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В статье анализируются результаты комплексных междисциплинарных
исследований финальнопалеолитических геоархеологических объектов на водо-
разделе Волги и Днепра (Подол Ш/1, Подол Ш/2, Баранова гора, Вышегора I). По
палинологическим и палеомагнитным данным возраст археологических ком-
плексов этих объектов определен в пределах бёллинга, дриаса II, аллерёда и
дриаса III. Выявлены различные природные ситуации, отраженные в особенно-
стях седиментации отложений. На Верхней Волге в финальном палеолите про-
слеживается смена технологических традиций. В верховьях Днепра развитие
финальнопалеолитической индустрии отражает автохтонные процессы.

Ключевые слова: водораздел Волги и Днепра, финальный палеолит,
природные ситуации, динамика культурных изменений.



Хронологические рамки финального палеолита охватывают рубеж
плейстоцена - начала голоцена: периоды бёллинг - молодой дриас. Для
этого временного отрезка характерно очень быстрое катастрофическое
изменение температурного режима. В Гренландии в это время повы-
шение температуры составило 10 °С. Помимо резких температурных
изменений для конца последнего оледенения, были свойственны сле-
дующие седиментационные события: лавинные скорости накопления
флювиогляциальных отложений, своеобразный гидрологический ре-
жим речных потоков, который отличался отсутствием половодий,
интенсивность склонового осадконакопления, в ходе которого происхо-
дило перекрытие в них речного стока. С этим же периодом связано ис-
чезновение значительной части крупных млекопитающих животных
верхнепалеолитического комплекса [Лаврушин, Спиридонова, Холмо-
вой, 2002]. Для интервала- перехода от последнего оледенения к меж-
ледниковью [13-11 тыс. л. н.} зафиксировано также кратковременное
изменение магнитного поля Земли - экскурс гётенбург [Палеомагнит-
ные исследования ..., 2006]. Изменение окружающей среды затронуло
огромные пространства и послужило причиной миграций многочис-
ленных популяций. Однако решение главных вопросов: когда и откуда
шло заселение, - является открытым. Из-за специфики осадконакопле-
ния этого времени, плохой сохранности культурных слоев, затруднено
определение возраста стоянок. Археологический материал этой эпохи
представлен, в подавляющем большинстве, в переотложенном состоя-
нии и смешанными комплексами, что обусловлено, главным образом,
особенностями природных процессов.

Первостепенное значение в этих условиях приобретают материалы
памятников с частично сохранившимся культурным слоем этого перио-
да. Валдайской экспедицией ИИМК РАН в 1990 г. на северном берегу оз.
Волго, близ д. Ланино [рис. 1, А, Б) в Тверской области были открыты и
исследованы [1990-1996) стоянки Подол Ш/1, Подол Ш/2, Баранова го-
ра [Синицына, 1996].

Наиболее древний археологический материал выявлен на стоянке
Баранова гора. Он приурочен к гумусированным маломощным, неболь-
шого размера пятнам расплывчатых очертаний. Споро-пыльцевой
спектр этих отложений отражает ксерофитную перигляциальную фазу
развития растительности с господством ели и сосны, скорее всего, ха-
рактеризуя конечный этап межстадиала бёллинг. Фаунистические ос-
татки представлены мелкими кальцинированными фрагментами. Кол-
лекция кремневого инвентаря, происходящая из этих отложений, не-
многочисленна, но достаточно выразительна. В основе техники первич-
ного расщепления лежит получение как широких пластин, так и микро-
пластинок. Ширина пластины незначительно варьирует около 2,5 см,
толщина - 1 см, длина - более 7 см. В целом коллекция кремневого ин-
вентаря из отложений бёллинга стоянки Баранова гора свидетельству-
ет о сохранении традиций позднепалеолитических культур Русской
равнины [О хронологии археологических..., 2009].
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Рис. 1. А - местоположение стоянок: Баранова гора, Подол III/1, Подол
Ш/2, Вышегора I на Русской равнине. Б- Топографический план стоянок Баранова
гора, Подол Ш/1, Подол Ш/2 на северном берегу оз. Волго в Тверской области

