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Ёовьпе исследования 1_й 3венигородской неолитической стоянки
на йоскве-реке

1-я 3венигородская стоянка располо)кена на левом

берец р. йосквьт, в !ого-3ападной части г. 3венлдго-

рода. Фна бьшла отщьлта в |954 п Ё.А. 1(расновьтм,

}Ф.А. (расновьтм и А.Б' }спенской (|спенская, |955)-

в |95+_195'7 гп 3десь рец'|ярно проводились сборьт

подъемног0 матер!{ала. Резщьтатьт этих работ опубли_

ковань1 (!{раснов !0.А., |(раснов !|.А., |959' |спенская,
Ёраснов, 1959). !1з публикации можно зак.,1ючить' что

стоянка интенсивно р€шру1ц€!пась из-за подмь1ва берега

рекой. Б обна>кениях бьшли виднь| несколько косщищ
(|спенская, Ёраснов,1959. с. 90). в 1958 п на памят-

нике за.,!о)|(ен раског1 площадьго 21 кв. м. 14нформация

об этих работах представпена в отчете 10.А. 1{расно-

ва (1958). Раскопками 1958 г. зафиксировано нали-

ч!1е двух кульцрнь|х слоев' разделеннь|х стергштьной

прослойкой, и остатки углубленття, которое авторь1

раскопок интерпретиров€1ли как )ки-,1ище. !ат;тровку
двух слоев [Ф.А. |(раснов предварительно огтределил

в рамках второй половинь1 111 тьтс. до н.э. - второй вет-

вещи 11 
'"'с. до ц.э. на основании кульцрной атрибу_

ции находок как льяловских' с архаичнь1ми чертами'

и позднельяловских ([{раснов,1958. с. 13). 9асть кол-

лекции' собранной А.Б. }спенской посцпгшта в [йй
(л9 90019), часть _ в 3венигородский музей. 1{оллекцття

из раскопок 1958 п хранится в 3венигородском |{с1!ри-

ко-архитек-црном и цдо)кественном музее (3!!4Аи{,й).

Б т,утв ]], стоянку обследовал 8.1Ф. !укельский,
при этом бьт.гла собрана ямоч11о-щебенчатая керами-

ка' типичная д'!я льяловской неол::тинеской куль-

турь!, и найденьт креш{невь1е издели,! (.[[,ткельскнй,

1976), в том числе' редкий к!1[{)ка.,1' !1ли наконечник
копья (см. [!раь'аоэюенше 1)' Ёаходки хранятся в йузее
истории йосквьг.

Ёут<но отметить' что стег!ень и3учен!{ости неоли-

тических памятников' раоположенньтх в додине \4о_

сквь1-реки остается низкой. Бсего в пределах долинь|
и3вестно немногим более 20 пунктов с кеолитиче-
ск}{ми находками, а в бассейне в целом - около 90
(рис. 1). Б долинейосквьт-рекираокопкипроводились
ли1шь на двух памятниках: 1-й 3венигородской стоян-
ке и стоянке [ригорово 1, где в |977 г.8.}Ф. !укель-
ский за;:о>кил небольтпой раскоп площадь1о 16 кв. м
(,[,укепьскшй, |977). с тех пор никаких новь1х раско_
пок не шроизводилось. Фневидно, что для характе-

ристики освоения человеком долинь1 йосквьх-реки
в неолите этих матери€!пов недоста1очно. Б связи с
этим ре1пено бь:ло провести дополнительнь1е иссле-
дования 1-й 3венигородской стоянки|.

3адачи работ 2010 г, виделись такими: опреде-
лецие точнь1х координат |1амятника и уточнение его
1раниц и сщатищафического полох(ения; отбор об-

разцов д'|я радиоуш1еродного датирования и па.ллеобо_

танических ан;шизов; сбор археологтлческой и остео-
логической кол:лекцг:й.

Фриентирами д.,ш! поиска 1-й 3венигородской сто-
янки являлось русло ручья' пок€ванного на плане в

отчете }Ф.А. |(раснова, а так)ке указание на располо-
)кение памятника в 150 м к 1Ф3 от зда|7у|я нарсуда,

фундаментьт которого сохранились. |[ри осмотре по-
верхност}{' проведенного в 2009 г., бьтло установле-
но' что следь1 раскопок 1958 г. не прослежива!отся'
обна>кения кульцрного слоя отсутству!от.

\4схо!5. у|з описаний, приведеннь]х в отчете
10.А. 1{раснова' мо)кно бьтло предполо)кить, что куль-

црньлй слой отоянки приурочен к пощебенной почве
в толще алл1овия пойптьт левого берега \4осквьт_реки,
не вь{!1]е 1 м над урезом водь] в реке. !,ля определе-
ния щаниц памятника применядся метод ручного
бурения грунта. [[ервая сква)кина бьтла зало>кена в

створе с домом }'|р 30 по ул. Фрунзе, примерно в 1 м

' €редства на работьт бьтли предоставленьт Р[ЁФ (грант )'{! 10-01-1069е) и программой оиФн РАЁ <йсторико-культ}р-

ное наследие и духовнь!е ,-"''Ё'" Росситд>>. |[очвоведческие наблюдения сделань| А.]1. Александровским, геоморфологи-

ческие _ А.3. |!аниньтм. Б работе участвовали волонтерь| и А.Б. Болков, Ё. 1(отубеева, €.[. Баляев.
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18 |{.А. !{ренке ш 0р.

