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V. V. Titov, V. F. Kashibadze, K. V. Dyuzhova, G. V. Kovaleva, S. V. Kurshakov, P. D. Frolov, A. S. Tesakov
Paleoecological Features of Eneolithic of the Lower Don Region (by Materials of Multilevel Site Razdor-
skoe I)

Razdorskoe 1, one of the best studied Chalcolithic settlements in the south of Eastern Europe, provided data for 
palaeoenvironmental reconstructions. Six Chalcolithic beds of the studied site yielded synthetic data on anthropology, 
archaeozoology (including mammals, fishes, and molluscs), and palynology and microalgology, indicating steppe-like 
landscapes in the vicinity of the site. Extensive floodplain and gully forests were accompanied by pine forests at wa-
tersheds. Due to a variety of habitats, the local people practiced rangeland cattle-breeding, and hunted for a variety 
of large wild ungulates, fur-bearing animals, and birds. Fishery was of a secondary significance in the food economy.

V. V. Titov, V. F. Kashibadze, K. V. Dyuzhova, G. V. Kovaleva, S. V. Kurshakov, P. D. Frolov, A. S. Tesakov
Caracteristicile paleoecologice ale eneoliticului Donului inferior (pe baza materialelor din situl pluristrati-
fic Razdorskoe I) 

Reconstrucţiile paleoecologice ale eneoliticului pentru teritoriul sudului Europei de Est au fost efectuate după materialele 
celei mai studiate aşezări din regiune — Razdorskoe I. Datele obţinute în urma cercetărilor complexe antropologice, arheo-
zoologice, arheoihtiologice, malacologice, palinologice şi microalgologice ale celor şase straturi eneolitice ale monumentului 
Razdorskoe I indică un peisaj de stepă în vecinătatea aşezării. Extinsele păduri de luncă şi inundabile alternau cu brădeturile 
de pini pe cumpenele apelor. Varietatea de habitate permitea populaţiei locale să se îndeletnicească atât cu creşterea vitelor 
pe păşuni îndepărtate, cât şi cu vânatul diferitor copitate mari şi a animalelor cu blană scumpă, a păsărilor. Pescuitul ocupa 
o importanţă terţă în procesul de dobândire a hrănii.

В. В. Титов, В. Ф. Кашибадзе, К. В. Дюжова, Г. В. Ковалева, 
С. В. Куршаков, П. Д. Фролов, А. С. Тесаков

Палеоэкологические характеристики 
энеолита Нижнего Дона 

(на основании материалов из многослойного 
памятника Раздорское I)
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Введение

Многослойное поселение Раздорское I (вос-
точная окраина ст. Раздорской, Усть-Донецкий 
р-н, Ростовская обл., Россия), приуроченное 
к низкой пойменной террасе на правом бере-
гу р. Дон в его нижнем течении, является уни-
кальным для степной зоны. Раздорское I изу-
чается с определённой периодичностью, начи-
ная с 1981 г. Памятник позволяет проследить 
изменения и преемственность культур на про-
тяжении довольно продолжительного периода 
времени — от неолита до XIX века (Кияшко 
1987: 73). Исследование серии погребённых 
почв, с которыми, в основном, и соотносят-
ся культурные слои, даёт возможность понять 
характер изменения экосистем на протяжении 
значительного периода среднего и позднего 
голоцена (Кременецкий 1991: 114; 1997: 39). 
Энеолитических памятников на юге европей-
ской России немного, и информация об эколо-
гической ситуации в регионе в значительной 
степени неполная. Опубликованы краткие со-
общения о фауне млекопитающих из различ-
ных горизонтов поселения (табл. 1). Отмече-
но, что, наряду с остатками разнообразных 
домашних животных, из культурных слоёв 
памятника происходят кости диких живот-
ных, обитателей как залесённых участков (ка-
бан, благородный олень, зубр), так и откры-
тых степных ландшафтов (кулан, сайга) (Ти-
тов 2000: 334; Байгушева и др. 2004: 35).

В ходе комплексных исследований, про-
ведённых в 2014—2016 гг. под руководством 
Г. Н. Поплевко (ИИМК РАН) и В. В. Цыбрия 
(Донское археологическое общество) в рам-
ках гранта РФФИ № 14-06-00106, получены 
дополнительные важные материалы. Несмо-
тря на то, что эти материалы немногочислен-
ны, они дают возможность охарактеризовать 
палеоэкологическую обстановку в эпоху энео-
лита. Из слоёв, соответствующих 2—7 слоям 
(по Кияшко 1987: 79) раскопок предыдущих 
лет получены антропологические, археозоо-
логические, археоихтиологические, малако-
логические, палинологические и микроаль-
гологические данные. Археологические дан-
ные датируют эти культурные слои концом V 

и серединой IV тыс. до н. э. Находки керами-
ки, кремневых и костяных изделий позволяют 
коррелировать время их формирования с от-
резком исторического времени, начиная с ма-
риупольского этапа днепро-донецкой культу-
ры и до константиновской культуры (Кияшко 
1997: 75, 79; Кременецкий 1997: 40).