Следующий эпизод заселения стоянки связан со временем среднего
дриаса, представленным археологическим материалом из гумусирован-
ных прерывистых линз, расположенных на участке ниже по склону от
участка с отложениями бёллинга [О хронологии археологических ...,
2009]. По данным спорово-пыльцевого анализа в это время наряду с от-
крытыми пространствами существовали небольшие перелески из бере-
зы и сосны с элементами ксерофитной перигляциальной флоры. Фауни-
стические остатки представлены мелкими кальцинированными фраг-
ментами костей. Коллекция археологического материала по составу
орудий и технике расщепления четко отличается от материалов ниже-
лежащих (бёллинга) и вышележащих отложений аллерёда. Отличия

194



прослеживаются по типу используемого кремня (моносырьевая база],
по размерам заготовки, а также по технике вторичной обработки и ти-
пологии орудий. Основным типом заготовки является мелкая пластин-
ка длиной около 3 см, шириной 1 см и толщиной 0,2 см. Судя по харак-
теру заготовки, здесь применялся мягкий отбойник и прием пришли-
фовки карниза. В коллекции присутствуют песчаниковые отбойники и
гальки с пришлифованными плоскостями. Типологический состав кол-
лекции резко отличается от инвентаря культурного слоя предшест-
вующего периода. Материалы из отложений среднего дриаса Барановой
горы сопоставимы по технике плоско-торцового расщепления, характе-
ру получаемой заготовки, технике вторичной обработки и типологиче-
скому составу с инвентарём стоянки Акулово, расположенной на
оз. Удомля в Тверской области. Сходство материальной культуры уси-
ливает моносырьевая база. Инвентарь Акулово имеет те же самые раз-
меры и пропорции, что и орудия стоянки Баранова гора. Автор раскопок
стоянки В. В. Сидоров [Сидоров, 1996] определяет возраст стоянки Акулово
в пределах 15 000-13 000 л. н. на основании уровня залегания в отложени-
ях верхней озерной террасы. Радиоуглеродную дату 9 990±70 л. н., полу-
ченную по углю из отложений этой террасы, он считает омоложенной.
Проблема возраста памятников акуловской культурной традиции оста-
ется открытой.

В разрезе стоянки Баранова гора аллерёдское время представлено
III споро-пыльцевым комплексом, а на стоянке Подол III/1 - I палиноло-
гическим комплексом [Спиридонова, Алешинская, 1996; 1999]. По со-
ставу спектров это время (конец межстадиала аллерёд) характеризует-
ся островными сосновыми лесами с перигляциальными группировками,
где оказалось много полыни. Здесь, по сравнению с предыдущим спек-
тром, возрастает участие леса наряду с открытыми пространствами.
Аллерёдский возраст отложений стоянок на оз. Волго подтвержден
данными палеомагнитного анализа: в почве зафиксировано наличие
экскурса гётенбург [Палеомагнитные..., 2006].