от уреза водьт. Ёикаких следов культурного с.,{оя и по-
щебеннь1х |точв отмечено г1ри этом ::е бьлло. Бто;эую
скважину за|(ожил!.{ в створе с домом }:гэ 32, приптерно
в 50 м вь!1{.1е по течени}о о:'перво[.т скважинь!. Бцэом
бь:л вьттащен кремневьтй отцегт' !{ ста.'!о очев!{дно'
что п1есто стоянки заф:,тксировано. здесь за.,1о)ки']]{
тестову!о ща!11ше!о 1!ириной 1 пл и длинот! 6 м пер-
пендикуляр!то берегу. Б нижней части тран1пеи бьтла
вь]яв.'1ена ::ощебенная почва с неолитическими наход-
ками. Берхние 2 м тран-|||еи (-урф) проко11а,]и ли1]|ь
на глублтну 1,5 м, и неолитический слой здесь не бьтл

достигнщ. Размеченньтй после это1! раскоп размером
4 х 5 м вк.'1!очил в себя тт ни)кние 4 м трангпеи.

|-еолторфолое14ческое по]1оэюен[!е псь1|я,пнцка 1]

ёт:налоцка русла р. А4осквьу. |!амятник расположен
на ск.'{оне (проме}(уточной террась1)) _ частично за-
тагшливаемой алл1ови€!"льной поверхности' основание
которой было сформировано еще в поздне.'1еднико-
вье' а в голоцене поверхность росла вверх за счет
пойменной аккуму.,ш{ции. 1(ульцрньтй сло:1 залегает в
толще !шлювия на вь|соте менее 1 м над современной
межень!о, т. е. не вьтлле 2,0-2,5 м относительно есте-
ственного меженного уровня2. €воеобразие зак.п1оча-
ется в располох(ении памятника на вогнутом берегу
крупной излучинь| русла - в позиции' предполага-
ющей интенсивну}о боковуто эро3и}о и отступание
берега' что крайне неблагоприятно для сохранности
лгобьтх природнь1х и кульцрнь!х объектов (рис.2, А).
.{ействите.:тьно' куль1урньтй слой и погребеннь1е по-
чвь| среза}отся ск-'1оном поймь|, что указь]вает на от-
сц/пание берега после формирования верхней из по-

щебеннь:х понв (понва 2 - см. ниже). ?ем не менее,
можно утверждать' что русло р. москвь! на данном
участке относительно отабильно, и общая величина
размь1ва берега после формирования пам'!тника неве-
лика _ }1е превь|(|]ает 5-10 м. Фтсутствие зна!!итель-
нь|х горизонтапьнь!х деформаций русла обусловлено
больгпой древность|о' реликтовость}о его общей кон-

фигурации.
Русло р. йосквьт в районе 3венигорода образует

сери!о крупнь1х изгибов от правильной сегплегттной

до коленчатой формьл' которь|е по соотно1пени|о !лага
(0,9_-2,з км) и тпиринь| русла (60-80 м) лот:>кньт бь:ть
отнесень| к категории макроизлучин - ре.г|иктовь|х !.1з-

'учин' 
образовавтпттхся в условш1х значительно более

вь|сокого стока водь| в г|озднеледниковье и в настоя-
щее время неакт|{внь1х. Б разньтх районах Босточно-
Бвропейской равнинь| такие реликтовь]е излучинь1
датиру!отся интервш1ом к€[лендарного времени 13_19
ть]с. л.н. ([/анттн, €шёорнук,2006)' в том ч|{сле' на р.
йоскве, в раг!оне п Бидного _ 1-5з0ш170 л.н. по |4с

ттли 18-19 тьтс. ка.глиброваннь1х ;л.н. (|7аншн ш ёр.,
2004). к начаг|у голоцена (11,8 ть:с. калиброваннь1х
л.н.) водность р. москвь| 3начительно снизилась и в

ходе голоценовьтх колебани:7 никотда не поднип{а.}1ась

до велич!{н' соизш{ер!1мь|х со стоком в г|озднелед}|и-
ковье. Б.глагодаря этому а так)ке ма'[оподв1-1}(ному га-
лечно-щебнисто!1у русловому а].лювиго и вьтсоко;!

усто!*{ чиво ст!.{ г.'1инисть1х берегов, поздне.)]едниковь]е
из.'1учинь-[ как бьт (замерли) в своем ра3витии.

Ба фоне ре]|иктовь]х :азг:дбов разв|{ва|отся годо-
ценовь1е формьт русла - !тологие излучинь| с 1пагом
400-600 м. |]о всей видимости, они разв[1вались т|ре-

рь1виото в разнь]е интерваль! голоцена' отл|.1чав1п|1е-
ся повь11!еннь1м стоком. Фдним из такг{х интерва.,1ов
могло бь1ть начало субатлантинеского периода: в бас-
сейнах средней Фки, верхнего {непра и верхттей 3ол-
г]{ име}отся признаки повьтш:енной паводковой актив-
ности в Ржв. в частности' на самой Фке в этот тте-

риод рас!1]ирялось русло' и формировагтись.крупнь|е
од|-{ночнь1е узль1 разветв ления' отмирав1пие пос.'1е па-
ден|б{ водности. Фтмирание одного из таких узлов в

районе 1(оломнь: датировано временем >2250+90 л.н'
по |{€, или 550-0 гп до н.э. (€ьпровапако ш ёр.,20|\).
Ёа р. йоскве в районе 3венигорода общая ап{|1.,1итуда
горизонта.'|ьньлх деформаций рус.па в годоцене до на-
чала второго ть{оячелетия н.э. состав|{ла местами до
200 м, однако на участке русла в районе памятн'{ка
видимь!х при3наков деформаший не наблгодается.