Материалы исследований

Костные остатки человека, млекопитаю-
щих, птиц и рыб, а также раковины моллю-
сков были получены как в результате послой-
ных раскопок, так и при промывке вмещаю-
щей породы гор. 29 (кв. А XIII, А X) через сито 
диаметром 1 мм. Образцы для диатомового 
и спорово-пыльцевого анализов были отобра-
ны из энеолитических слоев (кв. A III) на глу-
бине 2,7—5,1 м от поверхности с интерва-
лом 10 см, и в последующем обрабатывались 
согласно стандартным методикам (Гричук 
1940; Жузе 1953; Диатомовые... 1974; Grimm 
1990). Идентификацию диатомовых водорос-
лей проводили с использованием светового 
микроскопа Leica DME и видеокамеры Leica 
ЕС3 и использованием традиционных руко-
водств (Криштофович 1949; 1950; Определи-
тель... 1951).

Зуб человека исследовался на основе об-
щепринятых в российской антропологии ме-
тодик и подходов (Бужилова 2005; Ващае-
ва 1976; Зубов 1968; 1973; 1974; 1984; 2006; 
Зубов, Халдеева 1989; 1993; Халдеева и др. 
2011). Также есть малодиагностичный фраг-
мент человеческого крестца.

Изучен характер микростирания эмали 
верхнего зуба М2 Bison bonasus из пласта 29 
2015 года раскопок. Исследование проведе-
но при помощи цветного 3D лазерного ска-
нирующего микроскопа Keyence VK-9700 
Generation II (ЮНЦ РАН). Проведен подсчёт 
примерной частоты царапин и ямок на линг-
вальном (внутреннем) крае эмали второго 
верхнего моляра на площади 0,4 × 0,4 мм. Этот 
вид анализа позволяет восстановить, чем пи-
талось животное в период гибели. Сравнение 
с данными по другим ныне живущим живот-
ным позволяет отнести его тип питания к ли-

В. В. Титов, В. Ф. Кашибадзе, К. В. Дюжова, Г. В. Ковалева, С. В. Куршаков, П. Д. Фролов, А. С. Тесаков
Палеоэкологические характеристики энеолита Нижнего Дона (на основании материалов 
из  многослойного памятника Раздорское I)
Палеоэкологические реконструкции эпохи энеолита для территории юга Восточной Европы были выполнены по ма-

териалам наиболее изученного в регионе поселения Раздорское I. Данные, полученные в результате комплексных 
антропологических, археозоологических, археоихтиологических, малакологических, палинологических и микроальго-
логических исследований шести энеолитических слоёв памятника Раздорское I, указывают на остепнённый ландшафт 
в окрестностях поселения. Обширные пойменные и байрачные леса сочетались с сосновыми борами на водоразде-
лах. Разнообразие биотопов позволяло местному населению заниматься как отгонно-пастбищным скотоводством, так 
и охотой на разнообразных крупных копытных и пушных зверей, птиц. Рыболовство имело третьестепенное значение 
в процессе добычи пищи.
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нология, 
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Археологиче-
ская 

периодизация

Культуры Слой Хронология 
(лет назад)

Грызуны Палинологические дан-
ные, климат
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ск
ий

средневековье cалтово-
маяцкая

14 1100—1000 Spalax 
microphthalmus, Mus 
musculus, Sicista sp., 
Cricetus cricetus, 
Microtus ex gr. arvalis, 
Arvicola terrestris

Споро-пыльцевые спектры 
близки к современным.

ж
ел
ез
ны
й 
ве
к поздний Увеличение площади лесов, 

мезофитный травяной покров, 
увлажненный климат.

ранний cкифо-
сарматская

13 2400—2200

ср
ед
ни
й

Су
бб
ор
еа
ль
ны
й

бр
он
зо
вы
й 
ве
к

поздний белозер-
ская

12
11

3100—2900 Muridae gen. (мелкая 
форма), Spalax 
microphthalmusсрубная 10 3400—3200 Увеличение площадей боров 

и пойменных лесов, увели-
чение количества пыльцы 
маревых, уменьшение слож-
ноцветных, распространение 
ксерофитных злаков, степей, 
земледелие, климат аридный, 
засоление пойменных почв.

средний катакомб-
ная

9 3700—3400 Microtus ex gr. arvalis, 
Lagurus sp.

ранний позднеям-
ная (регин-
ская)

8 4200—4000 Microtus ex gr. arvalis, 
Muridae gen. (мелкая 
форма)

эн
ео
ли
т

поздний константи-
новская

7 4500—4200 Castor fi ber Сосновые боры, пойменные 
леса, увеличение маревых, 
уменьшение сложноцветных, 
распространение ксерофит-
ных злаков, степей, зем-
леделие, климат аридный, 
засоление пойменных почв.