Поселение Подол III так же, как и Баранова гора, располагалось на
узкой наклонной площадке между оз. Волго и прилегающим коренным
склоном, сложенным известняками карбонового возраста (рис. 1, Б), на
двух бортах древнего овражка. Оно было исследовано двумя раскопами,
расположенными на расстоянии 50 м друг от друга на правом (Подол
III/1] и на левом его берегу (Подол Ш/2). Наиболее полно изучена сто-
янка Подол Ш/1 (рис. 2, А, В). В основании раскопа вскрыта толща
(мощностью до 0,3 м] отложений озерного прибрежного вала, пред-
ставленная желто-серыми разнозернистыми песками с отчетливо вы-
раженной косой слоистостью, имеющая падение 8-10° в сторону озер-
ной впадины (слой I). Вскрытая толща песков имеет видимую мощность
до 0,3 м. Эти отложения фиксируют высокий уровень озерного водоема.
Перекрыты они погребенной почвой (слой II], которая представлена
бурым ожелезнённым песком и представляет, по существу, горизонт
вмывания. Нижний ее контакт - типично почвенный, с мелкими клино-
видными структурами (рис. 2, А, Б). В верхней части зафиксирована
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концентрация известняковой щебенки. При этом важно отметить не-
сколько моментов. Первый из них - наличие стратиграфического пере-
рыва между отложениями прибрежного вала и данной почвой. Второй
связан с наличием щебенки известняка в погребенной почве. Раскоп
расположен на слабо наклонной поверхности. В генетическом плане эта
поверхность представляет собой небольшой пролювиальный конус вы-
носа из существовавшего ранее оврага, по которому периодически про-
ходили селевые грязевые потоки. Эти селевые выносы (рис. 2, В) спо-
собствовали попаданию в почвенный горизонт известняковой щебенки,
подтверждением чему являются скопления глыб известняка на участ-
ках, примыкающих непосредственно к раскопу со стороны коренного
берега. В генетическом плане данные скопления глыб также принадле-
жат к отложениям селевого потока на месте его причленения к при-
брежному валу. Необходимо отметить еще один важный момент: фор-
мирование почвы происходило при существенно более низком стоянии
уровня воды в озерном водоеме. Выше, на погребенной почве, с резким
контактом лежит толща слабо гумусированных песков мощностью до
0,4 м (слой III]. В песке встречается мелкая галька, гравий и мелкая ще-
бенка известняка. Этот горизонт генетически можно отнести к отложе-
ниям второго прибрежного вала, фиксировавшего следующее повыше-
ние уровня озерного водоема. Наличие в песках обломочного материала
связано, скорее всего, с волновой деятельностью и перемывом примы-
кавших к валу пролювиальных отложений. В основании толщи песков
найден финальнопалеолитический инвентарь, который по своим тех-
нико-типологическим характеристикам близок инвентарю культуры
бромме-лингби. Таким образом, в стратиграфическом плане находки
инвентаря финального палеолита оказываются приуроченными к осно-
ванию отложений второго прибрежного вала и, вероятнее всего, перво-
начально находились на поверхности отмеченной выше погребенной
почвы (слой II). Не исключено, что гумусовый горизонт почвы был смыт
селевым потоком. Культурный слой финального палеолита на правом
берегу овражка сохранил выраженную планиграфическую структуру в
виде ряда бытовых объектов: жилища с углубленным основанием
овально-вытянутой формы с коридорообразным входом (рис. 2, А) и
очагом в центре, хозяйственных ям, «рабочей площадки», скопления
мелких кальцинированных костей.

На раскопанном участке стоянки Подол III/2 аллерёдская почва не
сохранилась, но культурные остатки, типологически сопоставимые с
находками из аллерёдских отложений стоянки Подол Ш/1, были пред-
ставлены тремя скоплениями кремневого материала. Отложения в ко-
нусе выноса (рис. 2, Г) и кремневый инвентарь на стоянке Подол Ш/2
датированы на основании спорово-пыльцевого анализа [Спиридонова,
Алешинская, 1999] периодом дриаса III.

Сырьем для изготовления орудий в обоих случаях служила местная
кремнистая порода в виде желвачных плиток крупного размера светло-
серого кремня. Важно отметить, что из него были изготовлены почти
все орудия этого комплекса, включая наконечники стрел. Технология
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расщепления жестким отбойником характерна для обоих периодов. Ос-
новной тип заготовки - пластины, полученные в технике жесткого от-
бойника длиной 6-8 см, шириной 2-2,5 см и толщиной до 1 см. В отло-
жениях дриаса III состав сырьевой базы меняется. Сырье становится
разнообразным, а пластины имеют размеры: длину около 5 см, ширину
1,5-2 см, толщину в пределах 0,5-0,7 см. Первичные сколы треугольного
сечения более массивны, их толщина составляет 1-1,5 см. Одной из ха-
рактерных черт заготовки этого периода является наличие асимметрии
в сечении заготовки. Использование жесткого отбойника определяется
характерными признаками: наличием ударного бугорка с микроотщеп-
ком, размерной ударной площадкой, глубокими негативами на остаточ-
ных формах нуклеусов. Мягкий отбойник также использовался, поскольку
на ряде заготовок ударные площадки имеют точечную форму и «губу».