|1оследний, недавно закоцчив1пийся этап от!{оси-
тельно активнь|х размь]вов берегов в голоцене _это так
назьтваемьтй мальтй ледниковьлй период !,1!|-)({{ вв.
Рост паводков в это время приве.гт к мобилизаци!4 1\{а-

лоподвижного руслового !!'ш{{овия' которьтй ст&л дви-
гаться в виде побочней. |1осле сни>кения мощности
паводков (не позднее серединь! х!х - нача-,|а )([ в.)
побочни стабилизировЁш1ись и образовали низкопой_
]\{еннь]е массивь! тпириной до 40-50 м и дтлиной до
200-300 м' расг|оло)кеннь|е в 1|]ахматном ||орядке
вдоль берегов русла (рис.2' А). йестами это острова'
отчлененньте от берега узкими протоками' - образо-
ва|1|4я' ттодобнь:е разветвлениям Р[Б на Фке, только
мень1_(]их размеров.

Фбразование этих молодь]х пойменньтх массивов
обусловило формирование вторинной извилистости -
изгибов динамической оси потока. [!оток отк.'1оняет-
ся напротив массивов к противополо)кно\{у берегу и
стремится его размь1ть. }}4птенно такая ситуация с'!о-
жилась в районе памятника: у правого берега реки
располагается молодой пойменньтй массив; у левого'
где находится памятцик' - зо!{а потенци'|пьного раз-
мь|ва. дополнительньтй потенци€ш1 для размьтва бере-
гов дает стеснение русла' увеличива}ощее удельнь1й
расход водь1 и скорости течения: в районе памятника
\лирина русла 5Р55 м, вь]1пе 11о течени}о - 65-70 м.
1ем не менее' в очертаниях усцпа вь]сокой поймь1
морфологинески отчетливь]х признаков лок€|-пьно-
го размь1ва не отмечается. 3то связано с вьтсокой

2 ||ри анализе вьтсотного поло'{ения памятника относительно }реза водь] р. йосквьт следует )д|ить!вать рецлирование
стока йожат"тскипт, Рузским и Фзернинскт.:м водохранилищами, сооруженнь|ми в !930 |960-е годьт' и сброо волжских вод
верез Базузско-Рузсцю оисте]!{у г''дроузлов, производящийся с конца 1970-х. Б результате минип{аль[]ь]е летн|{е расходь]
водь| ниже впадения р. Рузьт в настоящее время превь|!пают наблюдавтпттеся до начала рецлирования в четь|ре-пять раз. €о-
поставление текущего состояния с летним фото данного участка реки' вь|полненньтм в | 896 г., показь|вает' что современнь1е
летние уровни не менее нем на 1 ,0 _1,5 м превь11па1от естественнь|е.
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Рис. 2. !-еоп:орфолог::неская схе1||а д!|а до]!инь! р. йоскв:': у :: 3венплгорола (А) и пла|| 1-й 3вен:тп'ородской стоя|[к!!
(Б). €ъеп:ка Б.Б. |[ет'рова,2010 п €ечешие :юризо:пталеЁ: _ 1 п:. $есто раскопа 1958 г: ::а*лесе||о условно.

1 пойьта позднеголо{1еновая (пталь::! ледниковьтй период), вьтсотой 2 3 м (над естестве|{нь]м ме)кеннь]м 1ровнем);
2 - пойьта ранне- 1{ сред}{еголо1{еновая' вь!сотойл 5-6 м; 3 - частгтчно затапл!{ваемая алл}овиальная поверхность

по3днеледниковья (<промеж}точная тсрраса>), вь:сотой 7 8 пт; 4 поздневалдайст<ий террасовьтй комплскс вьтсото!!
8 15 пл; 5 гран:тшьт городскот! засройки.
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г|ротивоэроз|{онной усто[.тнивость!о г.}1инистого скло-
на поймь:. Фн размь:вается' 11о-видимо1!1у .'|и!пь при
экстремально вь1соких уровнях водь{' обеспечива!о-
щ|{х вь{сокие скорости тече|{ия. Б то >ке время' 11ри

таких уровнях массивь1 низкой поймь1 находятся у)ке
в затотш|енном состоянии и не оказь]ва}от отк.'1оняк)-

щего действ]-{я на речной поток.
-||окальньтй размь{в берега в районе памятника

бьтл бьт возможен при уровнях вьтсокой ме)кени или
н|{зких паводках' но скорости течения г{р[{ так!{х

уровнях' по-видимому д'|1 эрозии склона недоста-
точнь1. 1ем не менее' в неболь|цих масгцтабах ра3ру-
11|ение склона все )ке г{роисходит: подрезка основа-
ния ск.''она вь1зь|вает сползание поверхностнь1х по-
чве!{но-грунтовь1х п{асс' морфологинеским пр1'1зна-

ком которого яв.'1яется неглубокая цирковидная вь1-

емка между раскопами 1 95 8 и 20 1 0 гп (рис. 2, Б). 3та,
а так)ке несколько более мелких вь!емок показань1

у)ке на плане стоянки в отчете 1Ф.А. 1(раснова (1958),
т. е. процессь1 сподзания щунта р€}звив€1лись ранее
1958 г.

