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РАЗВИТИЕ ПОЙМЫ Р. ТОРОПЫ  
(БАССЕЙН ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ) И ЕЁ ОСВОЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКОМ В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ

Шашерина Л.В., Панин А.В.,  
Стефутин А.С., Карпова Ю.O.

Долина р. Торопы (приток Западной Двины) располагается 
в области последнего оледенения. Долина появилась на стадии 
дегляциации. В районе д. Шниткино (Западнодвинский район 
Тверской области) дно долины образует хорошо видное расши-
рение (ширина до 2 км при обычной ширине не более 0.5 км), 
унаследованное, по-видимому, от первичного ледникового или 
водно-ледникового рельефа. Реликтом этого рельефа является 
широкая терраса высотой 3–3,5 м над рекой, сложенная одно-
родными мелкими песками мощность порядка 15 м и трактуе-
мая в материалах геолого-съемочных работ как озерно-леднико-
вая (Третьяков и др., 1967). Терраса располагается в восточной 
(левой по течению) части дна долины. Ниже располагается сту-
пень высокой поймы (порядка 2 м над рекой) и низкая пойма 
(0,5–1 м), сплошь заболоченная. В нижней по течению части дна 
долины низкая пойма переходит в озеро Шниткино. На берегу 
этого озера и расположен комплекс археологических памятни-
ков от 4 тысячелетия до н.э. до 17 века н.э. (Археологическая 
карта…, 2007, стр. 210–211).

Работы Раннесредневековой археологической экспедиции 
ведутся на селище Шниткино. Общая площадь памятника 
составляет 4 га, селище занимает краевую часть первой надпой-
менной террасы и склон в низкую пойму. Мощность культурных 
напластований на памятнике составляет 30–50 см, с отдельны-
ми углублёнными объектами до 1,5–2 м от дневной поверхно-
сти. Основной объём земляных работ произведён на раскопе 
№ 1, заложенном на северо-западном склоне террасы. На сегод-
няшний день аргументировано можно говорить о наличии 
культурного слоя IX-X вв. н.э. и сильно потревоженных слоях 
II–I тысячелетия до н.э. Вся территория террасы и склон в пой-
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му подвергались длительному сельскохозяйственному воздей-
ствию, ввиду которого часть культурного слоя была перемеще-
на вниз по склону. Так же по склону проходит грунтовая дорога 
подрезавшая часть склона.

Для уточнения строения элементов долины Торопы и пале-
огеографической реконструкции окрестностей памятника было 
выполнено ручное бурение (всего 24 скважины) и построено 3 
литологических профиля (рис. 22–1).

Первый профиль находится в верхней части расширения 
долины. Бурением фиксируются две стадии развития доли-
ны: врезание после формирования озерно-ледниковой террасы 
(русловой аллювий высокой поймы на глубинах 2–4 м от днев-
ной поверхности) и последующая аккумуляция (пойменный 
аллювий высокой и низкой пойм, русловой аллювий низкой 
поймы). Врезание произошло заведомо ранее 3,1 тыс.л.н. (дата 
в скв. ТБ-5), возможно, вскоре после формирования озерно-лед-
никовой террасы в позднеледниковье. Сменившая его аккуму-
ляция происходила все последние тысячелетия (не исключено, 
что весь голоцен), и продолжается до настоящего времени. При-
чины установленной тенденции развития долины еще предсто-
ит выяснить. Установленный тренд к аккумуляции может быть 
локальным явлением, захватывающим лишь изучаемое расши-
рение дна долины, но может быть и откликом на региональные 
события, например, на уменьшение уклона долины в результате 
послеледниковых гляциоизостатических деформаций земной 
коры. В любом случае озеро Шниткино не является остаточ-
ным ледниковым водоемом, как считают некоторые авторы; оно 
образовалось в ходе аккумуляции на дне долины в голоцене.

