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Определяющее влияние на изменение окружающей среды в полупустынной и степной зонах 
Восточной Европы в голоцене оказывает изменение влажности. Первые носители неолитических 
культур на этой территории появляются в раннем голоцене при переходе от влажных к сухим условиям. 
Аридизация климата около 6200 лет до н.э способствовала локальным перемещениям населения и 
взаимодействиям между сообществами, что проявлялось в появлении новых элементов в технологии 
изготовления керамической посуды. Керамические традиции джангарского и каиршакского типов, 
сложившиеся в первый кратковременный «критический» эпизод ухудшения климата в полупустынной 
зоне, продолжают развиваться в традициях орловской культуры, которая формируется в степной зоне 
Нижневолжского региона. Формирование переходной от неолита к энеолиту прикаспийской культуры 
начинается около 5500 лет до н.э. в Северном Прикаспии. Появление синкретической керамики и первых 
свидетельств скотоводства было установлено на фоне кратковременных эпизодов климатической 
аридизации, которые сменяются эпизодами увлажнения в этот период. Энеолитические сообщества 
носителей хвалынской культуры, в экономике которой преобладает производящее хозяйство и 
появляются медные изделия, начинают распространяться уже в конце кратковременной аридизации 
климата около 4700 лет до н.э.  в полупустынной и степной зонах.

Ключевые слова: археология, ранний неолит Восточной Европы, орловская культура, прикаспийская 
культура, хвалынская культура, Мангышлакская регрессия, климатический эпизод 8,2 ka BP, аридизация 
климата.

PALEOCLIMATIC CHANGES AND THEIR INFLUENCE 
ON CULTURAL AND HISTORICAL PROCESSES DURING 

THE NEOLITHIC – ENEOLITIC IN THE CASPIAN 
AND LOWER VOLGA REGIONS2

M.A. Kulkova, A.A. Vybornov

The main role in changing of the environment in the semi-desert and steppe zones of Eastern Europe in the 
Holocene played the precipitation. The fi rst bearers of Neolithic cultures in this territory appeared in the Early 
Holocene during a transition from wet to arid climatic conditions. The climatic aridization around 6200 cal BC 
contributed to local population movements and interactions between communities. These processes led to the 
emergence of new elements in pottery technology and stone industry. The cultural traditions of the Dzhangar 
and Kairshak types, appeared during the short-term “critical” episode of climate deterioration in the semi-
desert zone, continued to develop in the Orlovka culture, formed in the steppe zone of the Lower Volga region. 
The formation of the Caspian culture, transitional from Neolithic to Chalcolithic, begins about 5500 cal BC in 
the Northern Caspian. The appearance of syncretic pottery and cattle breeding characterizes this culture. The 
short-term episodes of climatic aridization, which were followed by periods of humidifi cation, were registered 
in this time. Eneolithic communities of the Khvalynsk culture, in whose economy appeared copper production 
together with animal domestication, begin to spread already at the end of a short-term aridization of the climate 
around 4700 BC in semi-desert and steppe zones.

Keywords: archaeology, Early Neolithic of Eastern Europe, Orlovka culture, Caspian culture, Khvalynsk   
culture, Mangyshlak regression, climatic episode 8.2 ka BP, climate aridization.
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Введение
Появление в южной части территории 

Восточной Европы в раннем голоцене тради-
ции изготовления глиняной посуды среди 
местного мезолитического населения можно 
обозначить как своего рода феномен, который 
привел к переходу от мезолита к неолиту на 
всей территории Восточной Европы и доста-
точно быстрому продвижению неолитических 
культур на север из полупустынной и степной 
зон в лесную и тундровые зоны. Вероятно, 
географические особенности Восточно-Евро-
пейской равнины способствовали такому 
распространению носителей неолитических 
культур. В этой связи анализ появления и 
развития самых ранних неолитических памят-
ников на юге Восточно-Европейской равнины 
в контексте палеогеографических условий 
раннего голоцена является важной и интерес-
ной задачей. Переход к эпохе энеолита и появ-
ление производящего хозяйства также проис-
ходит в регионе полупустынной и степной 
зон Северного Прикаспия и бассейна Нижней 
Волги. Здесь складываются такие палеоге-
ографические условия в этот период, кото-
рые способствовали развитию сравнитель-
но новой хозяйственной стратегии для этого 
региона – производящего хозяйства, сначала 
представленного скотоводством и домести-
кацией, а после включающего использование 
металла.

