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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ПОЙМЫ ДНЕПРА  
В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ НА ПРИМЕРЕ ДНЕПРОВСКОЙ КУРГАННОЙ 

ГРУППЫ ГНЁЗДОВСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА1

Реки – ключевые пункты выживания и развития человеческого общества, поэтому 
пойменные ландшафты всегда привлекали людей как место проживания. Динамика пой-
менных ландшафтов, их рельеф и растительный покров отражают климатические коле-
бания даже самых недавних исторических эпох. 

Гнёздовский археологический комплекс располагается в верхнем течении Днепра, 
в 13 км к западу от Смоленска. Ансамбль памятников вытянут на 5.5 км по обоим бере-
гам Днепра и занимает разные элементы речной долины. Днепровская курганная группа 
располагается на низкой речной террасе правого берега реки. Современная ширина русла 
Днепра составляет здесь от 80 до 100 м, ширина дна долины – около 900 м. В строении 
дна долины выделяются несколько элементов: низкая пойма, две генерации высокой 
поймы, надпойменная терраса (рис. 1). 

Низкая пойма распространена фрагментарно и представляет собой заросшую травой 
узкую (первые метры) прибрежную ступень, высотой не более 1 м над урезом воды. 

Высокая пойма состоит из двух разновозрастных участков.
1. Преимущественно ровная притеррасная пойма в 7–8 м над уровнем реки, сло-

женная супесчано-суглинистой толщей. На исследуемой территории имеется два ее сег-
мента. Один вытянут полосой между рекой и краем террасы (под курганной группой), 
другой находится в котловине, врезанной в надпойменную террасу, и имеет цирковидные 
очертания. Предположительно, цирковидный участок выработан паводковой эрозией, а 
его котловина является аналогом озер Бездонка и Камыши близ Центрального городища. 
Притеррасная пойма имеет возраст около 2.5 тыс. лет (Бронникова и др., 2018. С. 35). 

2. Ложбинно-гривистая пойма, сформированная при горизонтальном смещении 
пологих излучин русла. Гривистый сегмент отделен от цирковидного двухметровым 
валом, а от прямолинейного сегмента – эрозионным склоном. Предположительно, гри-
вистый сегмент моложе притеррасного участка и сформировался в последнее тысячеле-
тие, как и соответствующая по морфологии молодая пойма около Центрального селища 
(Бронникова и др., 2018. С. 52). 

Надпойменная терраса Днепра возвышается на 2–3 м над высокой поймой, на 10–11 м 
над урезом воды и имеет выровненную поверхность, осложненную двумя параллель-
ными прирусловыми валами. Высота валов над уровнем террасы составляет 1.0–1.2 м 
(1.5 м над межваловой ложбиной), длина – около 1200 м. В прибровочной части тер-
расу прорезает эрозионная ложбина, вероятно образовавшаяся в результате паводковой 
эрозии. Очевидно, ложбина – это зачаточная эрозионная котловина, формировавшаяся 
синхронно с котловиной в восточной части рассматриваемой территории и не вырабо-
танная до конца ввиду недостаточной мощности речного течения. Паводками не раз-
мыло участок террасы, который, как останец, отделен от общего массива. 

Зона распространения курганов протягивается вдоль уступа надпойменной террасы, 
огибая эрозионную ложбину. Абсолютные высоты курганов лежат в интервале от 169.3 
до 171.4 мабс. или в 8.9–11 м над урезом Днепра (Зозуля, 2018. С. 183, 184. Рис. 2–5; 8). 
На более низких уровнях, в том числе в прорезающей террасу ложбине, курганы не соо-
ружались, по-видимому, во избежаниеих затопления в половодье. 

1 Авторы выражают благодарность А.В. Панину и В.В. Мурашёвой за содействие в подготовке 
работы. Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-06-00380).
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Рис. 1. Геоморфологическая карта правобережья Днепра в районе Днепровской кур-
ганной группы. 

1 – надпойменная терраса; 2а – высокая притеррасная пойма; 2б – высокая ложбинно-гри-
вистая пойма; 3 – низкая пойма; 4 – эрозионный склон; 5 – прирусловой вал; 6 – оси пойменных 
грив; 7 – предположительное положение правого берега Днепра в IX–XI вв.; 8 – основное ско-
пление насыпей Днепровской курганной группы; 9 – «одиночные» насыпи, расположенные по 
периметру эрозионной выемки.

Мощность пойменного аллювия террасы (серые суглинки, реже супеси, местами 
горизонтально слоистые) варьируется от 1.5 м в центральной части до 2.8 м в прибро-
вочной. В межваловой ложбине прослеживается локальное увеличение мощности до 
2.5 м. Под пойменным аллювием залегает русловой – пески разной крупности, преиму-
щественно мелко-среднезернистые. В тыловом шве более древнего участка поймы обна-
ружен 4.5-метровый слой сильно оглеенного, слоистого, насыщенного растительными 
остатками суглинка, представляющего фацию пойменных водоемов. В целом напласто-
вания притеррасного участка поймы до глубины 7.0–7.5 м представлены суглинистыми 
и супесчаными отложениями. Отложения в днище цирковидной выемки в значительной 
степени оглеены и оторфованы, содержат много остатков древесины, что указывает на 
озерно-болотные условия седиментации. 

В строении молодой ложбинно-гривистой поймы участвует супесчано-суглинистая 
пойменная фация аллювия мощностью 2.5–3.5 м, горизонтально слоистая, преобразо-
ванная почвенными процессами. 

Анализ и интерпретация геологического строения террасы и поймы позволяют рекон-
струировать положение русла Днепра во время сооружения курганов. Учитывая корре-
ляцию с продатированными радиоуглеродным методом отложениями поймы около Цен-
трального селища (Бронникова и др., 2018), можно предположить, что в IX–XI вв. русло 
Днепра находилось севернее и было более прямолинейным. На месте молодой поймы 
формировалась прирусловая отмель, а в эрозионной выемке существовало небольшое 
мелководное озеро. 
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