleysols – глеезем с ярко выраженными вертико-
выми свойствами. Столь развитая почва должна
была формироваться достаточно длительное вре-
мя – в межледниковье в благоприятном субтро-
пическом климате. В заключительные этапы она
подвергалась иссушению и растрескиванию. Ве-
роятно, в этот период были возможны эрозион-
ные процессы, вызвавшие незначительное пере-
мещение артефактов СН3, залегающего в кровле
палеопочвы S3. Некоторые каменные изделия
имеют заполированные поверхности, что, веро-
ятно, свидетельствует о незначительном боковом
смещении в пределах одного и того же стратигра-
фического уровня. Орудия из СН3 завершают ол-
дованский технокомплекс.

5. Накопление мелкозема эолово-делювиаль-
ным путем (лёсс 3) и погребение нижней глеевой
палеопочвы S3. Склоновые и эоловые процессы
усиливаются в последующее оледенение. Накап-
ливается склоновый лёсс, послуживший затем
материнской породой палеопочвы S2.

III. Третий климато-эрозионный цикл. Сред-
ний плейстоцен по МСШ. Обитание гоминид на
надпойменной террасе. Возможно, два климато-
эрозионных цикла.

6. Заложение ПМЭФ I и III, их частичное за-
полнение.

7. Формирование на поверхности террасы па-
леопочвы S2, Calcisol. Накопившийся лёсс в хо-
лодную эпоху полностью переработан процесса-
ми почвообразования в следующую межледнико-
вую эпоху, когда сформировалась S2. Наиболее
хорошо она сохранилась в ПМЭФ III. Палеопоч-
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ва S2 полигенетичная, прошла несколько стадий
развития, как красноземную с влажным субтро-
пическим климатом, так и засушливую, когда фор-
мировался карбонатный горизонт. С этой почвой
связаны артефакты, не переотложенные, образую-
щие выдержанный ашельский слой (СН2).

8. Похолодание и иссушение климата. Палео-
почва S2 в заключительные этапы развития, воз-
можно, подвергалась сезонному промерзанию, о
чем свидетельствует ее трещиноватая нижняя
граница. Заполнение ПМЭФ I и III.

9. Делювиально-эоловое накопление мелко-
зернистых отложений (лёсс 2), которые захоро-
нили почву S2. Формируется переотложенный
ашельский СН1. Слой явно подвергся воздей-
ствию эрозионных процессов, которые вызывали
боковое перемещение археологических находок.
Найден окатанный обломок отщепа с интенсив-
ной белой патиной. Выявленный здесь же пати-
нированный нуклеус имеет на поверхности следы
десквамации, указывая наряду с интенсивной бе-
лой патиной на то, что эти артефакты происходят
из разрушенного древней эрозией слоя, и дли-
тельное время находились на поверхности.

IV. Четвертый климато-эрозионный цикл.
Средний плейстоцен по МСШ.

10. Заложение и частичное заполнение ПМЭФ II.
11. Формирование палеопочвы S1, Vertic Cher-

nozem (Stagnic Loamic). Наилучшим образом поч-
ва сохранилась в ПМЭФ II, где имеет полный
профиль, аналогичный строению черноземовид-
ным почвам.

12. Погребение палеопочвы S1 эолово-делю-
виальным путем.

V. Несколько климато-эрозионных циклов.
13. Хиатус. Перерыв осадконакопления. Со-

кращенное осадконакопление на склоне балки
Байраки в течение среднего неоплейстоцена, не-
однократное разрушение склонов.

VI. Последний позднеплейстоценово-голоце-
новый климато-эрозионный цикл.

14. Накопление лёсса 1 – материнской породы
чернозема – конец позднего неоплейстоцена.

15. Формирование типичного мощного черно-
зема – голоцен.

ВЫВОДЫ
1. Изученный геоархеологический объект ран-

него палеолита Байраки является в настоящее
время одним из наиболее северных и древнейших
олдованских памятников на юго-западе Восточ-
но-Европейской равнины. К тому же он является
одним из наиболее северных памятников столь
древнего возраста.

2. Стоянка Байраки является многослойной,
что свидетельствует о неоднократном возобнов-

лении функционирования поселения. Артефакты,
образующие комплексы нижнепалеолитических
каменных изделий, залегают в разных фациях ал-
лювиальных отложений высокой VII надпоймен-
ной террасы Днестра (аналог олдованского техно-
комплекса) и в ее покровной лёссово-почвенной
толще (аналог технокомплекса ашельского типа).

3. Некоторые горизонты находок нижнепалео-
литических артефактов расположены непосред-
ственно в палеопочвах раннего и среднего плей-
стоцена по МСШ.

4. В результате педостратиграфического и па-
леогеоморфологического исследования выявлены
две новые ископаемые почвы S3 и S1, подстилаю-
щая и перекрывающая палеопочву S2. В результате
микроморфологического изучения обнаружены
проявления древнейшего инициального почвооб-
разования флювиального генезиса (S4).