Зона полупустыни Прикаспийского регио-
на охватывает возвышенность Ергени и север-
ную половину Прикаспийской низменности, 
продолжаясь к озеру Баскунчак и среднему 
течению реки Урал (Анучин и Борзов, 1991; 
Вольпе и Клупт, 1969; Калуцков, 2020). В 
раннем голоцене в раннеатлантический пери-
од одним из значительных событий здесь 
является Мангышлакская регрессия, которая 
произошла в Каспийском море около 6,2–5,4 
тыс. лет до н. э., в промежутке между позд-
нехвалынской и новокаспий ской трансгрес-
сиями (Свиточ, 2016). Это событие привело к 
падению уровня воды в Волге и ее протоках 
на 20–22 м ниже современного. Вдоль запад-
ного побережья Каспия была экспонирова-
на полоса дна шириной 10–15 км. Низмен-
ность Северного Прикаспия представляла 
собой осушенное дно с врезами палеопрото-
ков Волги, Терека, Кумы и Сулака. Восточ-
нее Каспийское море было преобразовано в 
обширное озеро, куда впадали палеоУрал и 

палеоЭмба. На осушенных участках накапли-
вались эоловые пески, а также аллювиальные 
алевриты, пойменные и озерные глины с боль-
шим количеством остатков пресноводных 
раковин. Дельта Волги заняла более низкое 
положение и переместилась на юг. Климат в 
начальный период Мангышлакской регрессии 
характеризуется как резко аридный. Полупу-
стынные и пустынные ландшафты с участ-
ками галофитной растительности занимают 
восточное побережье. На западном побережье 
распространялись сухие пустынные степи с 
преобладанием ксерофитов, с разнотравьем и 
отдельными участками лесных сообществ. В 
Северном Прикаспии в долинах рек и по бере-
гам озер и лиманов развивались отдельные 
древесные растительные сообщества (Свиточ, 
2016). Нужно отметить, что климат полупу-
стынь относится к ярко выраженному сухому 
континентальному типу с резкими перепада-
ми сезонных температур: жаркое лето (+23–25 
градусов) – холодные (–10–15) зимы. Клима-
тические весна и осень полупустынной зоны 
очень непродолжительны. Сильные морозы 
чередуются с оттепелями (Анучин, Борзов, 
1991; Вольпе, Клупт, 1969; Калуцков, 2020). В 
сухих степях и полупустынных зонах преоб-
ладают каштановые почвы, повышенная засо-
ленность почв препятствуют хозяйственному 
освоению этих земель (Дулов, 1983; Гераси-
мова, 2020). 

Для степного типа умеренного климатиче-
ского пояса летом характерны тепло и сухость, 
средняя температура июля колеблется в 
пределах от +20 до +23. Лето в степной поло-
се засушливое под воздействием юго-восточ-
ных и восточных ветров (суховеев). Зимой 
при сильных ветрах не накапливается боль-
шого слоя снега, он сосредоточивается лишь 
в оврагах и балках. Низкие средние январские 
температуры (до –15) способствуют силь-
ному промерзанию почв (Анучин, Борзов, 
1991; Вольпе, Клупт, 1969; Калуцков, 2020). 
В степной зоне наблюдается постепенный 
переход разнотравного растительного покро-
ва в злаковый (появляются ковыль, типчак и 
другие злаки), который в зоне полупустынь 
сменяется полынно-злаковой растительно-
стью, а в пустынях – полынью и солянками. 
Черноземы характерны преимущественно для 
открытых степей (Герасимова, 2020). 

Именно в таких географических услови-
ях раннего голоцена на освободившейся в 
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результате регрессии территории Прикаспий-
ской низменности, а также и выше по тече-
нию Волги, в Нижнем Поволжье появляются 
первые носители неолитических культур. 