На основании данных естественнонаучных дисциплин и сравни-
тельно-типологического анализа материалов стоянок Подол III/ 1 и По-
дол III/2 прослежено два уровня обитания одной культурной традиции.
Первый этап заселения приходился на период, возможно, с конца алле-
рёда, второй фиксируется на стоянке Подол Ш/2, где выявлена почва
дриаса III. Этим же периодом, но его более поздним этапом, датируется
стоянка Усть-Тудовка I, расположенная в Ржевском районе Тверской
области на правом берегу Волги и левом р. Тудовки. Компактное распо-
ложение стоянок на Верхней Волге, хронологическая близость (алле-
рёд - молодой дриас), своеобразие инвентаря позволили объединить их
в отдельную археологическую культуру, по самому древнему памятнику
Подол Ш/1, названную подольской. К подольской культуре также были
отнесены стоянки Баранова гора (аллерёдский слой), Тёплый ручей 2
[Мирецкий, 2007], Троицкое 3 [Ланцев, Мирецкий, 1996], Усть-Тудовка 1
[Жилин, Кравцов, 1991].

На Верхней Волге в финальном палеолите прослеживается смена
технологий верхнепалеолитических традиций новыми технологиями.
На сегодняшний день объяснение сходства инвентаря стоянок подоль-
ской культуры и всего технокомплекса бромме, скорее всего, связано с
миграционными процессами в приледниковой зоне. В бассейне верхне-
го Днепра применение естественнонаучных методов датирования вме-
щающих отложений позволяет предполагать развитие автохтонных
эпиграветтийских культур на протяжении позднего - финального па-
леолита. Стоянки-мастерские в истоках Днепра в Смоленской области
были открыты в 1929 г. В. Р. Тарасенко. Им были собраны коллекции
каменного инвентаря на распаханных полях близ д. Аносово. В после-
дующие годы, вплоть до 1985 г., здесь проводились только сборы мате-
риала. На основании аналогий Н. Н. Турина датировала их позднем па-
леолитом - началом мезолита и отнесла к кругу стоянок прибалтийско-
го мадлена [Гурина, 1972]. В последующие годы работы в истоках Днеп-
ра были продолжены Валдайской экспедицией ИИМК РАН. Из восьми
обследованных пунктов на обоих берегах Днепра наиболее перспектив-
ным оказалось местонахождение Вышегора I, где было установлено на-
личие различных литологических слоев, вмещающих находки каменно-
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го века. Раскопками исследовано 150 м2 [Синицына, 2008; Sinitsyna,
2012]. Принципиальное значение на этом памятнике имеет погребенная
почва с экскурсом.

Стоянка Вышегора I расположена на плоском днище гляциодепрес-
сии (рис. 3, А) калининского ледникового покрова, которое прорезано
руслом Днепра. Сравнительно невдалеке, западнее, гляциодепрессия
причленяется к конечноморенной гряде калининского оледенения.
Вблизи русла Днепра днище гляциодепрессии возвышается примерно
на 10 м, постепенно повышаясь до 15 м по мере удаления от реки. Доли-
на Днепра очень узкая, канавообразная, и в ее пределах можно выде-
лить лишь участками расположенную пойму относительной высотой 4-
5 м. Вблизи ее тылового шва имеется пологий уступ, который постепен-
но сливается с днищем гляциодепрессии.