!ополнительну:о информацию о ра3в\4тии берега
в районе пам'1тника дахот пощебеннь|е и современ1{а'1

почвь1. €огласно результатам исследования' современ-
ньтй почвенньтй г:роф*оль в раскопе развит слабо, воз-

раст его состав'||ет {|орядка 100 лет. Б гпурфе вь:тше

по ск'{ону почвенньлй профиль более развить:й (хотя

тоже далеко не зрельтй), возраст его около 200 лет. Ёе
иск-'11очено' что р€влич!''{ в степени развитости совре-
менной почвь! могщ бьтть следствием разлиний ло_

кш1ьнь1х условий поввообразования. 1аким образом,
время обшей ста6илизации скпона вьтсокой поЁтмьт

мо)кно оценить в интервш1е 100_200 лет. 8 пользу до_
статочно стабидьного состояни'| русла ц опира1ощих-
ся на него ск.'1онов' как м[1ним}ъ,|' с серединь1 {1{ в.

говорит и сравнецие современнь[х карт с военно-топо-

щафииеской картой масп-ттаба 1 : 84000, щавирован-
ной в 1860 г. по даннь{м съемки 1852_|853 гп (карта

111уберта): достовернь1х изменений очертания русла
реки за полтора столет|'я обнаружтлть не удается.

Ао )(|{ в. подмь1в усцг1а поймьт происходил' о

чем свидетельствует как молодость современного по-
чвенного профиля на ск.']оне' так и срезание ск-'1оном

пощебенньлх почв нео]||{та и бронзового века. (ро-
ме того, в раско11е отсутствует т|11114чная д;тя пойшяьт

р. йосквьт погребенная почва вреп{ени Р}{Б - ран-
него средневековья' хотя в шпурк}е вь|1пе по ск.'1ону

она обнаруэкивается. 3то свидетельствует о подмь1ве

основания склона во время вьтсокой паводковой ак-
тивности в мальтй леднцковь:й период. |1о-в:адимому
именно в это время происходил основной размь!в
склона после форптлтрован}{я памятника. Фбщая вели_

чина этого размь]ва не превь1си.'1а неско'|ьк|1х ]!|етров.

3то вттдно г:з общих ровнь1х онертат*ий уступа ттойшдьт

(заметнь:е на снип,{ках вь|пук]1ости и вогнутосттт бе-

реговой лини|1 связань] в больглей степени с пр!|чле-

нением к берегу |{олодь1х п1ассивов поймьт, чем с раз-
мь1вами берега). 3 пользу этого говорит так)ке соотав

руслового а]ш|гови'| вдоль левого берега.
8 августе 20 1 1 п дно реки бь:ло обследова!1о водо_

лазног] гру;тпой под руководством А.!|. йазуркевина

и Б.Б. !олбуновой (€еверо-3ападная экспед\1ция
[ос' 3рмитахса). Ёа участке русла не|1осредственно
напротив стоянки найденьт бьлли, в ос[1овном' город-
скоЁт мусор и керамика ху111-хх вв.' т. е. материа.,1

с поверхности склона, попадающий в реку за счет
сползания поверхностнь|х щунтовь1х масс. Б непо-
средственг{ой близости к берегу обнаруя<еньт таюке
куски кремня и кремневь|е )келваки' по распростра-
нени1о к0торь1х мо)кцо закл}очить' что место, на ко-
тором распол!1г'ш{ась стоянка' простиралось не далее
чем на 4-5 м от современного берега к центру реки.

|1риведенньте даннь1е позволя}от с больтпой ве-

роятность}о сдедать два вь1вода. 1. 8 период своего

функционирования стоянка находилась непосред-
ственно на ща1о русла реки' отде.,ш[ясь от нее в п{е-

х(енное время ли1пь узкой полосой пля>ка. 2. йастпта-
бь: унинтожения памятн11ка за счет боковой эрозии
реки миним€ш1ьнь|.

€тпратпоаарафця па.1\,!я!пнцка. [\ри работах про-
1пль1х лет в долине ореднего течег{ия йосквьт-реки
в толще пойменного а-[л}овия бь:ла вьтявлена серия
пощебенньлх почв' подучив1ших цомера от 1 до 4,
начин ая сверху (Ал ексан ё р о в скшй, 2008). Радиоугле-

роднь|м и археологи|{еским методом получень! на-

де)кнь!е даннь1е д'{я датирования почв 2 и 3 (понва
1 _ современная поверхность). 1( почве 2 приуроче-
нь1 памятники раннего }(елезного века и €евековья'
к почве 3 _ памятники бронзового века. €огласно !1а-

линологическим и п!|пеопочвеннь1м даннь]м' почва
4 формирова.,1ась в атлантический период голоцена
(€па;рттёонова ы ёр',2008). 1,1сходя из этого, предпо-
лагалось, что чльтурньтй слой 1-й 3венигородской
стоянки дол)кен бьлть приурочег{ именно к почве 4.
Раскоп 2010 г. подтвердил на11]е предпо.,|ох(ен!1е' од-
нако приз1{аки почвь] 4 на этом памятнике цесколько
отличались от при3наков |1очвь] 4 в районе 11оседка
РАнис (Ёиколина [ора): в 3венигороде почва 4 име-
ла меньшу}о мощность и не бь:ла так сильно гумуси-
рована. Фтметим, что к почве 4 слоут неолита относи-
л[1сь ],[ на среднег! ()ке (Алексанёровскшй н ёр., 1981).