Дальнейшие климатические изменения в 
этом регионе позднеатлантического периода 
соответствуют интервалу 5020–3790 лет до 
н. э. Как отмечает Н.С. Болиховская (2011), в 
этот период происходит распространение лесо-
степной растительности и самого высокого в 
голоцене количества термофильных и влаго-
любивых элементов в ее составе. По уровню и 
соотношению теплообеспеченности и влагоо-
беспеченности растительного покрова на сере-
дину этого периода попадает главный клима-
тический оптимум голоцена на исследуемой 
территории (Болиховская, 2011). Трансгрес-
сивная стадия Новокаспийского бассейна, для 
которой подъем уровня моря фиксируется на 
абс. высоте –18 (–28) датируется 4940–4400 
лет до н. э. (Варущенко и др., 1987). Импульс 
относительной континентальности климата 
был установлен в интервале 4500–4400 лет 
до н. э., что вызвало, в свою очередь, пони-
жение уровня моря (Болиховская, 1990). В 
древостое островных плакорных лесов, приу-
роченных к западинам, степным блюдцам, 
лиманам и другим понижениям с близким 
уровнем грунтовых вод, участвовали менее 
требовательные к условиям увлажнения поро-
ды – сосна, береза, берест, дуб черешчатый и 
др. (Яхимович, Сулейманова, 1986). В райо-
не Северного Прикаспия также преобладали 
лесостепи с сосновыми и широколиственны-
ми лесами из дуба, граба, липы и ясеня (Маев, 
Чепалыга, 2002). Эти географические усло-
вия, по-видимому, были благоприятными для 

распространения энеолитических сообществ 
в этом регионе. 

Сопоставление и корреляция хроноло-
гии появления и развития неолитических и 
энеолитических культур с климатическими 
изменениями в полупустынной и степной 
зонах Восточно-Европейской равнины дает 
возможность более точно и детально выявить 
процессы, приводящие к изменениям в хозяй-
ственной и социальной деятельности древних 
сообществ в это время, а также проследить 
особенности развития отдельных культур. 
Ранненеолитические культуры Северно-

Прикаспия и Нижнего Поволжья
Наиболее ранние памятники неолита на 

территории Восточной Европы были откры-
ты в регионе Северного Прикаспия (рис. 1). 
Они датируются на сегодняшний день около 
6690–6027 лет до н. э. (Кулгайси, Кугат IV) 
(Выборнов и др., 2016). Первые неолитиче-
ские сообщества относятся к каиршакско-
тентексорской культуре (Васильев, Выборнов, 
1988). Материальная часть стоянок этого реги-
она (Кугат IV, Каиршак III, Байбек, Тентексор, 
Таскудук I) (Выборнов и др. 2016; Гречкина 
и др., 2014; Дога и др., 2023) характеризуется 
плоскодонными сосудами. На раннем этапе 
развития орнаментация на них представле-
на прочерками и отдельными наколами, а на 
позднем наколами в отступающей технике. 
Каменный инвентарь изготовлен в пластин-
чато-отщеповой технике, на раннем этапе 
доминируют формы орудий в виде сегментов, 
а на позднем этапе трапеции с подработкой по 
всей внешней поверхности. Жилища характе-
ризуются округлой формой (Выборнов и др., 
2022, с. 83–85). В Северо-Западном Прика-

Рис. 1. Схема расположения культур раннего неолита на территориях Северного Прикаспия и Нижней Волги.
Fig. 1. Location of Early Neolithic cultures in the the Northern Caspian and Lower Volga regions.
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спии стоянки раннего неолита представле-
ны памятниками Джангар, Ту-бузгу-худук I 
(Кольцов, 1988, 1989). На их основе выделе-
на джангарская культура (Кольцов, 2004). На 
памятниках Северо-Западного Прикаспия, в 
отличие от стоянок в Северном Прикаспии, 
ранняя посуда характеризуется остродонно-
стью. Сосуды орнаментированы рядами ямок 
под венчиком. Эти признаки отсутствуют 
на керамике в соседних регионах. На более 
поздних этапах они исчезают и появляются 
плоскодонные сосуды (Vybornov et al., 2020). 
Орнамент нанесен наколами треугольной 
формы в отступающей манере. Каменная 
индустрия пластинчато-отщеповая. Орудия 
представлены сегментами, параллелограмма-
ми и трапециями. Жилища округлой формы. 
Появление накольчатой системы орнамента-
ции в отступающей технике может свидетель-
ствовать также об автохтонности неолитиче-
ского процесса около 6300 лет до н. э. Такая 
традиция отсутствует в культурах сопредель-
ных территорий. На втором этапе развития 
джангарской культуры сосуды характеризу-
ются плоскодонной формой, зародившейся на 
раннем этапе. На второй фазе отмечается не 
только типичная накольчатая орнаментация, 
но и прочерченная в сочетании с раздельны-
ми наколами овальной формы. Т. е. примерно 
в это время происходит появление носителей 
каиршакской культуры на правом берегу р. 
Волги. Также отмечаются преобразования в 
технологии изготовления каменных орудий, 
среди микролитов в каменном инвентаре 
преобладают сегменты (Vybornov et al., 2020). 
Вероятно, первоначальный импульс происхо-
дил из южных регионов. 