развитой майкоп-
ская

6 5000—4500 Apodemus (Sylvaemus) 
ex gr. sylvaticus

хвалынская 5 5500—5000 Microtus ex gr. arvalis Уменьшение сосновых боров, 
расширение пойменных 
широколиственных лесов с 
участием дуба и граба

Су
ба
тл
ан
ти
че
ск
ий

среднесто-
говская

4 Sciuridae gen., 
Muridae gen., 
Apodemus (Sylvaemus) 
fl avicolis

ранний мариуполь-
ская

3
2

6500—5500 Castor fi ber, Sciuridae 
gen., Apodemus 
(Sylvaemus) ex gr. 
sylvaticus, Apodemus 
(S.) fl avicollis, Microtus 
ex gr. arvalis-socialis

Сосновые боры, береза, дуб, 
липово-вязовые пойменные 
леса, злаково-разнотравная 
растительность, климат 
увладненный, земледелие (?)

неолит ракушечно-
ярская

1 9470 ± 300 Сосновые боры, береза, 
пойменный лес из вяза, липы, 
лещины, злаковое разнотра-
вье (мезофитный покров)

Таблица 1.
Результаты естественнонаучных исследований 

многослойного поселения Раздорское I 

* Примечания: слои даны по Кияшко 1987; данные по грызунам: по Титов 2000; Байгушева и др. 2004, с из-
менениями; палинологические данные: по Кременецкий 1997, с дополнениями.

стоядным, травоядным, фруктоядным или 
смешанно питающимся формам (Solounias, 
Semprebon 2002). Имеющиеся литератур-
ные (Rivals et al. 2007) и собственные данные 
по типам питания рецентных и ископаемых 
бизонов позволяют сравнить с ними образец 
из Раздорского I.

Результаты исследований

Антропологические данные

В нашем распоряжении имеется изо-
лированный левый второй нижний пре-
моляр. Исследованный зуб (рис. 1) име-

ет небольшую двубугорковую коронку вытя-
нутой эллиптической формы с преобладанием 
вестибуло-лингвального диаметра. Размеры 
обоих бугорков сопоставимы, но вестибу-
лярный несколько больше. Бугорки разделе-
ны непрерывной межбугорковой бороздой, 
имеющей V-образную форму. Лингвальный 
бугорок чуть выше вестибулярного. Объект 
имеет сросшиеся корни, фактически один ко-
рень, слегка расщепленный на верхушке. Зуб 
был расположен в плотном зубном ряду, судя 
по наличию выраженных контактных фасе-
ток: крупной — на дистальной стенке корон-
ки, в зоне контакта со следовавшим первым 
моляром, небольшой — на мезиальной стен-
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ке коронки. Отмечена легкая «моляризация» 
за счет дифференциации дисто-лингвального 
отдела коронки.

Балл стертости (по шкале Зубова-Гера-
симова) — 2—3 (наблюдаются сошлифован-
ные поверхности на некоторых участках ко-
ронки, вершины бугорков сглажены и округ-
лены, на них зафиксированы пятна открытого 
дентина). Предполагаемый возраст индивида 
30—35 лет, что соответствует средней продол-
жительности жизни в эпохи неолита-бронзы 
(Бужилова 2005: 16—17).

Одонтометрические характеристики зуба 
укладываются в пределы вариабельности раз-
меров нижних премоляров человека Homo 
sapiens (Зубов 2006: 22): высота зуба 21,8 мм, 
высота коронки 6,4 мм, мезио-дистальный диа-
метр коронки 6,2 мм, вестибуло-лингваль ный 
диаметр коронки 7,8 мм. Обращает на себя 
внимание относительно длинный корень ис-
следуемого премоляра. Интерпретация выяв-
ленной особенности затруднительна вслед-
ствие отсутствия сравнительных данных. На 
зубе не обнаружены архаические особенно-
сти. Его характеристики представляют обыч-
ные морфологические вариации, встречаю-
щиеся как в ископаемых, так и в современных 
группах Homo sapiens.

На зубе не выявлены признаки гипоплазии 
эмали — маркера стрессовых условий, в пер-
вую очередь — пищевых, на ранних этапах 
онтогенеза. Можно предполагать относитель-
ное благополучие жизненных условий и ка-
чества жизни в детстве и у индивидуума, и, 
возможно, у группы, к которой он принадле-
жал. На коронке зуба фиксируется точечное 
поражение кариесом в крайней дистальной 
зоне, в месте контакта с первым нижним мо-
ляром. Кроме того, на дистальной поверхно-
сти шейки, в нижней трети коронки находится 
пигментированный и несколько углубленный 
участок, который диагностируется как началь-
ная стадия пришеечного кариеса. Практиче-
ски по всей эмалево-цементной границе фик-
сируется отложение зубного камня, наиболее 
заметное с лингвальной стороны и имеющее 
гигиеническую основу в связи с недостаточ-
ным удалением остатков пищи. Однако эмаль 
пришеечной зоны коронки является наибо-
лее тонкой и уязвимой для развития кариоз-
ных процессов, которые являются маркера-
ми наличия или преобладания в рационе угле-
водной пищи. Отсюда можно предположить 
оседлый образ жизни группы, к которой при-
надлежал оставивший этот зуб индивид. По 
краю окклюзивной поверхности вестибуляр-
ного бугорка отмечены прижизненные микро-

травматические сколы эмали, что может сви-
детельствовать о накусывании твердых объек-
тов при приеме пищи.