Выделение новых палеопочв позволило дета-
лизировать события нижнего плейстоцена и по-
казало неоднократную смену благоприятных и
неблагоприятных палеоэкологических условий
уже в раннем палеолите.

5. В покровном комплекс VII террасы описано
несколько разновозрастных палеоврезов, изуче-
ние заполнений которых позволило получить более
детальную локальную педостратиграфию и уточ-
нить положение некоторых культурных слоев.

Формирование разновозрастных палеоврезов
происходило во время смены климатов суще-
ственных похолоданий (оледенений) и межлед-
никовий (и наоборот), и означало неоднократ-
ную пространственную перестройку ландшафт-
ной структуры, оказывающую непосредственное
влияние на освоение новых территорий и разме-
щение древних поселений.

6. Слои находок, связанные с палеопочвами,
отложениями прирусловой отмели и пойменной
фации залегают in situ, то есть не переотложены.
Слои, залегающие в аллювии, могут быть частич-
но нарушенными, а артефакты перемещенными.
Артефакты из делювиальных слоев и аллювия
русловой фации (базальный слой террасы) пере-
отложены.

7. На основе анализа строения разреза и регио-
нальной стратиграфии предложена корреляция
выделенных палеопочв с изотопно-кислородной
шкалой. Палеопочва S3 развита на отложениях
пойменной фации аллювия VII террасы, в верх-
ней части которой установлен палеомагнитный
эпизод Харамилло (0.99–1.07 млн л. н.) и в ее
верхней части найден обломок нижней челюсти
зюссенборнской лошади (Allohippus sussenbornen-
sis), относящейся к таманскому фаунистическому
комплексу (0.8–1.1 млн л. н.). В этом же интерва-
ле существовал ранний нижнепалеолитический
комплекс Байраки (СН6 – СН3).
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СЫЧЕВА и др.

Почва S2 как временной аналог балашовской
почвы (Величко и др., 1997) и верхней мартанош-
ской почвы (Адаменко и др., 1996) может быть от-
несена к ИКС 19 (0.79–0.75 млн л. н.).

Палеопочва S1 сопоставляется с воронской поч-
вой (Величко и др., 1997) и с лубенской почвой, ко-
торая имеет абсолютную возраст ~0.55 млн л. н.
(Адаменко и др., 1996). Таким образом, поздний
нижнепалеолитический комплекс (СН2, 1) стоянки
Байраки мог существовать в интервале, в целом сов-
падающим с существованием тираспольского фау-
нистическим комплекса (0.8–0.5 млн л. н.).

8. Формирование нижней части покровного
комплекса с палеопочвами, в которой обнаруже-
ны каменные комплексы, приходится на три−че-
тыре межледниково-ледниковых ритма, и вместе
с аллювиальным циклом террасы интервал обра-
зования толщи с разновозрастными СН составля-
ет не менее 400 тыс. лет.

9. Тренд почвообразования за указанное время
эволюционировал от аллювиального (S4) и гид-
роморфного вертикового (S3) до автономного
черноземовидного (S1), отражая локальные (по-
степенное освобождение территории от режима
поемности и уменьшения гидроморфности) и ре-
гиональные преобразования, связанные с изме-
нением климата. Почвы субтропиков (S3 и S2),
что подтверждается анализом фаунистических
комплексов, сменились почвами умеренного по-
яса (S1).

10. Климат в течение последнего миллиона лет
менялся не только в сторону похолодания и ари-
дизации, но отличался цикличностью – сменой
межледниковых и экстрагляциальных режимов.
Стоянка Байраки неоднократно обживалась до
тех пор, пока река не отступила от ее местополо-
жения. Субтропический климат, тем временем,
даже в эпохи потеплений сменился на умеренно
теплый.
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Paleoecology of a Multilayered Early Paleolithic Site Bairaki in Transnistria
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The discovery of the Bayraki site in Transnistria showed how far from the ancestral homeland—the African
continent—and how early (more than a million years ago) the ancestors of fossil man appeared in this re-
gion—in the basin of the lower Dniester. Six layers of Early Paleolithic artifacts were found in the section of
the parking lot, both in the alluvial and the cover complex of the VII terrace of the Dniester. In the structure
of the upper loess-soil strata, three paleosols of the lower and Middle Pleistocene and several levels of pale-
ovresis are distinguished. The age-varying buried small erosive forms made it possible to clarify the number
and stratigraphic position of the horizons of finds and paleosols. The two upper horizons of the Acheulian
finds are associated with the medium reddish-brown paleosol and its pedosediment. The four lower hori-
zons—the most ancient—are Oldovan, associated with different facies of the alluvial complex. People began
to inhabit the f loodplain of the Dniester River about 1 million years ago, repeatedly returning to almost the
same place for a long time.

Keywords: paleolithic site Bayraki, Oldovan, Acheul, paleosols, paleoforms of relief, Dniester River
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