В степном Нижнем Поволжье к неоли-
ту относятся стоянки Орловка (Мамонтов, 
1974), Варфоломеевская и пр. (Юдин, 1988). 
На основе материалов этих памятников была 
выделена орловская культура (Юдин, 2004). 
Раскопки на многослойных стоянках Алгай 
и Орошаемое (Юдин и др., 2016; Выборнов 
и др. 2018) позволили выделить несколько 
стадий ее развития. Посуда плоскодонной 
формы. Орнаментация представлена треу-
гольными наколами в отступающей технике и 
прочерками. Каменный инвентарь характери-
зуется пластинчато-отщеповой техникой. На 
раннем этапе орудия представлены сегмента-
ми, а затем появляются трапеции с подработ-
кой по всей внешней поверхности. Жилища 

подпрямоугольной формы (Выборнов и др., 
2022, с. 87–89). Культурные традиции в реги-
оне Нижней Волги демонстрируют эволюци-
онный путь развития орловской культуры. В 
ее материалах не прослеживаются какие-либо 
признаки влияния других социумов из сосед-
них регионов. На сопредельных территориях 
отсутствуют культуры с алгоритмом разви-
тия керамической технологии, аналогичной 
нижневолжской, что отражает некую обосо-
бленность региона от соседних (Vybornov et 
al., 2020).

В начале атлантического периода, по 
данным Болиховской (2011), около 7000–6600 
лет до н. э. происходит потепление и увлаж-
нение климата после холодного и сухого 
бореального периода, распространяются 
широколиственные лесные формации. Этому 
климатическому этапу отвечает ранняя транс-
грессивная стадия Новокаспийского бассейна 
и подъем уровня моря до абс. отметок –16–20 
м (Болиховская, 2011). В Северном Прикаспии 
стоянки раннего неолита каиршакской культу-
ры (6700–6030 лет до н. э.) (Кулгайси, Кугат 
IV, Каиршак III) появляются на рубеже перехо-
да от влажных к более сухим климатическим 
условиям. В конце этого периода происходит 
начало интенсивного понижения уровня моря 
(Мангышлакская регрессия) в Каспийском 
бассейне. Кратковременная фаза аридизации 
и похолодания климата, которая сопровожда-
ется сокращением широколиственных лесов 
и расширением площади незадернованных 
экотопов, произошла около 6200–6000 лет 
до н. э. (Болиховская, 2011, Спиридонова и 
Алешинская, 1999). Этот этап также характе-
ризуется выщелачиванием почв. 

На территории Нижнего Поволжья носи-
тели ранненеолитической культуры появля-
ются на стоянках Орошаемое и Алгай, около 
6270–6000 лет до н. э. (Выборнов и др., 2020). 
По данным геохимических исследований и 
спорово-пыльцевого анализа, этот период 
соответствует сильной аридизации климата 
8,2 ka calBP. 

Потепление климата после эпизода 8,2 ka 
calBP и сухие климатические условия дати-
руются в интервале 6290–5020 лет до н. э. 
Преобладающими ландшафтами в это время 
оставались степные зоны. Луговые, лугово-
черноземные и черноземные почвы форми-
руются, соответственно, на понижениях и 
возвышенных участках (Ахтырцев, 2000). По 
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данным спорово-пыльцевого анализа, пери-
од 6400–5100 лет до н. э. характеризуется 
в районе Нижнего Поволжья как теплый и 
сравнительно сухой (Болиховская, 2011). Для 
стоянки Каиршак III (Северный Прикаспий) 
получены даты по костям и органике из кера-
мики, которые соответствуют 6250–5700 лет 
до н. э. (Выборнов и др., 2020) (рис. 2). На 
стоянке Байбек большинство радиоуглерод-
ных датировок, полученных по разным орга-
ническим материалам, укладывается в проме-
жуток 6300–5700 лет до н. э.