Профили 2 и 3 заложены в непосредственной близости 
к раскопу № 1 (в нижней части расширения долины, где Торопа 
втекает в оз. Шниткино). Второй профиль проходит по тальве-
гу и конусу выноса малой эрозионной формы (пологосклонной 
ложбины), прорезающей склон озёрной террасы. Такое нети-
пичное положение выбрано с целью зафиксировать возможный 
смыв культурного слоя. Культурный слой действительно встре-
чается в скважинах ТБ4 и ТБ5. В скважине ТБ4, на тальвеге 
МЭФ, культурный слой залегает почти у поверхности. В сква-
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жине ТБ5, на конусе выноса МЭФ, культурный слой не фик-
сируется, но под аллювиально-пролювиальными отложениями 
прослежен слой оторфованного суглинка с отдельными археоло-
гическими артефактами. Данный вид отложений мы не называ-
ем культурным слоем, ввиду того, что он сформирован природ-
ными процессами без антропогенного воздействия. Отдельные 
археологические артефакты могли попасть в слой торфа случай-
ным образом. Третий профиль проходит по склону озёрной тер-
расы и заболоченной озёрно-речной пойме, и уточняет строение 
этих элементов рельефа. Рядом со скв. ТБ-5 был заложен поч-
венный шурф, 2 на 2 метра, из которого получены 14С датировки: 
чекмарь из торфа на глубине 130 см от дневной поверхности – 
1135±20 BP (1055±20 cal BP) (IGANAMS-6627), шишка из опес-
чаненного торфа на глубине 210 см от дневной поверхности – 
2960±80 BP (3145±20 cal BP) (IGANAMS).

Стратиграфическое положение оторфованного суглинка 
с артефактами IX–X вв. н.э., зафиксированного в кернах и шур-
фе, позволяет реконструировать палеогеографическую обста-
новку жизни людей. Археологический материал, найденный 
в торфяном прослое, перекрыт аллювиально-пролювиальными 
отложениями. Торф подстилается крупнозернистым песком 
с примесью детрита, предположительно склонового генезиса, 
и слаборазложившимся торфом. Опесчаненный слой (линза) 
в толще торфа – мог образоваться в результате сноса песка, сла-
гающего озёрную террасу. Таким образом, обитатели селища 
Шниткино жили на берегу заболоченной озерно-речной поймы, 
вероятно, недалеко от берега озера, которое при периодических 
разливах могло подходить к селищу. Существование селища 
приходится на фазу аккумуляции в речной долине, по-видимо-
му, продолжающуюся и сейчас. В конце I тыс. н.э. поверхность 
торфяной низкой поймы находилась на уровне не менее 1 метра 
ниже современного уреза воды, о чем свидетельствует положе-
ние археологических находок в скважине ТБ-5 и в почвенном 
шурфе. За прошедшую тысячу лет продолжающееся накопление 
отложений на дне долины привело к погребению слоя содержа-
щего в себе археологический материал, что в немалой степени 
способствовало его хорошей сохранности.
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Работы велись при финансовой поддержке Фонда научных 
проектов «Таволга».
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Рис. 22–2. Район оз. Шниткино. Литологические профили