Премоляры человека несут мало расово- 
диагностических признаков. Однако по бед-
ности одонтоглифического рельефа исследу-
емого зуба можно предположительно отнести 
его владельца к западноевразийской (европео-
идной) группе популяций (Ващаева 1976).

Археозоологические данные

Остатки крупных и мелких млекопита-
ющих, птиц. Анализу подвергнуты остатки 
крупных млекопитающих, полученные в ходе 
раскопок 2014—2015 гг. (табл. 2). Кости круп-
ных млекопитающих из изученных слоёв ма-
лочисленны, что затрудняет сделать досто-
верные выводы. Однако заметно, что во всех 

Рис. 1. Второй нижний левый премоляр человека 
из энеолитических слоев памятника Раздорское I: 1 — 
вид жевательной поверхности; 2 — вестибулярный 
вид; 3 — дистальный вид; 4 — мезиальный вид (фото 
С. В. Куршакова).

Fig. 1. The second left lower human premolar from Eneolithic 
layers of Razdorskoe I site: 1 — occlusial view; 2 — ves-
tibular view; 3 — distal view; 4 — mesial view (photo by 
S. V. Kurshakov).
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горизонтах преобладают костные остатки 
крупного рогатого скота (37 %) и мелкого ро-
гатого скота (26 %). На долю диких животных 
приходится 20,3 % всех находок.

Остатки домашних копытных представле-
ны преимущественно сильно раздробленны-
ми длинными костями передних и задних ко-
нечностей (без дистальных частей), ребрами, 
фрагментами таза и позвонков. На многих ко-
стях отмечены следы разрубов и расщепле-
ния. Неполная фаланга кабана (свиньи?) про-
сверлена. Есть немногочисленные обожжен-
ные кости (пл. 26: кв. А IХ, Б VIII). От лошади 
в выборке присутствует только мелкая кость 
запястья (без следов обработки).

Зубы зубра (Bison bonasus) из пластов 27 
и 28, вероятно, принадлежали одному живот-

ному. Кроме зубов, зубру, вероятно, принад-
лежали фрагменты раздавленных диафизов 
трубчатых костей (плечевой или бедренной). 
Остатки лисы представлены изолированным 
верхним клыком. От зайца имеется разрушен-
ная локтевая кость. Остатки грызунов пред-
ставлены изолированными зубами и костями 
посткраниального скелета. От птицы (разме-
ром с утку) сохранился только фрагмент диа-
физа плечевой кости.

Остатки рыб. По костным остаткам рыб 
из энеолитических слоёв определено шесть 
таксонов: стерлядь (Acipenser ruthenus), осетр 
(Acipenser sp.), лещ (Abramis brama), плотва 
(Rutilus rutilus), рыбы сем. карповых (Cyprinidae 
gen. indet.) и сом (Silurus glanis). Относятся 
идентифицированные рыбы к 3 семействам 

 Слои (по Кияшко 1987) Слой 7 Слой 6 Слой 5 Слой 4 Слой 3 Слой 2 Всего
Вид                Пласт (2015 г.) п. 26 п. 27 п. 28 п. 29

Домашние животные
Овца (Ovis aries) 4 7 3 14
Корова (Bos taurus) 6 2 5 7 20
Лошадь (Equus caballus) 1 1
неопределимые 3 3 6

Дикие животные
Заяц-русак (Lepus europaeus) 1 1
Лисица (Vulpes vulpes) 1 1
Свинья/кабан (Sus scrofa) 1 1
Зубр (Bison bonasus) 1 2 2 5
Бобр (Castor fi ber) 1 1
Белка (Sciuridae gen.) 1 1
Лесная мышь (Apodemus ex gr. 
sylvaticus)

1 1 1 3

Желтогорлая мышь (Apodemus 
(Sylvaemus) fl avicollis)

1 1

Серая полёвка (Microtus ex gr. 
arvalis-socialis)

2 1 2 5

Птица 1 1 1
Останки человека

Homo sapiens 1 1 2
Всего 1 1 3 3 1 14 4 14 23 61

Таблица 2.
Количественные показатели находок костей млекопитающих и птиц 

из энеолитических слоёв памятника Раздорское I

Слои (по Кияшко 1987) Слой 7 Слой 6 Слой 5 Слой 2
Вид                           Пласт (2015 г.) пл. 26 пл. 27 пл. 28 пл. 29 Всего
Стерлядь (Acipenser ruthenus) 1 1
Осётр (Acipenser sp.) 5 2 10 17
Лещ (Abramis brama) 2 1 3
Плотва (Rutilus rutilus) 4 1 10 15
Карповые (Cyprinidae gen. indet.) 3 5 1 39 48
Сом (Silurus glanis) 6 4 30 3 43