[о.шща пойптенньлх отложений на участке раскопа
сло'(ена бурьлм су1шинко!\{' в котором хоро[по вь!де-
ля!отся пощебенньте почвь1, име[ощ|.1е более теплньтй

цвет (рис. 3). |{онва 3 задегшла в пределах раскопа на
глубине от 0,5 до 1 м от современной поверхности'
слабо понижаясь на север и северо-запад (т. е. вш:убь
берега от русла реки). Ёа уровне этой почвьт обнару-
}(ень1 единичнь!е уго'!ьки, не образовав1пие скот1ле-

ний. 1олщина почвь! 3 составляла 20-30 см, ее кров-
,ш| и подо1пва име]|и р€вмь1ть1е границь1.

|{очва 4 залега.гла примерно на 80 см ниже подо-
1пвь] почвь! 3, содер>кала 1\1атери&ц неолита и угольки.
(ровля почвь{ 4 понижалась от отметки -415 в того-
восточном уп|у раскопа до -500 (ттулевой репер на-
ход}!лся на бровке поймь:) в северо-западном углу. 1о
есть 11очва 4 пониэкалась' уда!|1яясь от современного

русла реки' почти дост|'{гая отметок современного
уреза водь1 (-5 13 см относ|-{тельно репера)' €овре-
птегтньтй летний урез водь! искусственно поддерх(и-
вается на |,5-2,0 м вь1|пе естественного меженного
(сп*. сноску 2), но в период формирования почвьт 4
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урез водь| бьтл, вероятно, еще ниже. мощность почвь1

4 нарастала в том х(е н{|правлении' что и падение ее

поверхности. Б того-восточном уг'у раскопа она со-

9таъляла20 см, а в северо-западной части достиг€!'1а
40 см, сходя на нет в северо-3ападном уп1у.

}1аиболее слох(н€ш{ отратиграфическ€ш ситуация
набл|од€}лась именно в северо-3ападном углу раско-
па. здесь темно-бурая почва 4 терялась' постепен-
но исчез€ш в серо-голубом суп1инке. Ёа исходньтй

уровень ее з€ш1егани,{ указь!в€ш]и немногочисленнь1е

гольки. Б серо-голубом сглинке имелись щещинь1'
которь!е заполнял бурьтй и светло-бурь|й м(шери€ш|

вь||шележащих горизонтов. по результатам п€ш1ео-

почвеннь!х исследований бьтло сделано предполо)ке-

ние о диагенетическом проиохо)кдении слоистости

и голубоватого глеевого слоя северо-западного уш1а

раскопа. Ёа это ук€вь|вает то' что го.губовать1й слой
и х{елезисть|е прослойки з€ш]ега!от нак.]1онно' соглас-
но оовременной поверхности ск.]1она поймь| к реке, и
секут почву 4. (лой оп1еения неоднороден' име10тся

два к.]1иновиднь1х обр€шования бурого цвета, идущих
вдоль трещин и внедря[ощихся в слой глея на вс1о его

глубину. |{редполагается' что в результате поступле-
ни'{ воздуха по трещинам' вдоль них, ан€1эробнь|е ус-
ловия, необходимь1е для существовани'| ш1ея, исчеза-

юц ш]ей дефадирует и возвращается исходн€ш бурая
окраска €ш1л!овия. Фднако остается не вполне яснь1м

распределение археологического матери€[па' ясно

ук(вь|ва1ощее на обособленность северо-восточного

уг]|а раскопа (кв. ,{-8), - там !{ет находок кремня и
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керамики. Бидимо, здесь' на переходе к старичному
пони)кени}о' находился край стоянки.

€осупав археолоецческцх нахооок ц 11х просп1ран-
с!пвенное распреаепенце. Ёаходки нача.]1и попадаться
на уровне кров.,]и почвь! 4. }1х конценФация несколь-
ко возраст:ш1а в средней части почвенного горизонта
(рис. 4). Ёаибольцлая конценщация керамики - р'ш-
в.ш1 почти целого гор[пка в кв. Б-8 - приходилась на
средн}о}о часть толщи почвь1 4, но в целом мо)кно
говорить' что находки бьтли относительно равномер-
но (р.вмазань])) по этой толще, всщеч(шсь так)ке и

на уровне подошвь1 почвь|. 3то хоротпо видно при
проецировании н€|ходок на профиль (рис. 4). Б под-
стила1ощем почву 4 более светлом сглинке находки
ул(е не встреч€ш1ись, \4 эц поверхность при}{яли за

условнь|й ((материк)' которь1й бьтп прокопан ли|ць
по периметру стенок раскопа. Ёа одном уровне с

цремнями' керамикой и костями х(ивотнь1х всщеча-
лись обушеннь!е скорлупки леснь1х орехов' что от-
меч€}лось и }Ф.А. (расновьтм при раскопах 1958 п, и
многочисленнь1е раковинь1 раку1шек-двустворок. воз-
мо)|(но' они такт(е яв.'!ялись кухоннь|ми от'бросами,
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так как вне горизонта археологических находок раку-
1лек 1|очти не бь;ло.

