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Аннотация. Относительная хронология определяет лишь последовательность событий, поэтому предпо-

чтение получают данные абсолютной хронологии, для которой используются естественнонаучные методы. В 

связи с общим отсутствием надёжных дат и контекстной информации в слоях каменного века абсолютная 

хронология все ещё является предметом для обсуждения. 

В результате многолетних исследовательских работ в бассейне верхней Сухоны выявлены опорные па-

мятники, которые названы Вёкса. Исключительная важность Вёксинского комплекса связана с чётко страти-

фицированными, до 3 м напластованиями с включениями культурных слоёв раннего неолита – средневеко-

вья, что способствовало созданию относительной хронологии и выделению типологических комплексов в их 

развитии. 

Начавшиеся в 2007 году совместные российско-германские исследования направлены на мультидисци-

плинарные исследования памятников. Методы, которые использовались в исследованиях на Вёксе, включа-

ют, изотопные и археохимические анализы разных материалов (кости, нагар на керамике), археоботанику, 

палинологию, дендрохронологию, реконструкцию развития ландшафта и др. Полученные результаты спо-

собствуют созданию надёжных хронологических рамок выявленных культурных комплексов и решению ши-

рокого круга вопросов. 
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Комплекс поселений Вёкса расположен на берегу 
реки Вологды при впадении её левого притока речки 
Вёксы, близ д. Устье-Вологодское Вологодского рай-
она Вологодской области, в бассейне Верхней Сухо-
ны, в самом центре плоской широкой низменности, 
представляющей собой древнюю озёрную котлови-
ну. Протяжённость поселений 2 км вдоль левого бе-
рега реки Вологды, часть к западу от устья одно-
именного потока, называется Вёкса 1, часть к восто-
ку от устья – Вёкса 3. Поселения исследованы на ши-
рокой площади (около 2000 м²) многолетними рабо-
тами Вологодской археологической экспедиции Во-
логодского музея-заповедника. Археологические ис-
следования на Вёксе проводились с начала 1980-х 
годов и активизировались в 1990–2000-х годах под 
руководством Н.Г. Недомолкиной [1; 2]. Исключи-
тельная важность поселений связана с хорошо стра-
тифицированной последовательностью археологиче-
ский слоёв, толщина которых достигает 3 м, и охва-
тывает все периоды – неолит, энеолит, бронзовый и 
железный века, Средневековье. Вёксинский ком-
плекс предоставляет редкую возможность просле-
дить локальные культурные, типологические и эко-
номические события и их связи с экологической ис-
торией на протяжении восьми тысячелетий. Этому 
также сопутствует хорошее сохранение органиче-
ских остатков, включая деревянные артефакты в ча-
сти доисторических слоёв. 

Начавшиеся в 2007 г. совместные российско-гер-
манские исследования направлены на мультидисци-
плинарные исследования памятников. Методы, кото-
рые использовались в исследованиях на Вёксе, вклю-
чают датировки АМС, изотопные и археохимические 
анализы разных материалов (кости, нагара на кера-

мике), археоботанику, палинологию, дендрохроноло-
гию, реконструкцию развития ландшафта и др. По-
лученные результаты способствуют созданию надёж-
ных хронологических рамок выявленных культур-
ных комплексов и решению широкого круга вопро-
сов [3]. Для выяснения напластований четвертичного 
периода и фиксации культурных отложений в 2011–
2016-м годах на разных участках памятников были 
проведены геологические бурения. В верхней части 
стратиграфической последовательности представле-
ны глинистые пойменные отложения (флювиаль-
но/аллювиальные), суглинки мощностью 1,2–3 м, ко-
торые уменьшаются в напольную сторону. Почва с 
большим содержанием окиси железа до 2 м от по-
верхности в результате сильного колебания уровня 
грунтовых вод. Видимо, гидрологический режим ха-
рактеризуется ежегодным наводнениям уже в тече-
ние очень долгого времени. Как следствие, низкое 
содержание органики (полная минерализация). По 
культурным отложениям горизонт датируется сред-
ним – поздним голоценом. Все археологические слои 
связанны с этими отложениями поймы. Они хорошо 
узнаваемы по их серо-чёрной окраске и/или большо-
му количеству древесного угля. 

Древние слои залегают на глубине 1,9−3 м от 
дневной поверхности. Культурный слой (9) поселе-
ния Вёкса 3 представлен чёрной гумуссированной 
глиной мощностью 0,08–0,24 м (в зоне наибольшей 
концентрации) содержит материал эпохи раннего 
неолита, что подтверждается радиоуглеродными да-
тами: около 6950–6730 bp/6100–5350 cal BC. Неоли-
тизация в данном регионе связана с областью рассе-
ления верхневолжского населения. Многочисленные 
линзы угля в разных частях раскопа и на различной 
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глубине дают возможность предположить, что это 
была неоднократно посещаемая стоянка охотников-
рыболовов, используемая как временное сезонное 
стойбище или ритуальная площадка. Посещаемость 
территории зависела от уровня воды, на этом этапе 
были часты значительные, долговременные подтоп-
ления. Это подтверждается прослойкой намывной 
глины, мощностью до 0,3–0,6 м, которая отделяет 
следующий культурный комплекс. 