	АРХЕОЛОГИЯ ПОЙМЫ
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ИДЕЯ СЕМИНАРА «АРХЕОЛОГИЯ ПОЙМЫ: РЕЛЬЕФ, ПАЛЕОСРЕДА, ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ»
	Кренке Н.А.
	2. ИССЛЕДОВАНИЯ Б.А. ФОЛОМЕЕВА И М.П. ГЛАСКОВ ПОЙМЕ ОКИ И ДОНА
	Александровский А.Л.
	3. ГЕОАРХЕОЛОГИЯ ПОЙМЫ: ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ, ХРОНОЛОГИИ И ПАЛЕОРЕКОНСТРУКЦИЙ
	Александровский А.Л., Ершова Е.Г., Кренке Н.А.
	4. КОГДА ПОЙМА БЫЛА ВЫШЕ: ДРЕВНЕЙШИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОСВОЕНИЯ ПОЙМЕННОЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ Р. КУЛУНИГЫЙ В СУРГУТСКОМ ПРИОБЬЕ
	Бычков Д.А., Дудко А.А., Васильева Ю.А.
	5. ГРУППА МЕЗОЛИТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПАРЧ В ОТЛОЖЕНИЯХ ПОЙМЫ ВЫЧЕГДЫ
	Волокитин А.В., Панин А.В., Зарецкая Н.Е.
	6. О РАДИОУГЛЕРОДНОМ ВОЗРАСТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ И ПОГРЕБЕННЫХ ПОЧВ В ПОЙМЕ ОКИ В ЕЕ СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ
	Воробьев А.Ю., Зайцев Д.Г., Кадыров А.С.
	7. ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ УЧАСТКА ПОЙМЫ ПАХРЫ В КОНЦЕ БРОНЗОВОГО ВЕКА (РАЙОН ДД.БЯКОНТОВО – ХОЛОПОВО – ИВЛЕВО)
	Гоняный М.И., Александровский А.Л.
	8. ПОЧВЕННО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАНА Туннуг-1 (РЕСПУБЛИКА ТЫВА)
	Ельцов М.В.
	9. ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ В ДИНАМИКЕ ЛАНДШАФТОВ ВОЛХОВСКОЙ ПОЙМЫ В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК СЕЛИЩА СИТНО В 2016 Г.)
	Еремеев И.И., Денисенков В.П.,Летюка Н.И., Кочубей О.В.
	10. СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОЙ АНАЛИЗ ПОЙМЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
	Ершова Е.Г.
	11. ДРЕВНЕЙШИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПОЙМЫ РЕКИ ИСТРА БЛИЗ НОВО-ИЕРУСАЛИМСКОГО МОНАСТЫРЯ В КОНТЕКТСТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
	Ершов И.Н., Александровский А.Л.,Ершова Е.Г., Панин А.В.
	12. ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ И ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ ВБАЛКАХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ И В ПОЙМАХ МАЛЫХ РЕК ВОСТОЧНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ
	Идрисов И.А., Пинской В.Н., Борисов А.В.
	13. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЭПОХИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ОКОЛО Д. СНЯДИН В ДОЛИНЕ Р. ПРИПЯТЬ(БЕЛОРУССКОЕ ПОЛЕСЬЕ)
	Касюк Е.Ф., Йенс Шнеевайс,Анна Бартроу, Пётр Киттель, Ежи Сикора
	14. ЗАСЕЛЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ ДОЛИНЫ ВЕРХНЕГО ДНЕПРА В III – НАЧАЛЕ II ТЫС. ДО Н.Э.(ПО МАТЕРИАЛАМ МИКРОРЕГИОНАЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
	Кривальцевич Н.Н.
	15. ЕСЬКИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК В ПОЙМЕ
	Леонтьев А.Е., Сидоров В.В.,Сычева С.А.
	16. РАЗВИТИЕ ПОЙМЫ ДНЕПРА И ЕЁ ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ В РАЙОНЕ ГНЁЗДОВСКОГО КОМПЛЕКСА
	Панин А.В., Мурашева В.В., Бронникова М.А.,Зозуля С.С., Шашерина Л.В.
	17. ПОЧВЫ ПАМЯТНИКОВ НЕОЛИТА ПОСУРЬЯ: РАЗНООБРАЗИЕ И РАЗВИТИЕ
	Солодков Н.Н.
	18. ИСТОРИЯ ПОЙМЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА СРЕДНЕЙ ОКЕ. ЩУРОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
	Сыроватко А.С., Панин А.В.,Трошина А.А., Зарецкая Н.Е.
	19. ПАЛЕОПОЧВЕННЫЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕЛЬСТВА РИТМИЧНОГО РАЗВИТИЯ ПОЙМ РЕК В ГОЛОЦЕНЕ
	Сычева С.А.
	20. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЙМЫ Р. МОСКВЫ В РАЙОНЕ Д. ЗАХАРКОВО И ЕЁ СЕЛИТЕБНОЕ ОСВОЕНИЕ
	Федонин Р.А., Панин А.В., Сироштан И.И.
	21. РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ДОЛИНЕ РЕКИ ЗАПАДНЫЙ БУГ(ПО ДАННЫМ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОГО АНАЛИЗА)
	Цвирко Д.И.
	22. РАЗВИТИЕ ПОЙМЫ Р. ТОРОПЫ(БАССЕЙН ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ) И ЕЁ ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ
	Шашерина Л.В., Панин А.В.,Стефутин А.С., Карпова Ю.O.
	23. СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ СКОТОВОДОВ КАТАКОМБНОЙ КУЛЬТУРЫ В БАЛОЧНЫХ СИСТЕМАХ САЛЬСКО-ЕРГЕНИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
	Шишлина Н.И., Леонова Н.В.,Идрисов И.А., Калинин П.И., Бухонов А.В., Розе Н.,Бачура О.П., Хоммель П.
	24. ДИАГНОСТИКА ЭВОЛЮЦИОННЫХ ТРЕНДОВ В ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ БЫКОВСКОГО РАСШИРЕНИЯ НИЖНЕМОСКВОРЕЦКОЙ ПОЙМЫ
	Савицкая Н.В.
	СПИСОК АВТОРОВ
	ИЛЛЮСТРАЦИИ
	Выходные данные