В районе расположения памятников Алгай 
и Орошаемое (степное Поволжье) климати-
ческие условия около 6100–5900 лет до н. 
э., по данным геохимических индикаторов, 
могут быть охарактеризованы как переход-
ные к теплым и умеренно влажным (Kulkova 
et al., 2019; Кулькова, 2022). Здесь происходит 

Рис.2. Распределение радиоуглеродных дат для 
памятников каиршакской и тентексорской культур (по 
данным Выборнов и др., 2016; Выборнов и др., 2020; 

Дога и др., 2023).
Fig.2. Distribution of radiocarbon dates for the sites of the 
Kairshak and Tenteksor cultures (according to Vybornov 

et al., 2016; Vybornov et al., 2020; Doga et al., 2023)

становление орловской неолитической куль-
туры, начальные импульсы появления кото-
рой можно отнести к этапу аридизации. 

Следующий этап, 5900–5600 лет до н. 
э., характеризуется некоторым увеличени-
ем влажности климата, что отмечается по 
данным геохимического анализа отложений 
на памятниках Алгай и Орошаемое (Kulkova 
et al., 2019; Кулькова, 2022). В регионе Нижне-
го Поволжья происходит развитие орловской 
культуры. 

Существенные преобразования в Север-
ном Прикаспии также регистрируются около 
5800–5370 лет до н. э. (рис. 2). Здесь появля-
ются стоянки тентексорского типа. Распро-
странение носителей тентексорского типа 
культуры происходит на рубеже перехода к 
следующей стадии аридизации, пик которой 
приходится на 5500 лет до н. э. (Kulkova et al., 
2019; Кулькова, 2022). Начиная с этого пери-
ода климат становится более засушливым. На 
стоянках степного Поволжья (Алгай) появля-
ются представители раннего и среднего этапов 
орловской культуры в благоприятные кратко-
временные периоды, чередующиеся сухими и 
прохладными условиями. По геохимическим 
данным отложений на стоянке Алгай, ариди-
зацая начинается около 5656–5566 лет до н. э. 
(рис. 3).

Увеличение влажности климата было отме-
чено около 5350–5120 лет до н. э. Для этой 
стадии характерны интенсивные культурно-
исторические процессы, которые происходи-
ли как в Прикаспийском, так и Нижневолж-
ском бассейнах: на стоянках Тентексор, Алгай 
и Орошаемое. По данным Е.А. Спиридоно-
вой (1991), около 5500–5200 лет до н. э. на 
северной половине лесостепной зоны центра 
Восточной Европы господствовали лесостеп-
ные обстановки, а южнее были распростране-
ны ландшафты степной зоны.

При переходе к засушливым условиям, 
которые регистрируются уже около 5265 лет 
до н. э., древние коллективы покидают стоян-
ки. 
Переходный период между неолитом и 

энеолитом
Переход к энеолиту в регионе Нижней 

Волги характеризуется появлением домашних 
видов животных и производящего хозяйства. 
На этой территории начинает распростра-
няться прикаспийская культура. В Северном 
Прикаспии кости домашней овцы обнару-
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носителями местных неолитических культур. 
В то же время в сырье и технологии изготов-
ления каменных орудий происходят измене-
ния. Время первых контактов неолитического 
населения и представителей энеолитических 
культур было установлено в Прикаспийском 
регионе около 5500 лет до н. э. (Андреев и 
др., 2016). Системное сочетание воротничков 
и рядов шагающей гребенки, обрамленной 
прочерками, достаточно четко проявляется на 
втором этапе нижнедонской культуры и дати-
руется 5700–5200 лет до н. э. (Котова, 2002). В 
период 5700–5500 лет до н. э. на юге Нижнего 
Поволжья прослеживаются процессы, связан-
ные с появлением прикаспийской культуры 
(Vybornov et al., 2020). Несмотря на отсутствие 
доказательств наличия металлообработки у 
населения на этой территории, данный этап 
(прикаспийский) был определен как переход 
от неолита к энеолиту (хвалынская культура) 
на данной территории (Выборнов и др., 2020).

По радиоуглеродным датам материалы 
прикаспийского и съезжинского типа синхро-
низированы с памятниками позднего неоли-
та, что позволяет рассматривать те и другие в 
рамках переходного этапа в хронологическом 
интервале 5400–4800 лет до н. э. Таким обра-
зом, можно отметить нелинейность развития 
прикаспийской культуры в разных регионах, 
что связано, вероятно, с изменениями такого 
климатического фактора, как разная увлаж-
ненность территории. Появление носите-
лей этой культуры, вероятно, происходит на 
рубеже перехода от влажных к сухим клима-
тическим условиям. Около 5500 лет до н. э. 
климат становится засушливым и следующий 
пик влажности устанавливается уже около 
5350 лет до н. э. Постепенное продвижение 
прикаспийской культуры на север связано, 
по-видимому, с этими импульсами увлажнен-
ности. Следующая фаза сухих климатических 
условий регистрируется около 5250 лет до н. 
э. (Kulkova et al., 2019; Кулькова, 2022).