Всего 7 3 6 13 6 30 62 127

Таблица 3.
Количественные показатели определимых находок костных остатков рыб 

из энеолитических слоёв памятника Раздорское I 
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(Acipenceridae, Cyprinidae и Siluridae). Видо-
вой состав рыб из исследованных горизонтов 
примерно одинаков (табл. 3). Небольшое ко-
личество находок не позволяет делать досто-
верные выводы о количестве и составе вылав-
ливаемых рыб. Из пластов 26, 27, 28 наиболь-
шее количество находок принадлежит сому. 
Однако из пл. 29, порода из которого под верг-
лась промывке через сито с ячеёй 1 мм, около 
80 % костных остатков относится к предста-
вителям сем. карповых (в т. ч. плотве). Обыч-
ными являются остатки осетровых (до 16 % 
в пл. 29).

Все представленные виды рыб встречают-
ся в современном Азово-Донском бассейне. 
Они являлись массовыми до тех пор, пока не 
увеличилась промысловая нагрузка.

Раковины моллюсков. Раковины мол-
люсков были получены из пл. 29 (слой 2 
по Кияшко 1987). Малакофауна представ-
лена современными наземными моллюска-
ми (Vallonia, Chondrula) и пресноводными 
(Viviparus, Bithynia, Borysthenia) брюхоноги-
ми моллюсками и двустворчатыми моллюска-
ми рода Unio (табл. 4). Малочисленность по-
следних в сборах предполагает отсутствие их 
целенаправленной добычи и случайном зано-
се на поверхность почвы. Хотя В. Я. Кияшко 
(1987: 73) и К. В. Кременецкий (1991: 117) от-
мечали наличие створок раковин в основании 
слоя 2.

Все определённые формы являются вида-
ми, до сих пор обитающими на Нижнем Дону, 
кроме Borysthenia naticina. Её современный 
ареал в Восточной Европе охватывает бас-
сейны Днепра, Южного Буга, Дуная, Немана 
и Вислы, часто встречается в четвертичных 
отложениях бассейна Дона.

Археоботанические данные

Пыльца и споры растений. Все изучен-
ные спорово-пыльцевые спектры разреза отно-
сятся к степному типу (рис. 2). В группе пыль-
цы древесных пород преобладает сосна (Pinus 
sp.). В значительной степени на формирование 
древесной части спектра оказывает влияние 
пыльца дуба (Quercus sp.), березы (Betula sp.), 
ольхи (Alnus sp.) и вяза (Ulmus sp.).

Доминирующая роль в травянистой ча-
сти спектра принадлежит представителям се-
мейства маревых (Chenopodiaceae) (до 55 %) 
и полыни (Artemisia sp.) (до 50 %). Содержа-
ние пыльцы растений семейства астровых 
(Asteraceae) и злаков (Poaceae) также высоко 
и достигает в некоторых образцах 20 %. Пыль-
ца разнотравья — зонтичных (Apiaceae), бо-

бовых (Fabaceae), яснотковых (Lamiaceae), 
капустных (Brassicaceae) — широко пред-
ставлена на всех глубинах. В некоторых гори-
зонтах разреза отмечаются единичные пыль-
цевые зерна водных и околоводных расте-
ний — осоковых (Cyperaceae), ежеголовника 
(Sparganium sp.).

Споры немногочисленны и представлены 
преимущественно растениями, среди которых 
преобладают папоротники (Polypodiaceae). 
Кроме них, отмечены споры сфагновых мхов. 
Общее количество спор не превышает 3 %.

Диатомовые водоросли. Створки ди-
атомовых водорослей были обнаружены 
на уровне третьего, четвёртого и седьмого 
энеолитических культурных слоёв1. Их мало-
численность и плохая сохранность не позво-
ляют сделать однозначные выводы о том, оби-
тали ли эти организмы в почве (in situ), или же 
были принесены людьми из водоёма; невоз-
можно также осуществить детальную рекон-
струкцию условий среды на их основе.

Качественное и количественное рас-
пределение находок по всему разрезу име-
ло незначительные отличия. Наиболее насы-
щены створками были образцы, отобранные 
на глубине 2,8 м, 4,2 м, 5,0 м (табл. 5). Всего 
определено 16 таксонов рангом уровня рода 
и ниже. Чаще всего были отмечены предста-
вители родов Nitzschia, Hantzschia, Luticola, 
Navicula, Opephora. Помимо них, в образцах 
встречались представители родов Epithemia, 

1 Выделение слоев по: Кияшко 1987.

Вид пл. 29,
кол-во 
(экз.)