€та:'истика кремневь{х находок пр]{ведена в та-
бллтг{е 1. Фсновную птассу (более 2 тьтс.) ооставляли
отщепь] и чешуйки. Ёесомненно' на памятнике ве-
лась интенсивттая обработка креп|ня. 8 качестве мате-

рг1ш|а ис1{о]!ьзовался ни3кокачественнь;й серь;й, свет-
ло- и темно-корлтнневьт}-| кремень (иногда это даже не
кре\,1е}1ь' а окреп{не.,1ая гторода). |1ри этопп необходип{о
отп{ет!1ть, что нук.'1ев!{днь|х обломков г1ракт]{чески не
бьтло найдено. Фрул:+г! и отщепов со следам|.| вторич-
но}-1 обработк:д г*айдено всего 35. €реди оруд!{й вь1-

деляготся групць1 ]1истовиднь{х наконечников дроти-
ков |1 стрел с двусторонней обработкой (рттс. 5,4-б),

с вьтемко'"| (рис. 5, 12), перфоратор (рис. 5' !7). Ао-
)кевиднь|х пластин очень мало - всего девять экзем-
пляров.

1(ерамика бьлла представ.,|ена приш[ерно 220 экз.,
про|{сходив1!1ими' как м|тниму|{' от 20 сосулов, пр|{-

чем ли1пь один из них бьтл представлен значите.,{ь-
нь!м числом обломков' Фт остальньтх сохрани.'1ось
всего по несколько обломков - они вь{де.,1яз1ись как

отдельнь1е формьт по особенностям орнамента и те-
ста. Ёаиболее полно представ]]е1{т*ьтй сосуА (ргтс. 6,
лъ 3 17 и 230) имел характерную для развитой.'1ьялов-
ской керамики с1ш1о1]]ну}о регулярну}о ямочну1о орна-
ментац|{}о (в тшахматном порядке), зиг3аг из оттисков
щебенки ттод венчиком |4 вдавления' вь1полненнь|е
той хсе щебенкой по торцу венчика. Форма сооудов

- остродонная (яйцевидная), венник понтлт прямой
(нуть вогнуть;й внутрь), уплощенньтй по торшу. Ёа
внутренней поверхности сохранился слой нагара, по
котороп1у бьт;та полунена радиоуглеродная датировка
5370+30 лет (06А\45-7954)з, что соответствует ка-
,1ендарному возрасц 4зз04060 11ет до н.э.{ (табл. 2).
Аналогичньтй гло форме и орнаментации гортшок бь:л
найден в 1958 1'. в раскопе !Ф.А. |{раснова (коллекция
314Аи{й). Фчень близкие г1о своим признакам гор1п-
ки наг!деньт }{а 1-!осе'1ении Бот]ме>кное | в контексте с
орган|-1ческим!{ остатками' дав||1ими тох{дественнь!е

рад|.1оуглероднь1е дать{ - около 5300 лет (3ттеоватпова,
1998. с. 24з' 244). |{о А'Б. 3нговатовой, это средниг!
этап льяловской культурьл. }читьтвая калибровонньте
поправки' мо)кно отнести сделаннь1е находки к по-
следней четверти ! тьтс. до н.э.

7аблшца 1. €татистика находок кре!}!невого и||вентаря из раскопа 2010 п 1-й 3вепигородской стоянки

! ,т[абораторття ун1.]верс|.|тета тптата !х:орд>кия (€111А)' руководитель А.Б. 9еркттнский.
1 3десь 

'| 
далее калибровка проводг1лась в програ\1[|е Фх€а1 у.4.1.7 с использованисм калибровонной кривой 1п1€а109

(Рс1;пег ет а|', 2009) с |1нтервалом вероятности 95,4'й.

.]\} п\п Ёаименова::пе 1{о.::и.пество

1 Фтщепь:, ттх обломки и осколки 146

2 9етпуйки 937 (198 -_ из про]\,1ь|вки понвьт (т</с))

-) Ё{ожевттдньте пластинки и их обломки 9

4 [{уклсвидньте обломктт 4

5 Рецтпер-отбойник

6 Фтщепьт со следами работьт или нсрсцлярной рецгпью по кра}о \2

'7 €кребки -)

8 Резт1ьт )

9 Ёожи (отщепь! и пласт}|нчать1е отщепь1 с рец1пью по краяьт) 4

10
}1аконсчнттки стел л|лстов}1днь1е с Авусторонней обработкой г.т

их обло:,тки и заготовки
1

11
Ёакоттсчн:тки копгт;] и дрот}|ков листов}1днь|е с двустороннсй
обработко:! и их обломки и заготовки

9

Босго (из них оруАпй |' отщспов со оледап.{'{ работьт) 2131 (35 - 1,6%)
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|аблпт1а 2' Радшоуглерод!!ь|е дать| 1-:"л 3веп:игородско|_| ||еол|{т|{ческой с'гоянк::.

Р[лпдекс лаборатор. ф пол. |ата }(ал:лброва::ная ка.]|е|1дар||ая

да'га (вероят::ость 1 о)
|[аспорт

[}сАм5-7954 5370+30 4зз04290 вс (16,6%)
42604220 вс (24'2%)
42004|6овс (20'з%)
41з0_4110 вс (4'8%)
4060_4050 вс (2'з%)

[1агар со стенк|.{ горшка (фр-т )х[о

2з0)

1]сАм5-7955 2 4960]30 з77 5-з700 вс(68'2%) !]очва 4. Фрехи. (в. 10' тл. -41'2-
4з2

к1-],6752 4920+ 1 00 39|ь3870 ьс (6'з%)
3810-3630 вс (59,з%)
3560_3540 вс (2,6%)

||очва 4, гл. -489. 9гли и углистая
!!{асса

к|-16753 6030+1 1 0 5о6ш170вс (68,2%) |[очва 4, цмус' кв. Б-8, вост.
борц гл. -480-500

к!-16756 415о+|4о з67о-з360вс (68,2%) |!онва 3, ц}9ус, кв. Б-8, вост.
борт, гл. -380-400

8 коллекции имеется ряд обломков, отлича1ощих-
ся от вь!1]]еог1исанного сосуда. 9 них ямки мень!пего

диаметра и ре)ке располо)кень| (рис. 6, }'|э 221), вен-
чик тонь1це и имеет профилировку (рис. 6,.}"{я 175). {{4з

20 сосулов два бь1л!-{ орнаментированьл ромбинески-
ми ямками (рис' 6, м 202). 8идимо, эта керамика от_

носится к поздне[{у этапу льяловокой культурь;. Рсли
предподожение верно' то 1-я 3вендагородская стоянка
бьтла поселен|{ем' в х(изни которого можно вь]делить

ранний и поздний пер1-|одь|.

