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А.Б. [1анпн

[|редваритепьнь|е даннь[е по истории формирования поймь!
Р1осквьп-реки в районе }спенского - РА}1Р1€

}{а унастке Аксиньино _ !спенское русло
р. йосквьт образует серик) кругьгх щугп{ьп( из'у-
чин с 1п€г;|ми [ : 1600, 1800 и 1300 м (тшаг -рас-
стояние по прямой мея(ду точками перегиба из-
лщиньт). |{ри тпирине русла в бровках поймьт Б :
70х 100 м отно[пение ь|в: \5Ф5. 14звесттто, тто' в
силу гидравлических особенностей потока, реки
формирутот излучинь| с 1шагом в пределах 3,5_
10 гпирин русла' наиболее распространенное зна-
чение [-/Б : 5 (1алов ш ёр.' 2004). йожно заю1|о-
чить' что описаннь|е изщ/чинь! р. йосквь: не мог.'1и

бьггь сформировань| современной рекой. Фни бьтлпа

образованьт, когда река 6ьшла более многоводна и
имела русло в 34 раза|шире современного (рис. 1).

3атем водоносность реки упала, тпирина русла
р!ень!шилась' а его очертан}1'| унаследова'ти очер-
ты1ия древъ1|тх'\з[гу1|{]1. 1акие изгибът русла' не со-
0тветствуоцц,1е современной водоносности реки' на-
зьва}от макроизщд{инапли (кБ13 гпеап6егз> в антло-
язьтчной литературе). йакроиз;учинь| явля1отся
!тисто к.'1имати!1еским феноменом. Фни п:ироко рас-
пространень1 на Босточно-Бвропейской равнине
(€шёорнук ш ёр., 2000; |7аншн, €шёорнук,2006).|4ме-
ющиеся радиоуп]ерод{ь:е даннь]е по р. йоскве в

рйоне Бтадтого, р. )(опрув рйоне |[овор*пто, р. €ей-
пц в районе !ьгов4 р. €вапе в приустьевой части
позво]б{тот относгггь их формирование к периоду 1 1_
16 тьтс. л' н.\ (|[аншн ш ёр.,200\'2004,2005).

Русло р. йосквь: опись|вает унаспедованнь!е
мащроиз]цчинь| и ни}ке по течению от исследуе-
мого у{астка' вплоть до вь1хода из г. йосквьт. 9с-
тановить возраст макроизлцчин, наследуемьтх со-
временнь|м руслом, практически невозмо)кно' т. к.
а-г:лтовий, соответствуощий фазе активного разви-
тия макроизщ/чинь|' с больтпой вероятностьто пе-

рсработан. 3то можно сделать ли{пь в макроизлу-
чинах _ староречьях' где русловой аллтовий пофе-
бен под поздней:шими старичнь1ми и пойменньтми
отло}кени'{ми. Ёа исследуемом участке есть два
перспективнь1х для этих целей места: в районе Ёи-
колиной [орьл и в районе Р1славского (рис. 1). |{ро-

рванн€ш{ макроиз'учина р. йосквьт датирована в

районе с. Фстров (5 км к 1ФБ от мкА!): из осно-

ва;ния старичного заполне11ия на гщ:бине 16,4 м
пощд!ена дата 1410}}150 л. н. (к1_10845)' на г'у-
6ине \7,0_|7,8 м _ 15300*170 л. н. Ёих<няя дата
дает представление о возмо)кном во3расте макро-
из'гг{ин у| на у!сследуемом )дтастке. 1акой х(е воз-

раст имеет и пойма, созданн€и в процессе их р'ш-
вития, а это бульгшая часть поймь! на данном учас-
тке. [оворя о возрасте поймь:, мь| имеем в виду
моменъ когда в данном месте последний раз по-
бьвало русло реки. |1осле этого происходило на-
копление пойменной фации а''1л|овия' продолкав-
т'!ееся, с перерь|вами' до настоящего времени.

|[осле падения водоносности (по-видимому,
в позднем дру1асе' 10_11 тьтс. л. н.) река стала
формироватъ в прсделах макроизщчин новь|е из-
лу{инь| с |пагом 350-500 м' у которь|х соотно|ше-
ние\|Б:4-7, т' е. соответствует водности реки
(рис. 2). Б :ппорах (внщренней насти) излучин в
дневной поверхности не просматривается харак_
терньтй гривистьтй рельеф. |1о-видимому первич-
ньтй русловой рельеф бь:л сгла:кен пойменной
аккуму',ш{цией, .тто ук€вьвает на достаточн0 древ-
ний возраст из'учин. 9словно эти у{астки поймьт
отнесень| к раннему-среднему голоцену. Более
точно установить их возраст можно на основании
палеопочвенной стратиграфии. €амьте молодьте

участки поймьт образовались в позднем голоце-
не, наиболее вероятно _ в {!|1_)(|! вв., которьте
характеризов€ш1ись мощнь|ми половодьями.

1аким образом, не менее 80% площади лой-
мь| следует относить к позднеледниковьто. Б те-
чение голоцена р'ввитие этих участков поймьт со-
стояло преимущественно в наращивании вверх за
счет накопления наилка. Русло реки в голоцене
перемещалось в узой полосе (:шириной не более
200 м) вдодь оси позднеледниковь1х макроизлу-
чин. 3а искл[очением этого пояса голоценовь!х
русловь!х деформаций' внугренние области мак-

роизлучин могли сщ/жить ареной расселения че-
ловека в течение всего голоцена - на тех его эта-
пах' когда эта поверхность не подвергалась затоп-
лени!о в результате временного сни)кения вь]соть|

речнь]х паводков. Б разрезс поймьт эти этапьт фик_

| 3десь и далее дать| некалиброваннь|е' возраст _ радиоуглероднь|й.
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Рпс. 2. Разновозрастньпе морфологпческпе элементь| дна долпнь|

9часткипоймьт,образованнь:е:а-враннем_среднемголоцене;б_впозднемголоцене(ху1|-х!хвв.?)'Бся
остальная пойма - по3днеледниковая. |!ойменнь;е ложбиньт проблематияного происхождения- 1 - эоловь|е
образования на позднеледниковой пойме; 2 _ проекгируемьле профили и отдепьнь|е ра:!резь! д]|я у\зучен||я

геологического строения

сируются зональнь|ми или блтцзкими к зон;ш1ьнь-тм
погребенными почвами.