Наземные брюхоногие моллюски
Валлония ребристая (Vallonia costata) 41
Валлония красивая (Vallonia pulchella) 43
Валлония (Vallonia sp.) 10
Хондрула трёхзубая (Chondrula tridens) 10

Пресноводные брюхоногие моллюски
Живородка (Viviparus viviparus) 1
Живородка (Viviparus sp.) 1
Битиния (Bithynia tentaculata) 1
Затворка (Borysthenia naticina) 1

Пресноводные двустворчатые моллюски
Перловица (Unio sp.) 2

Всего 110

Таблица 4. 
Количественные показатели 
находок раковин моллюсков 
из пл. 29 (поздний энеолит) 

памятника Раздорское I (2015 г.) 
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Amphora, Diploneis, Tryblionella, наиболее ти-
пичные для эпифитной (обрастания) и дон-
ной флоры водоемов. Практически все таксо-
ны, идентифицированные до вида, относятся 
к пресноводным широко распространенным 
космополитным видам: Hantzschia amphioxys 
(Ehrenberg) Grunow, Luticola mutica (Kützing) 
Mann, Epithemia turgida (Ehrenberg) Kützing, 
Diploneis elliptica (Kützing) Cleve, Navicula 
cryptocephala Kützing, Amphora pediculus 
(Kützing) Grunow ex A. Schmidt, Opephora 
martyi Héribaud-Joseph, Fragilaria construens 
var. triundulata Reichelt in Østrup, Tryblionella 
levidensis W. Smith (рис. 3).

Относительно показательные данные о ви-
довом разнообразии диатомовых водорослей 
получены из седьмого верхнего энеолитиче-
ского слоя: здесь обнаружены створки 15 так-
сонов. Среди типичных эпифитов, которые 
чаще всего обитают в обрастаниях высшей 
водной растительности и макрофитов мож-
но указать Amphora sp., Amphora pediculus, 
Epithemia turgida, Fragilaria construens var. 
triundulata, Luticola mutica. Учитывая невы-
сокую численность створок, а также близость 
водоема, они могли попасть на место обнару-
жения, как вместе с попавшими из водоема 
высшими растениями (например, тросnником, 
рогозом и т. п.), так и с рыболовными снастя-
ми (лодки, сети и пр.). Не исключается также 

и перенос сворок диатомовых воздушным пу-
тем.

Анализ палинологических данных из об-
разцов того же горизонта показал заметное 
увеличение пыльцы древесных пород и спор 
папоротников, что может свидетельствовать 
об общем увлажнении климата в этом период. 
Соответственно, можно предположить, что 
водоем в этот период находился ближе к изу-
чаемому разрезу, и площадь береговой линии, 
заросшей околоводными растениями, была 
больше.

Образцы, отобранные на глубине от 3 
до 5 метров, не отличались ни видовым разно-
образием, ни обилием створок. Лишь на уров -
не 4,2 м отмечено еще одно значительное уве-
личение створок Opephora martyi и Luticola 
mutica, что также можно объяснить как есте-
ственным, так и антропогенным заносом.

Обсуждение

Пресноводная малакофауна, ихтиофау-
на и диатомовая флора характеризуют круп-
ный пресноводный проточный водоём с хо-
рошей аэрацией и прибрежной водной рас-
тительностью. Вероятно, гидрологические 
условия реки Дон в эпоху энеолита незначи-
тельно отличались от современных (до за-
регулирования стока). Наземные брюхоно-

Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза энеолитических слоев памятника Раздорское I.

Fig. 2. Spore-pollen diagram of the Eneolithic layers cross section of Razdorskoe I site.
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гие моллюски (Vallonia pulchella и Vallonia 
costata), многочисленные мелкие раковины 
которых встречены в пл. 29, свидетельствуют 
о наличии в раннем энеолите умеренно влаж-
ных и влажных биотопов с лесостепной, ку-
старниковой, луговой и степной раститель-
ностью. Они обитали среди травы и мха, под 
корой упавших деревьев и в трухлявых пнях. 
Находки раковин Chondrula tridens, а так-
же зубы серой степной полёвки указывают 
на присутствие остепнённых участков (Стой-
ко, Булавкина 2010: 48). Наличие в энеолити-
ческих слоях остатков лесной и желтогорлой 
мыши, белки и бобра также подтверждает 
наличие обширных пойменных лесов (Титов 
2000: 335; Байгушева и др. 2004: 35). Ассоци-
ация охотничьих видов животных (зубр, ка-
бан, бобр, лисица) также характерна для ле-
состепи.

Костные остатки млекопитающих свиде-
тельствуют о хорошо развитом скотоводстве 

(довольно мелкая порода МРС и коровы). Ве-
роятно, имелись одомашненные лошади. При 
этом жители поселения довольно активно охо-
тились с целью добычи как мяса, так и шкур. 
Поскольку наблюдается довольно широкий 
спектр охотничьих объектов, предпочтений 
в охоте не наблюдается.

Анализ характера микростирания эмали 
зуба зубра из раннего энеолита Раздорское I 
показал значительное преобладание круп-
ных царапин над ямками. Это свидетельству-
ет о преобладании травянистой раститель-
ности в его рационе. Сравнение с данными 
по плейстоценовым и современным предста-
вителям рода Bison показало, что зубр, оби-
тавший на территории Нижнего Дона в на-
чале энео лита, имеет сходные характери-
стики с рецентным степным бизоном Bison 
bison bison и существенно отличается от лес-
ных бизонов Bison bison athabascae (рис. 4). 
Заметны отличия и от позднеплейстоцено-

Род, вид, автор Возраст Экология вида
поздний 
энеолит, 

конец IV тыс. 
до н.э.