Переход к влажным и теплым климатиче-
ским условиям, которые совпадают с клима-
тическим оптимумом голоцена, начинается 
после 5050 лет до н. э. На стоянках Алгай и 
Орошаемое около 4900 лет до н. э. появляют-
ся носители прикаспийской культуры (рис. 4). 
Улучшение климатических условий способ-
ствует развитию лесов в долинах рек на юге, 
происходит распространение широколиствен-
ных видов. Возможно, такие условия были 

Рис.3. Распределение радиоуглеродных дат для 
орловской культуры на памятниках Алгай и 

Орошаемое (по данным Выборнов и др., 2020; Kulko-
va et al., 2019; Кулькова, 2022).

Fig.3. Distribution of radiocarbon dates for the Orlovka 
culture at the Algay and Oroshayemoye sites (according 
to Vybornov et al., 2020; Kulkova et al., 2019; Kulkova, 

2022).
жены на стоянке этого типа Курпеже-молла 
(Выборнов и др., 2020) и датируются около 
5100 лет до н. э. Использование металличе-
ских изделий для этой культуры не известно. 
Также для нее отмечаются находки синкрети-
ческой керамики, сочетающей накольчатый 
способ нанесения орнамента и воротничко-
вое утолщение венчика. Она обнаружена в 
верхнем слое поселения Джангар (Кольцов, 
2004), на стоянке Же-калган I (Барынкин, 
Васильев, 1985), в верхнем слое Варфоло-
меевской стоянки, на многослойных памят-
никах Алгай и Орошаемое (Выборнов и др., 
2020). По многим параметрам, таким как 
количество памятников, мощность культур-
ных слоев, количество находок, наличие 
жилищ на стоянках, прикаспийская культура 
не отличается от неолитических культур. По 
некоторым признакам, которые проявляются 
в артефактах, установлено взаимодействие с 
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Рис.4. Распределение 
радиоуглеродных дат для 
прикаспийской культуры на 

памятниках Алгай и Орошаемое 
(по данным Выборнов и др., 2020; 

Kulkova et al., 2019; Кулькова, 
2022).

Fig.4. Distribution of radiocarbon 
dates for the Caspian culture at the 
Algay and Oroshayemoye sites (ac-

cording to Vybornov et al., 2020; 
Kulkova et al., 2019; Kulkova, 

2022).

благоприятными для хозяйственной деятель-
ности носителей прикаспийской культуры.
Энеолитические культуры в регионе Север-

ного Прикаспия и бассейна Нижней Волги
Позднеатлантический интервал (АТ-2), 

длившийся с 5020 до 3790 лет до н. э., как 
отмечает Н.С. Болиховская (2011), характери-
зовался господством лесостепной растительности 
и самым высоким в голоцене количеством термо-
фильных и влаголюбивых элементов в ее соста-
ве. По уровню и соотношению теплообеспечен-
ности и влагообеспеченности растительного 
покрова он представлял собой главный климати-
ческий оптимум голоцена исследуемой терри-
тории (Болиховская, 2011). Трансгрессивная 
стадия Новокаспийского бассейна, для кото-
рой подъем уровня моря фиксируется на абс. 
высоте –18 (–28) датируется 4940–4400 лет до 
н. э. (Варущенко и др., 1987). Импульс отно-
сительной континентности климата был уста-
новлен в интервале 4500–4400 лет до н. э., что 
вызвало некоторое понижение уровня моря 
(Болиховская, 1990). Исследования Яхимович 
и др. (1986) показали, что в древостое остров-
ных плакорных лесов, приуроченных к запа-
динам, степным блюдцам, лиманам и другим 
понижениям с близким уровнем грунтовых 
вод, участвовали менее требовательные к 
условиям увлажнения породы – сосна, береза, 
берест, дуб черешчатый и др. В районе Север-
ного Прикаспия также преобладали лесосте-
пи с сосновыми и широколиственными леса-
ми из дуба, граба, липы и ясеня (Яхимович и 
др., 1986). К концу атлантического периода, 
как отмечает Б.П. Ахтырцев (2000), склады-
ваются основные черты почв лесостепных 

регионов южной части Восточной Европы 
(Ахтырцев, 2000).

