
Первые погрешности опрелаления ИЧО возникают уже при оборе феунно- 
тических остатко в , вследствие некорректности технических приемов, 
применяемых в  полевой археологах.

4. Несмотря на большое количество имеющихся методов «пределе*j 
»ия количества особей в археозоологии» остается  неразрешенной про
блема их адекватности количеству «ивотных, имевшихся в  дейотните^ь» 
ности. При применении МЧО неоходкмо вносить коррективы, связанные ! 
с влиянием на индекс МЧО полноты сбора коллекции, количества р а с -  ’ 
копочкых единиц, стратиграфии и других факторов,

Ф„Н. ЛисецкиЙ i

ЯОЧВЕНШ-АРЖ^ОГИЧЕ(ЗКИЙ МЕТОД 
(ПО И А ТБ Ш Ш  СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНУ)

В обосновании почвенно-археологического метода изучения эво
люции почв и датирогок археологичеоних памгшыков использованы ре
зультаты собственных исследований т .  90 датированных объектах в  ̂
Нижнем П одукав 'е , Приднестросье, Побухье, Приазовье и Крыму, а 
также опубликованные материалы по степи Украины /Золотун , 1976; 
Иванов, 1988 и д р . / .  Выборка дат по черноземам обыкновенным сос
тавила Ю ,  по черчозеиаа южным и темгю-каштановьаг кочван -  I3&.

Представляя процесс формирования гумусового горизонта почв во ; 
времени на датированных археологическими методгм» поверхностях в  ; 
виде динамического ряд а, в  нем мохно выделить два основных компо
нента: трендовая составляющая* характерлзущ ая становление почв» 
как  естественно-исторического тела от нуль-ыомента до к в а зи р а в и о  
веского состояния о факторами ср ед а , и периодические колебания, j 
обусловленные ритш'гкой ^ ^ т а р ш ч й о к и х  условия той или иной сте
пени повторяемости (от наиболее вероятно значимого для почв Цикла 
солнечной активности в  600 лет /О дда, 1970/ до периодов голоцена), > 
а такие их интерференций. Применительно к условиям степной и сухо
степной зо я  Украины обэдуз направленность (тренд) процесса Форииро- . 
ванкя гумусового горизонта ( й , км) ка породах суглпяистого состава 
на протякении голоцена (Т , годы) отряяапт следующие аналитические 
значимости: '

для черноземов обьт-кновенных -  ' 1 •
Н * 1000 ( Г - -0,89*ехр ( -  0 ,00018 Т )) ; С I )

для черноземов тгннх и темно-кактв.човух почв -
& * 850 ( I  -  -0 ,8 8 -ехр (0,000X5 t ) ) ,  . ; { 2 )
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Средние скорости формирования гумусового горизонта почв (мм/год) 

по хроноинтервалем голодена

Хрокоин- * Черноземы обык 'Черноземы кишке, темно-каштановые
тервалы . новенные почвы

0-1000 0,15 0,11
хооо-аюо 0,12 0,09.
<Ш)~3000 0,09 0,0ь
3000-4000 ” 0,03 0,07
4000-5000 ОМ 0,06
6000-6000 0,06 0,05
6000-7000 0,05 0,04
7000-8000 0,04 0,04
8000-9000 0,04 0,03
9000-10000 0,03 0,03

Рассчитанные по моделям (1,2) средние скорости формирования гуму
сового горизонта по хрснсинтервалац показали, что скорость почво
образования прежде всего завися! от степени онтогенетической зре
лости почвенного профиля, Црязды, определенная гаьерветаооть гуму- 
ооаккумулятивяого процесса, фиксируемая в формировании гумусового 
ж верхнего переходного, горизонтов (В+Е^), приближающихся по мощ
ности к пояиогодоценовщ* анйлогаи, отмечается ухе оо щкшествии 
3000 лет. Эго» о одной стороны, покезывает перпективнооть датиров
ки памятников средневековая и раннего железа с поыодв» диагности
ка морфология гумусовых профилей и последующего использования рас
четного педохронологического методе, основанного на формулах (Г, 
2). С другой сторот*, представляется проблематичным использование 
указе иного метода дл* датировок археологических объектов эпохи 
броаэм и энеолита* Эго связано о тем, что ощбки полевого опреде
ления моарюош генетических горизонтов аот иэ/~знз пространственной 
вариации, состава ащвй -  50 мм, сопоставимы а хрсаоинтервше 3-10 
тыс, лет о изменениями новости гумусового горизонта за несколько 
сотая лет»

Исход» и» обеспеченности фвктиэдсйиш данными, в иестояцве
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время наиболее достоверные результаты  датировок о помощь» педо- 
хронологического метода могут бить достигнуты для памятников УГ 
в . до н .э .  -  ХУ.в* н*э, ^сч егн ьге  формула для определения времени 
почвообра о оао ни я (последней даты существования археологического 
объекта) ко ^кскрованной  мощности гумусового горизонта имеют 
следующий вид;

для черноземов обыкновенных -
Т **-5556 (In  (1 -0 ,003) * 0 ,Ш );  (3)

для черноземов вяннх и темно-каштановых почв -
5 * -6250 (In  (I-O,O0II8H) + 0,133). О )

Для археологических памятников эвохи бронзы и энеолита, как 
показала наш проработка, надехнадш дйагноотичвскшш признаками, 
разновозрастных профилей пота могут быть признана скорости проиео» 
сов гумусонакопления к выщелачивания карйаяатов кальция, Ира этом 
учет региональных особенностей почвообразования и повышение надеж
ности датировок достигается при использовании метода хронорядов, 
когда для территориально близких почв ода» из профилей характери
зует датированная архвологЕчеокий памятник» а возраст других опре
деляет по скорости почвенных процессов методами интерполяпик и »к- 
отраполяцив. Сложность учета диагенетических изменений овойот почв 
в значительной мере затрудняет получение педохронологических оце
нок при анализе хронорядов погребенных поте. Однако во воех случа
ях корректное использование гючвенно-аведрнионнога и почвенно-гене- 
гическога подходе» для датировок археологических объектов н палео
географических реконструкций возможно дшюГ при разработке надежных 
математических моделей, в полной мере отрааащйх'ояеаифяку эволю
ции йочвеявой система т отдельных хроносрааах тяоцвт. Для дости
жения этой цела грейуехеа организация специальных нечвенво-врхео- 
логических «осмдешвшШ»

В*$. Sesp̂ jwB
о ш о т о т  тттшшт шшшх и шштт шштх ли~ 

5ЕЙШХ ЗДРВ № ШШЕГ0 ЯОДУЙАВЬЯ я тш кш да 'ярииоэдй
\  . ■ J

Цикрос1«шиадсшт (в иммерсионная препаратах) иоследованаен ма- '■< 
териада чегьгрвх литейных интриг? из собряхкя Варненского муаея, в i 
порядке культурного обмена экспонировавшихся в 1990 г„ на вштав- 
ке в Одесском археологическом музее» уотановлеао, что при ах **юш-: 
ней сходстве с амфаболо-хлорито-тадьковвдй литейными формами При
днепровья /Яетруш,, ISG&, от отличаются o r  последних как по сего-