Азделий из кости в раскопе 20|0 г. бьтло найдено
всего три. Фдна из находок _ это маловь|разитель-
ная проколка (рис. 5, 3), лве других - изящнь1е под-
вески. Фдна сделана из к.,1ь1ка барсука и ее верхняя
часть вь1резана таким образом, что подвеска прц-
обрела черть| схемат'1зированной антропоморфной

фигурки (рис. 5, 1). Аналогия имеется на стоянке
ёа*'"'- \ (|урына, 1{рас|нов, 1996. Рис. 56, 21) в
слое жилища с датой 5150+40 (лБ'-|024). !ругая
подвеска г|редставляет собой прямоугольну1о пр!{-

тшлифованную пластинку в которой двусторонним
сверлением проре3ано отверстие для подве1ш!|ва|1\4я -

|1о торт{ам г1ластинки крем}{евьтм резцом прорезань{

каннел!орь! (ршс. 5, 2).
1{остнь:е остатки хоро1шо оохранял1{сь в почве 4.

8сего бьтло собрано около 200 облоп{ков' из которь1х

уда]!ось определить л|'1шь неболь1шу}о часть (см. |1ры'

лоо!се!|1!е 2). Фпределень1 иск.,1ючитель1{о д{1к!',е )ки_

вотнь1е. Бах<во отметить' что на с1'оянке [1редстав']ена

разнообразная д1чь: )кивотнь!е' тяго1€!ощие к водной

среде и т'1п|4чво леснь1е видьт. Фбрашает вниман!1е

незначитель}|ое количество лтхтиофаунь{. Анал|{з кост-

ць!х останков не !1озво.'1яет предпо.]]агать приор|{тет-

ное 3начен!.1е рь:боловства для насе'1ен[{'| стоянки.
Ана_глиз пространственного рас11реде.]1ен|{я нахо-

док пока3ь1ваеъ что они тяцутся спло:цной по.,1осой

пр!1мерно равной 11лотности (г*еско.лтько десятков на-

ходок на квадрат {ш|о1цадь}о 1 кв. п*) по диагоЁ{ш]и

раскопа от 1о|!-3ападно!ю угда к северо-восточному.
}Фго-восточньтй угол и северо-3а!тадньтй имеют го-

р€}здо мень1цу!о нась!щенность находками. Б раскопе
не бьтло обнарух<ено прок€!'|а и каких-либо признаков
очагов (онажньтх камл*ей) и стодбовь1х ям' зато бь!ло
много обугленной скорлупь{ леснь|х орехов и рассеян-
нь|х мелких древеснь|х угольков (больтшая часть этих

угольков относилась к 1цироколиственць1м деревьям'
пре)кде всего - дубу). |1о одной из скорлупок лецинь!
бьтла полунена ускорительнь1м методом (АР15) рали-
оуг.,1еродная датировка 4960+30 (шсАм5-7955), нто
калибруется в интервал 3800-3650 лет до н.э. по мел_

ким рассеяцнь|м уголькам получена обьтчнь:м спосо-
бом очень сходная датировка в киевской лаборатории -
4920 * 100 (к|-16752), т. е. 3960_з510 лет до н.э.
3ти датировки соответству}от датам позднего эта-
па льяловскоЁт культурьт. Ба стоянках Бойме>кное 1

и €ахтьт:п 1 д:я горизонтов' оодержащих находки
позднего этапа льяловской кульцрь{' получень! цека-
либрованнь:е радиоуглероднь1е датировки в интерва-
ле 4850-5100 лет (3неова,пова' 1998. с. 245; |уршна'
!{райнов, 1996. с. 178).

|1роведенньте раскопки показапи' нто кульцрньтй
сдой стоянки приурочен к погребенной почве 4 в тол-

ще отлох(ен*тй алзттовътя. 3тот слой имеет хоро{пу}о

сохранность' содер)кит разнороднь1е артефакть], в

том числе и остео]!огический матер}{ал. Рельеф слоя
с.[о)кнь|й' щаниць! его распространения не известнь1
(в том числе и вг.пубь берега). Бероятно, стоянка рас-
полагалась в {{ойме блтаз берега реки' захвать|вая ц
склон стар|1чного поних{енття. Раскоп 2010 г. не за-

ф:ткс*тровал на.'!|{ч!{'т двух разделеннь|х стерильной
прослойкой кудьцрнь1х слоев' как бьлло отмечено в

раско{1е 1 958 г., тепт не менее' на основакии набора на-
ходок и рад[{оутлероднь1х дат|1ровок мо)|(но говорить
о на.'1ичии раннего и позднего этапов жизни на стоян-
ке. они соответству!от развитоп{у и позднему эта{1ам