В Северном Прикаспии на стоянках Кара-
Худук, Каиршак IV встречаются керамиче-
ские комплексы, относящиеся к хвалынской 
энеолитической культуре, которая характе-
ризуется наличием производящего хозяйства 
и металлообработки. В степном Поволжье 
обнаружено очень мало поселений хвалын-
ской культуры. В основном в этой области 
развиты погребальные сооружения с подкур-
ганными комплексами. Из поселенческих 
памятников к хвалынскому типу относят толь-
ко один памятник – многослойное поселение 
Кумыска, но он характеризуется небольшой 
серией керамики данного типа. На этой стоян-
ке появляется посуда переходного типа между 
хвалынской и ямной культурами, она состав-
ляет основу энеолитического комплекса 
стоянки (Юдин, 2012). Это сосуды баночного 
типа с прямыми стенками или слегка прикры-
тым устьем, а также слабопрофилированные 
сосуды. Срезы венчиков плоские, приострен-
ные, округлые или слегка скошены. Некото-
рые сосуды имеют срез венчика, украшенный 
зубчатым штампом, иногда орнаментирована 
внутренняя поверхность сосуда. На левобе-
режье Волги отдельные фрагменты хвалын-
ской керамики встречены на стоянке Алтата 
(Заволжье). В степном Поволжье материалы 
этой культуры были обнаружены в верхних 
культурных слоях стоянок Алгай и Орошае-
мое (Выборнов и др., 2017; Выборнов и др., 
2018). 

Аридизация климата начинается около 
4700–4500 лет до н. э. По данным спорово-
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Рис.5. Распределение 
радиоуглеродных дат для 
хвалынской культуры на 

памятниках Алгай и Орошаемое 
(по данным Выборнов и др., 2020; 

Kulkova et al., 2019; Кулькова, 
2022).

Fig.5. Distribution of radiocarbon 
dates for the Khvalynsk culture at 
the Algay and Oroshayemoye sites 

(according to Vybornov et al., 2020; 
Kulkova et al., 2019; Kulkova, 2022)

пыльцевого анализа (Болиховская, 2011), пик 
аридизация степной зоны произошел в пери-
од 4500–4400 лет до н. э. Это также явилось 
причиной кратковременного понижения уров-
ня Каспийского моря. На памятнике Ороша-
емое в период эпизода аридизации, около 
4700–4300 лет до н. э., происходит появление 
носителей хвалынской культуры. На стоян-
ке Орошаемое локальные условия (близость 
к воде, закрытость от ветров, периодическое 
увлажнение участка) являлись благоприят-
ной экологической нишей для скотоводческой 
формы хозяйства, которая была основопола-
гающей для этой культуры. Появление в этом 
регионе носителей хвалынской энеолитиче-
ской культуры можно связать с кратковремен-
ными периодами ухудшения климатических 
условий в зоне степи (рис. 5).
Выводы
В степной зоне определяющим климати-

ческим показателем является влажность и 
коэффициент увлажнения, который отражает 
соотношение тепла и влаги. Интенсивность 
большинства природных процессов и разви-
тие ландшафтов увеличивается в зависимости 
от увлажненности. Поэтому история появле-
ния и заселения региона полупустынной и 
степной зон древними сообществами связа-
на с изменениями показателя влажности как 
индикатора биоразнообразия этой зоны. 

Появление первых неолитических стоянок 
в Северном Прикаспии происходит на рубе-
же перехода от влажного климата к сухому, 
максимум аридизации которого датирует-
ся около 6200 лет до н. э. (8,2 ka BP). В этот 
период происходит освобождение большого 
пространства суши в Прикаспийской низмен-
ности в результате регрессии Каспийского 

моря, что могло способствовать появлению 
отдельных групп неолитического населения из 
других регионов (Причерноморья, Анатолии и 
т. д.) и распространению в северные районы 
из южных, более засушливых. Первые куль-
туры относятся к каиршакскому типу (стоян-
ки Кулгайси, Кугат IV, Каиршак III, Байбек). 
Вероятно, формирование этой культуры проис-
ходило на основе местных мезолитических 
племен. В регионе Нижней Волги на стоянках 
Варфоломеевская, Алгай, Орошаемое появля-
ются носители орловской культуры, сложив-
шейся под влиянием каиршакской и джан-
гарской культур и по времени совпадающей с 
увеличением аридизации климата. Ухудшение 
климатических условий являлось своего рода 
триггером для перемещений различных групп 
населений. Появление неолитических культур 
каиршакского типа (стоянки Кулгайси, Кугат 
IV) относится к периоду 6700–6030 лет до 
н. э. А развитие этих культур на памятниках 
Каиршак I–IV и Байбек приходится на период 
6300–5700 лет до н. э. 