энеолит, 
середи-
на IV тыс. 
до н.э.

ранний энео-
лит, конец 
V — начало 

IV тыс. до н.э.

Глубина, м

2,8 4,2 5,0
Amphora pediculus (Kützing) 
Grunow ex A. Schmidt 

1 — — пресноводный, космополит, 
эпифитный (обрастания)

Amphora pediculus (Kützing) 
Grunow ex A. Schmidt 

1 — — пресноводный, космополит, 
эпифитный (обрастания)

Amphora sp. (обломок) 3 1 1 —
Diploneis elliptica (Kützing) 
Cleve

1 1 пресноводный, космополит, 
эпифитный и бентосный 

Epithemia sp. (обломок) 1 — — —
Epithemia turgida (Ehrenberg) 
Kützing 

1 — — солоноватоводно-пресно вод ный вид, 
литоральный, эпифитный

Fragilaria construens var. 
triundulata Reichelt in Østrup

1 — — космополит, литоральный, бентосный

Hantzschia amphioxys 
(Ehrenberg) Grunow

2 — — пресноводный, космополит, 
бентосный

Hantzschia sp. (обломок) 1 4 — —
Gyrosigma sp. (обломок) 1 — — —
Luticola mutica (Kützing) 
D.G. Mann

2 3 — пресноводно-солоновато водный, 
космополит, нередко в обрастаниях

Navicula cryptocephala Kützing 1 — — пресноводно-солоновато водный, 
космополит, бентосный

Navicula sp. (обломок) 1 — — —
Nitschia sp. (обломок) — — 3 —
Opephora martyi Héribaud-
Joseph

2 6 1 космополит, литоральный, бентосный 
и эпифитный

Tryblionella levidensis W. Smith 1 — — пресноводно-солоноватоводный, 
космополит, бентосный

Таблица 5.
Количественные показатели створок диатомовых водорослей 

из энеолитических слоев памятника Раздорское I 
и их экологическая интерпретация
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Рис. 3. Створки диатомовых водорослей в образцах из слоя 7 памятника Раздорская I (глубина 2,8 м): 1—3 — 
Opephora martyi Héribaud-Joseph; 4—5 — Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow; 6 — Gyrosigma sp.; 7, 
8 — Diploneis elliptica (Kützing) Cleve; 9 — Epithemia turgida (Ehrenberg) Kützing; 10 — Luticola mutica (Kützing) 
D. G. Mann; 11 — Navicula cryptocephala Kützing; 12 — Fragilaria construens var. triundulata Reichelt in Østrup.
CM. Масштабная линейка: 1—5, 7—12 — 10 μm, 6 — 50 μm.

Fig. 3. Diatoms valves from layer 7 of the Razdorskoe I site (depth 2.8 m): 1—3 — Opephora martyi Héribaud-Joseph, 4—5 — 
Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow, 6 — Gyrosigma sp., 7—8 — Diploneis elliptica (Kützing) Cleve, 9 — Epithemia turgida 
(Ehrenberg) Kützing, 10 — Luticola mutica (Kützing) D. G. Mann, 11 — Navicula cryptocephala Kützing, 12 — Fragilaria construens var. 
triundulata Reichelt in Østrup.
LM. Scale bars: 1—5, 7—12 — 10 μm, 6 — 50 μm.



Stratum plus

№2. 2018

312 В. В. Титов, В. Ф. Кашибадзе, К. В. Дюжова, Г. В. Ковалева, С. В. Куршаков и др.

 

вых Bison priscus с территории Приазовья, 
которые, скорее всего, в значительной сте-
пени обладали смешанным питанием травя-
нистой растительностью, листвой и побега-
ми (Байгушева и др. 2014).

Это даёт нам возможность подтвердить 
обычность охоты местных жителей на остеп-
нённых участках, прилежащих к территории 
поселения. Вероятно, зубр входил в «степ-
ной» спектр крупных копытных, добываемых 
в степи, наряду с куланом и сайгой, остатки 
которых также были ранее обнаружены в сло-
ях памятника (Байгушева и др. 2004).

Современный европейский зубр облада-
ет широкими экологическими адаптациями, 
но на данный момент Bison bonasus обитает, 
преимущественно, в широколиственных ле-
сах. Ареалы этих животных стали приуро-
ченными к лесным массивам в результате ак-
тивного антропогенного пресса. Полученный 
нами результат свидетельствует о том, что 
в начале энеолита на Нижнем Дону интенсив-
ность охоты на зубров была ещё не очень зна-
чительной.