льяловской кульцрь1. {ронологшнеский диапазон
рад|;оуп1еродпого возраста образцов - 4900-5300
.пет. (а;:ендарньте ка.глиброванг1ь1е значения этих ра-
д|1оуп|ероднь]х дат - от последней четверти ! тьтс. до
н.э. -до первой четверти !! ть;с. до н.э. |1риведенньте
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Рис. 6. (ерамика льяловской культурьп ||3 раскопа 2010 п ||о нагару на гор[пке ]\! 317 (и 230)
получе!|а радиоуглеродная датировка 5370*30 (шсАм5-7954)

вь||пе даннь1е не означа!оъ что стоянка 6ьтла оби-
таема непрерь1вно в течение нескодьких сотен лет.
8ероятно, бьтли многорсвовь!е посещени'{ и щугло-
годичное обитание в отдельнь1е периодь|. Бьлвод об
интенсивности эксплуатации территории вокрг сто-
янки подтвержда|от результать| спорово-пь1льцевого
а!1ализа, фиксиругощего сведение леса' присутствие
видов' характернь!х д]б{ нару|пенного почвенного по-
крова (см. |!рилоэюенше 3).

8аяснейш:ие значение име}от даннь1е о нш1ичии в
кульцрном слое пь|льць! €егеа!1а-фре (злаки куль-
црного типа). €пектрьт 3венигородской стоянки ока-
з€ш1ись во многом близкими к синхроннь!м спектрам
Белоруссии (1ерншцкая ш ёр., 200\) и [\рибалтики
(*!!зй' 2009), на основании которь!х вь1двинуть1
предполох(ения' что нач€ш1ьное проникновение зем-
леделу1я в леснуто зону западнойчасти 8осточной Бв_

ропь! относится к ! ть|с. до н.э. Фактические даннь|е
о воспри'{тии земледелия (некоторь|ми общинами>

*#,55}!.
+ !: , ,-#:{э*Ф{'ь'' '' /

крша неолитичеоких кульцр с ямочно-щебенчатой
керамикой приводил еще 1Ф.А. (раснов (1965. 0 21;
197\. с. 150), но он опир€ш1ся на более }о)кнь|е ма-
тери.ш]ь{ из среднего |{однепровья и |{осеймья. Фт-
носительно территории Болго-Фкского ме'(дуречья
1Ф.А. (раснов отмеч€ш]' что здесь отсутству!от при-
знаки производящего хозяйства на стоянках с ямоч-
но-щебеннатой керамикой (!{раснов, \91\. с. 159).
Фднако 40 лет н€шад в распоряя(ении исследователей
не бьтло спорово-пь|льцевь|х спектров из культурнь1х
слоев стоянок льяловской кульцрь!.

|[ощгч9ц'"'* резу]|ьтать! спорово_пь!льцевого ана-
лиза обр€вцов с 1-й 3венигородской стоянки позволя-
|от предполагать, что первое знакомство с земледели-
ем населения 8олго-Фкского междуречья моп1о отно-
ситься к периоду бьттования льяловской неолитиче-
ской кульцрьт. €ледует отметить таю1(е' что во время
экск)рсии советско-польского семинара в 1988 п
/1. €таркель и его коллети обратили внимание на

['|е221
м9854
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мощнь1е гумусированнь1е суглинки глойменглой фа-
цилт €редней Фки (<мадьл) по г|о.]|ьской термино.лто-

гии). |1о мнени|о [ольских исс.,|едователей, птадьт до-
статочно определенно свидетельотву1от о земдеде.,1|.1и

в бассейне реки. !анньле сугл!1нки характернь] ддя
\4осквьт-реки и \{ног!|х других рек региона. .8ачав
накапливаться в нео.,1ите' он!| !1ерекрьтва}от понву 4'
а меотами' видимо' там' где почва 4 нача.']а формиро-
ваться несколько позх(е' г1одст|{ла!от ее.

!,ля вьляснения во11роса о нач!!де зем-'1еделия в
бассейне йосквьл-реки необходимо проведецие с!1е-

циальнь]х исс]1едований, в том нисле ф.гтотац|'(и ку.}1ь-

црного слоя. Ёу;кно учить|вать, что вь1сказанное
предполо)кение входит в противоречие с мнением

учень{х' датиру}ощих форптирование производяшей
экономики на изучаемой территории более позд!{им
временем (7т е! е Б!!, |-! | |! е, 2000).

Фстеологические материа'!ь! указь]ва!от на су-

щественное 3начение охоть| на приречнь1х и леснь1х

животнь]х в хозяйственной специал11зации >кителей
стоянки.

Ана.ллиз карть{ неол!{тических памятников сви-
детельствует о том' что долина &[осквь;-реки бьтла
хоро1по освоена. Фднако эта карта показь1вает такя{е
неравномерность и существенну!о неполноту изуче-
ния территории. €копления известнь1х неолитиче-
ских памятников ли1пь отчасти маркиру}от места их
реальной концецтрации (окрестности оз. 1росте**-
ского). |{орой они приурочень| к местам постоянной
деяте.,|ьности отдельнь1х учень1х и краеведов (район
3венигороАа, участок возле устья р. |1ахрьт, верховья

р. Ёерской). Ёелтолнота картьт объясняется не только
тем' что систематических разведок шо всей долине
не проводи.'|ось, но и с'|о)1(ность[о вь1явления неоли-
тических пам'|тников в пойме из-за подъема уровн'{
водь1 плотинами.
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