Раскоп площадью 150 м2 (рис. 3, Б) расположен на левом борту ло-
щины, полузаплывшей в верхней своей части солифлюкционными и де-
лювиальными отложениями. В раскопе был обнаружен (снизу вверх)
следующий разрез (рис. 3, В,Г,Е):

• слой 1 представлен светло-желтым лимонным суглинком с
большим количеством щебенки известняка, кремня, среди которых был
встречен один валун гранита. Весь обломочный материал своей длин-
ной осью расположен наклонно или вертикально, что свидетельствует о
происходивших процессах мерзлотного пучения. Суглинок лимонного
цвета представляет собой элювий известняков. Элювий перекрыт бу-
рыми пористыми суглинками - отложениями небольших водоемов в
днище депрессии. В суглинках отмечены скопления крупного обломоч-
ного материала, также ориентированного своими длинными осями вер-
тикально или наклонно. Видимая мощность около 10 см;

• слой 2, мощностью 5-18 см, сложен светло-палевой супесью со
значительным количеством мелких окатышей нижележащего бурого
суглинка. Мощность горизонта увеличивается вблизи крупных высту-
пов бурых суглинков - это начальная стадия образования полигона. Ви-
димо, при обводнении бурых суглинков происходило их вспучивание,
что может быть связано с составом глинистых минералов; встречаются
также единичные кремневые изделия;

• слой 3 отражает более полное обводнение полигона, отложения
представлены палевой супесью, карбонатной лессовидной. Мощность
слоя достигает 17 см. Верхний контакт резкий, мелкососковистый, поч-
венный. Инвентарь локализуется тремя скоплениями внутри и на бор-
тах полигона;

• слой 4 - погребенная почва мощностью 10-14 см, сложенная гу-
мусированной супесью, внутри и на поверхности которой встречен об-
работанный кремень. Верхняя граница мелковспученная. Почва фикси-
рует осушение полигона. В данном слое зафиксирован экскурс гётен-
бург [О хронологии материалов ..., 2012];

• слой 5 - отложения вторичного обводнения полигона - вновь
светло-палевая тонкая супесь мощностью 15-50 см, включает кремне-
вые орудия;
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• слой 6 - современная почва - гумусированная супесь, мощность
10-20 см.

На днище гляциодепрессии хорошо читается, хотя и частично за-
плывший, реликтовый мерзлотно-полигональный рельеф. Как известно
из многочисленных публикаций, последняя фаза распространения веч-
ной мерзлоты в центральных районах Русской равнины была приуро-
чена к позднему (молодому) дриасу, климатические условия которого
отличались значительной суровостью, что способствовало распростра-
нению криозоны в позднеледниковье в верховьях Днепра. Возникнове-
ние мерзлоты и, соответственно, криогенного микрорельефа, представ-
ленного полигонами, создавало одну из привлекательных особенностей
этой местности для первобытного человека. Дело в том, что по грани-
цам полигонов, примыкающих друг к другу, может образовываться в
определенных условиях как валиковый, так и безваликовый полиго-
нальный рельеф. При этом наиболее важным моментом для нашего рас-
смотрения является выжимание по границам полигонов валунного ма-
териала, содержащегося в морене. Среди последнего обычно присутст-
вуют (в данном районе) конкреции кремня, заимствованные в ходе
движения ледникового покрова из подстилающих палеозойских пород.
Выдавленные из морены на дневную поверхность кремневые конкре-
ции (при отсутствии поблизости соответствующих обнажений с подоб-
ными образованиями) привлекали внимание первобытного человека
для изготовления орудий. При этом ценность этого сырья состояла в
том, что для извлечения конкреций даже из слабо сцементированных
пород необходимо было прилагать значительные усилия. В данном слу-
чае сбор сырья благодаря воздействию мерзлотных процессов не тре-
бовал каких-либо значительных усилий. Вся работа состояла лишь в
сборе дезинтегрированного сырья для орудий, переноса его и концен-
трации в одном месте, где производилась первичная его обработка.

В целом обнаруженный полигональный рельеф (рис. 3, Д] в районе
стоянки Вышегора I, следуя классификации мерзлотоведов, следует
рассматривать как реликтовый.