Судя по изученным костным остаткам, 
рыбы были второстепенным объектом добы-
чи. Рыболовство имело, скорее всего, несисте-
матический характер. Вылавливалась преиму-
щественно некрупная рыба. Максимальный 

размер сома, который удалось восстановить, 
составил около 230 см. Такой экземпляр в из-
ученный коллекции представлен единично. 
Обычно отлавливались сомы размером от 80 
до 150 см, возрастом от 6 до 12 лет. Подоб-
ная же ситуация со снижением роли рыболов-
ства отмечалась и для энеолитических слоёв 
расположенного в непосредственной близо-
сти памятника Ракушечный Яр (о. Поречный, 
Усть-Донецкий р-он, Ростовская обл.) (Кур-
шаков 2012: 14).

Анализ спорово-пыльцевых спектров 
в значительной степени подтвердил выво-
ды К. В. Кременецкого (1991: 124; 1997: 
42). Показано, что на протяжении всего из-
ученного периода на прилегающей к по-
селению территории была распространена 
разнотравно-луговая растительность. Уча-
стие же интразональных лесных сообществ 
претерпевало некоторые изменения. При-
сутствие на протяжении всего энеолита от-
носительно высокого содержания пыльцы 
сосны, указывает на ее стабильное произрас-
тание на песчаных террасах Дона, при этом 
на этапе перехода от раннего к среднему эне-
олиту занятые сосной площади незначитель-
но расширились. Пойменные леса, состоя-
щие главным образом из дуба, вяза, березы 
и ольхи, а также байрачные леса с преобла-
данием дуба занимали увлажненные места 
обитания с наиболее благоприятными ми-
кроклиматическими условиями. В раннем 
энеолите в составе пойменных и байрачных 
лесов преобладал дуб, заметно участие вяза, 
присутствие пыльцы липы указывает на ее 
произрастание в пойменных лесах. В после-
дующем лесные площади постепенно умень-
шаются. Ближе ко второй половине энео-
лита лесные сообщества восстанавливают 
свои позиции, однако состав их изменяется. 
В значительной мере расширяются площа-
ди дубрав, присутствие вяза и липы сокра-
щается.

В формировании местной растительно-
сти на разных этапах существования поселе-
ния Раздорское I заметное влияние оказывал 
антропогенный фактор. В среднем энеоли-
те выделен период усиления антропогенной 
нагрузки на окружающий растительный по-
кров, во время которого происходило расши-
рение нарушенных сообществ, вероятнее все-
го, за счет выпаса скота. Увеличение в спек-
трах пыльцы культурных злаков (Cerealia) 
на уровне пятого энеолитического культур-
ного слоя может свидетельствовать о том, 
что, помимо скотоводства, здесь активно раз-
вивалось земледелие.

Рис. 4. График соотношения средних значений ямок 
и царапин на эмали листоядных, травоядных, фрук-
тоядных и смешанноядных животных в сравнении 
с плейстоценовыми и современными представителя-
ми р. Bison и зубром из раннего энеолита памятника 
Раздорское I. 

Fig. 4. The ratio of mean values of pits and scratches at 
enamel of leaf browsers, grazers, fruit and mix browsers in 
comparison with Pleistocene and recent representatives of the 
genus Bison and auroch from early Eneolithic of Razdorskoe I 
site.
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Заключение

Анализ комплекса археозоологических, 
антропологических и микропалеонтологиче-
ских данных позволил реконструировать па-
леоэкологические условия обитания в рай-
оне энеолитического поселения Раздорское I 
на Нижнем Дону. Показано, что в этом рай-
оне произрастали обширные широко- и мел-
колиственные пойменные леса. На водораз-
делах преобладали степные пространства, 
а местами на песчаных участках — сосновые 
боры. На прилегающей к поселению терри-
тории была распространена разнотравно-
луговая растительность, со значитель-
ным участием компонентов, присущих на-
рушенным местообитаниям. Скорее всего, 
ландшафт в районе поселения был разбит 
овражно-балочной сетью.

Население, жившее в достаточно благопри-
ятных условиях, активно занималось отгонно-
пастбищным скотоводством, наряду с актив-
ной охотой на крупных копытных и пушных 

зверей, птиц. Из костей и рогов диких и до-
машних животных изготавливались различ-
ные орудия, приспособления и украшения. 
В частности, из слоя 2 среди находок пред-
метов раннего энеолита отмечались костяные 
острия, проколки, крупные мотыгообразные 
орудия (Кияшко 1994: 75, 79). Жители также 
активно использовали ресурсы крупной реки 
(ловля рыбы, использование рогоза и трост-
ника и проч.). В рационе населения также при-
сутствовало достаточное количество углевод-
ной пищи.

Сочетание остатков диких и домашних жи-
вотных в культурных слоях энеолита на тер-
ритории Нижнего Подонья известно и из дру-
гих памятников. Например, из нижних сло-
ёв Самсоновского поселения (хут. Крымский, 
Усть-Донецкий р-н, Ростовская область, Рос-
сия), датируемые ранним энеолитом (II этап 
функционирования поселения), происходят 
кости диких (зубр, олень, заяц, тушканчик) 
и домашних (корова, овца, свинья, собака, ло-
шадь?) животных (Гей 1997: 123).
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