В интервале 5800–5370 лет до н. э. в Север-
ном Прикаспии появляются стоянки тентек-
сорского типа (Тентексор, Таскудук I, Прио-
зерная, Же-калган I). Этот тип памятников 
также формируется в переходных от отно-
сительно влажных к сухим климатическим 
условиям, пик аридизации для которых реги-
стрируется около 5500 лет до н. э.  

В нижневолжском бассейне на стоян-
ках Алгай и Орошаемое развитие орловской 
культуры включало несколько стадий. Исчез-
новение носителей орловской культуры на 
этих стоянках можно отнести к следующему 
кратковременному эпизоду аридизации около 
5250 лет до н. э. (рис. 3).
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В переходный период, который может 
быть установлен по ряду признаков, между 
неолитическими культурами и энеолитиче-
ской хвалынской культурой в данном регионе 
формируется прикаспийская культура. В ее 
материальной культуре появляются синкре-
тичные признаки, например в изготовлении 
керамики. Первые свидетельства появле-
ния носителей этой культуры на территори-
ях Северного Прикаспия и на юге Нижнего 
Поволжья датируют 5700–5500 лет до н. э., 
что совпадает с аридизацией около 5500 лет 
до н. э. В нестабильных климатических усло-
виях с чередующимися влажными и сухими 
эпизодами носители прикаспийской культу-
ры продвигаются на север Нижнего Повол-
жья. На стоянках Алгай и Орошаемое груп-
пы прикаспийской культуры появляются 
около 4900 лет до н. э., т. е. после нескольких 
значительных, но кратковременных эпизодов 
аридизации климата, произошедших около 
5500 и 5200 лет до н. э. В хозяйстве прика-
спийской культуры значительное место зани-
мает производящее хозяйство, основу которо-
го составляет мелкий рогатый скот. Вероятно, 
сложившаяся палеогеографическая обстанов-
ка в Прикаспийской низменности, была благо-
приятной для доместикации и выпаса мелко-
го рогатого скота и продвижения в северные 
области бассейна Нижней Волги в эпизоды 
ухудшения климата.

Существенные климатические изменения, 
которые совпадают с климатическим оптиму-
мом голоцена и меняют основательно пале-
огеографическую картину Прикаспийской 
низменности, начинаются примерно с 5050 
гг. до н. э. Увеличивается теплообеспечен-

ность и влагообеспеченность растительного 
покрова. В Каспийском бассейне около 4940–
4400 лет до н. э. регистрируется увеличение 
уровня воды, что связано с Новокаспийской 
трансгрессией. Побережье моря заболачива-
ется. Носители хвалынской энеолитической 
культуры, практикующие производящее 
хозяйство и металлургию, представлены на 
стоянках Кара-Худук, Каиршак IV, Комбак-тэ 
Северного Прикаспия. Их появление совпада-
ет с кратковременным эпизодом ухудшения 
климата и аридизации. На стоянках Алгай и 
Орошаемое в Нижнем Поволжье присутствие 
носителей хвалынской культуры около 4700–
4300 гг. до н. э. также соотносится с эпизодом 
аридизации климата и уменьшением в это 
время уровня воды в Каспии (4500–4400 лет до 
н. э.). Вероятно, для своих стоянок население 
выбирало менее обводненные участки мест-
ности, которые, как правило, были доступны 
на возвышенных участках пойм рек. 

Таким образом, изменение климата и глав-
ным образом степень влагообеспеченности 
региона, от которой зависят его палеогеогра-
фические особенности, является одним из 
главных факторов появления древнего насе-
ления в раннем голоцене и развития той или 
иной формы хозяйства. Особенно это харак-
терно для полупустынных и степных регионов 
Восточно-Европейской равнины, в которых 
резкая смена вектора влажность/аридность 
климата является триггером для перемеще-
ния групп населения из неблагоприятных в 
более благоприятные регионы, а также для их 
адаптации к сложившимся условиям в виде 
изменения формы хозяйственной деятель-
ности.
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