Наконец, следующее обстоятельство, которое требует дополни-
тельных пояснений. Каменный материал в рассмотренном случае имеет
обычно вертикальную ориентировку. Возникновение ее может быть
связано с двумя обстоятельствами. Первое из них- в ходе возникнове-
ния напряжений в толще пород под влиянием температурного фактора
из стенок, образовавшихся трещин может выпадать обломочный мате-
риал, который в трещинной полости может занять вертикальное поло-
жение. Существует другое объяснение мерзлотной сортировки, которое
представляется нам более универсальным. Наиболее четко концепция о
процессах в промерзающих дисперсных породах, с которыми связано
перераспределение в них влаги и вымораживание крупных обломков,
была сформулирована В. Г. Чигиром [1979]. Главное положение этой
концепции состоит в следующем. Осенью промерзающий сверху грунт
расширяется за счет замерзания содержащейся в нем воды. Имеющиеся
в грунте обломки горных пород своими верхними частями смерзаются с
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южная стенка, кв. Г 8, Г 9.

-I-I-1 ^номера слоев

Рис. 2. А - Вид с востока на разрез западной стенки (кв. А-Д-6) стоянки Подол III/1, на коридорообразный вход жилищной
западины в плане. Б - Разрез южной стенки кв. Г-8 стоянки Подол Ш/1. Условные обозначения: I—VIII - номера слоев; 1-4 - номера
погребенных почв. В - Подол Ш/2. Вид с востока на конус выноса селевого потока, кв. Г-7-8. Г- Подол Ш/2. Вид с востока на разрез
конуса выноса селевого потока, кв. Г-7-8. Отложения дриаса III по спорово-пыльцевому анализу



"юкалишцни инвентаря
в полигональном трещине
в слое 3

Рис. 3. А - Вышегора I. Вид с
востока на правобережье
Днепра, где расположены
стоянки Вышегора I, II, III.
Б - Вышегора I. Схема раско-
пов по годам.
В- Вышегора I. Вид на раз-
рез по линии кв. Ц-Ч-38:
дерн, современная почва [ел.
6); серая гумусированная
супесь (ел. 5); погребенная
почва с палеомагнитным
экскурсом гётенбург (ел. 4];
коричневато-бурая супесь
(ел. 4а); палевая супесь (ел. 3);
бурый суглинок, светло-
желтым лимонный суглинок
(ел. 2-1).
Г- Вышегора I. Вид с юго-
запада на разрез северо-
восточной стенки раскопа по
линии кв. 4-30-34.
Д- Вышегора I. Вид с севера
полигональную трещину на
кв. М-С-20-24 после выборки
ее заполнения. Е - Вышегора
I. Вид с севера на разрез юж-
ной стенки полигональной
трещины на кв. М-20-21



Сравнительно-типологический анализ материальной культуры и
состав инвентаря не противоречит датировке стоянки Вышегора I
поздним-финальным палеолитом. Не противоречит датировке стоянки
и характер памятника, его местоположение в полигональной трещине
[Sinitsyna, 2012]. Естественные углубления и укрытия часто использо-
вались древним человеком: на мадленской стоянке Вильчице в Польше
[Fiedorczuk, Schild, 1999] археологический материал находился в верти-
кальном или наклонном положении, большей частью около стен клино-
видного углубления. Факт обитания человека в аналогичных условиях
был зафиксирован на Верхоленской горе близ Иркутска [Цейтлин,
1979], где три кострища, расположенные в линию, были зафиксированы
в заполнении мерзлотной трещины. Та же ситуация отмечена на стоян-
ке Комягино 26 [Сорокин, 1985; А. Н. Сорокин - устн. сообщение].

Датировка памятника на основании его геолого-морфологической
ситуации, сравнительно-типологического анализа инвентаря и, нако-
нец, наличия палеомагнитного экскурса гётенбург в слое 4 погребенной
почвы свидетельствуют об отсутствии хронологического разрыва меж-
ду верхнепалеолитической и финальнопалеолитической индустриями,
что может свидетельствовать об автохтонных процессах в верховьях
Днепра.
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