Б районе стоянки РАЁР1€_поймарусло во вре_
мя образования культрного слоя находилось в его
современном положениу\ или в пределах первь|х
дссятков метров от современного поло){(ения. Бо-
лее точно реконструировать положение береговой
л|1ъ|и|| мо)кно будет в дальнейтшем' проследив по-
гребеннь:е почвь1 на противополо}кном (левом)
берегу. €тупень на правом берец, на которой за_
ло)кень| археологические :шурфьт' имеет эрозион-
ное происхо)кдение _ боковая эрозия реки при
вь|соких уровнях водьл. Ёе формирование бьтдо
обусловлено двумя лричи||ами: поло)кением на
вогщггом берец изгиба русла, которьтй подреза-
ется при паводках' и неоднородной литологией:
нижняя часть разреза поймьт представлена плот-
нь|ми глинами и тяжель1ми суглинками, верхняя _

легкими суглинками. 8ерхняя часть и бь:ла срсза-
на водами паводков. €охранность культурного
слоя определ|1ласъ его удачнь!м положением под
бронирупощим текстурно_илл!ови.'ьнь!м горизон-
том почвь|-2 и на плотнь!х раннеголоценовь!х2
глинах. Ёаиболее вероятное время образования
сц/пени _ эпоха мощнь{х паводков {!!1|-{|! вв.
(ейчас эта эрози'1 не происходит.

Ёа пойменном сегменте' на котором находит_
ся стоянка' име1отся системь| лохсбин проблема_
ти!лного происхо)|(денпя (рис.2). Б верховой час-
тимассива (блпоке к !,1славскому) они, скорее все-
го' представ.ш|[от н€ш1ох(еннь|е эрозионнь|е формьт,
образухощиеся при сливе вод половодья с поймь:
в русло. Ёе иск-ттточено' что в вер1шинной части
сегмента напротив Ёиколиной [орьт эти ложби-
нь! отра)как)т ((просвечивающий)) под пойменньтм
ал]|}овием первинньтй русловой рельеф' Бряд ли

2 [еоморфологическому смь|слу не противоречит и датиров-ание глин, на которь|х сформирована атлантическая понва (нетвертая от
поверхности), позднеледниковьем' например' аллередом' Фднако по палинологическим даннь|м (см. статью Ё.А. €пшршёоновой ы

0р. в настоящем сборнике) эти глинь!' относятся к раннему голоцену (бореалу?). 3то подтверждается и датировкой цмуса в осно_
ванпя 4-й почвь! _ 8 ! 80+1 00 л. н. (см. стать'ло |{.А. Ёренке ш )р. в настоящем сборнике).
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это стариць1' но, возможно' _ полупогребеннь:й
гривисто-ложбинньтй рельеф (бь:в:пие затонские
части побочней, наращивав!ших вьтщгкльтй берег
излуниньт).

14нтересньтй феномен * песчаная грива на ле_
вом берец напротив правительственнь1х дан. Бе
предварительная интерпретация: эоловая дк)на
по3днеледникового возраста' одновременн[ш1 мак-
роизлучинам. Р1сточник песка _ об:ширн{ш отмель'
существовавт1|€ш1 на вь1щ/к.11ом берегу примь|ка}о-
щей макроизлучинь|. Ёе исклгочено' что анало-
гичное происхождение имеет и массив' где рас-
полох(ена дача |!.}[. (апицьт (рис'2). Б этом слу-
чае источником песчаного материала служила
прилегающш{ терраса'

!ля проверки и уточнения изложенной схе-
мь!' а так)ке привязки вь|деленнь1х этапов к 1цка-
ле абсо.тпотного времени' следует провести изу-
чение геологического сщоения ггугем рунного бу-
рения 14 геофизинеского зондиров ания. 11а рис. 2
намечень! х(елательнь|е линпи профилей д'!я та-
кого изучения. |[рофиль 1 (а и 6 _ на противопо-

ло)кнь|х берегах) необходим для гочнения поло-
)кения русла в эпоху бронзь;, профиль 2 _ для уон-
нения хронологии р€внь!х пойменньтх сегментов
и определения тенезиса пойменньтх лохсбин. |[ро-
филь 3 _ для гочнения генезиса песчаной грядь!.
|1ри подтвер)|(дении ее эолового генезиса и гене-
тической связи с прирусловь!ми отмелями' мо)к-
но, проследив сс поверхность в погребенном со_
стоянии под пойменнь!м аллк)вием' опредслить
гипсометрическое поло}1(ение прирусловь|х отме-
лей в эпоху позднеледниковья' 3то ва>кно для по_
нимания развития реки в голоцене. ||рофиль 4
позволит проследить поверхность склона низкой
песчано-щебнистой террась| (в которой бьтли най-
день| кости мамонта), перекрь1туо прислоненной
позднеледниково-голоценовой пойменной тол_
щей. 3то также приведет на урез водь! позднелед_
никовой реки и позволит сравнить его положение
с современнь|м. эти даннь|е позволят сделать
вь|вод о врезании или акчму'1яции реки в голо_
цене (из общих сообрах(ений пока предполагает-
ся второе).
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