Слои, которые содержат гребенчатые комплексы 
раннего неолита стратиграфически связаны с верхом 
намывной прослойки светло-коричневой глины на 
глубине 1,6−1,8 м. Морфологически слой поселения 
Вёкса 3 (слой 8) слабо выражен и сильно нарушен 
вышележащим культурным слоем периода развитого 
неолита. Генезис населения второго потока пока ос-
таётся неясным. Отмечено сходство керамики с ма-
териалами стоянок печеро-двинской археологиче-
ской культуры (ранний этап) и стоянок западной ча-
сти Вологодской области типа Тудозеро V и Каре-
лии. Сравнительная малочисленность комплексов, 
слабая морфология слоев свидетельствуют о кратко-
временном бытовании этого населения на Верхней 
Сухоне, что подтверждается датами, полученными 
для слоя и керамики второго гребенчатого комплекса 
6220±150 bp / 5500–4800 cal BC (ЛЕ-5868), 6200±170 
bp / 5500–4700 cal BC (ЛЕ-5856), 6185±30 bp / 5230–
5030 cal BC (KIA-33927). 

Слои развитого неолита представлены в раскопах 
темной гумусированной глиной с большим количе-
ством кальцинированной кости, тлена трубчатых ко-
стей крупных животных на глубине 1,4–1,6 метра. 
Третий неолитический комплекс поселения Вёкса 3 
(слой 7) представлен ямочно-гребенчатой керамикой, 
аналогичной так называемой керамике «северных» 
типов на стоянках Верхнего Поволжья и ямочно-
гребенчатым комплексам на памятниках Европей-
ского Северо–Востока. Для комплекса с «северной» 
керамикой поселения Вёкса 3 получены даты: 
6105±30 bp / 5210–4930 cal BC (KIA-33928), 
5650±150 bp / 4850–4050 cal BC (ГИН-10182), 
5700±700 bp / 6000–2900 cal BC (ЛЕ-5857). Населе-
ние приспосабливается к жизни на подтапливаемых 
территориях путём строительства столбовых кон-
струкций, которые выявлены в слое. 

Продолжительное затопление фиксируется в рам-
ках середины – ¾ IV тыс. cal BC. Намывная про-
слойка светло-коричневого суглинка отделяет слои 
развитого неолита на глубине 1–1,1 м. Четвёртый 
неолитический слой поселения Вёкса 3 (слой 6), 
мощностью более 0,2 м связан с темно-коричневым 
суглинком мощностью до 0,5 м и содержит материа-
лы каргопольского комплекса. Радиоуглеродная дата 
этого комплекса 5220±320 bp / 4801–3352 cal BC 
(ГИН-10180). 

Слои неолита с ямочной керамикой и пористой 
энеолитической практически не разделены природ-
ными прослойками. На поселении Вёкса 3 культур-
ный слой позднего энеолита с пористой керамикой, 
которая сопоставима с керамикой стоянок типа Мод-
лона II представлен серым рыхлым суглинком (слой 
5) – 0,12–0,3 см, с примесью красноватых включе-
ний, небольшим количеством угольков, кальциниро-
ванных костей, мелкой глиняной крошки. По анало-
гии материал из слоя можно датировать в рамках по-
следней третьи IV и III тыс. cal BC. 

В конце IV – начале III тыс. cal BC отмечается но-
вое повышение воды, что подтверждается намывной 

прослойкой светло-коричневого суглинка – 0,16–
0,3 см, а также свайными конструкциями, датировки 
которых варьируют от 4410±35 bp / 3321–2915 cal BC 
(Poz-51486) до 4155±35 bp / 2872–2674 cal BC (Poz-
51484). 

Слои бронзового века, отделяются от ниже и вы-
ше лежащих слоёв светло-коричневым намывным 
суглинком. Мощность верхней прослойки незначи-
тельна 0,1–0,15 м, что свидетельствует о том, что пе-
риоды подтопления стали менее продолжительны. 
Выше прослойки только на поселении Вёкса 1 фик-
сируется пачка слоев 0,4–0,6 м раннего железного 
века и средневековья. 

Предыдущие исследования материалов Вёкса 3 
привели к последовательности около двадцати ра-
диоуглеродных дат, как обычных, так и AMS, начи-
ная с первой половины VI тысячелетия до н.э. и с 
указанием хронологического положения основных 
керамических комплексов раннего, среднего и позд-
него неолита / раннего металлического века [4]. Ра-
бота была активизирована в 2015 году, когда немец-
кий исследовательский фонд (DFG) предоставил бо-
лее крупный исследовательский проект, который 
позволил провести новые целенаправленные иссле-
дования в целях диахронической оценки взаимодей-
ствия человека и окружающей среды и реконструк-
ций палеоландшафта. Важным аспектом текущих ис-
следований в Вёксе является относительная и абсо-
лютная хронология антропогенных останков, но 
также их временная взаимосвязь с изменениями при-
родной среды. Для дальнейшей разработки абсолют-
ной хронологии на Вёксе и для лучшего понимания 
взаимодействий человека и окружающей среды в 
этом регионе начиная с раннего неолита, была про-
ведена систематическая AMS, относящаяся к седи-
ментологическому, археоботаническому и археозоо-
логическому анализу, на материалах контрольного 
шурфа 1. Он расположен в районе террасы реки на 4 
участке поселения Вёкса 3, где согласно предыду-
щим раскопкам наилучшим образом представлена 
доисторическая стратиграфия. Где можно более пол-
но проследить генезис антропогенных слоёв в связи 
с динамикой речного ландшафта, и благодаря тому, 
что датированы различные материалы из одного и 
того же замкнутого контекста. В целом, результаты 
радиоуглеродного датирования на поселении Вёкса 3 
совпадают с данными, полученными в ходе страти-
графических и типологических исследований [2; 5; 6: 
41, 43–45]. Из новых результатов (рис. 1) образцы 
древесного угля и семян растений из верхней части 
самого раннего культурного слоя (слой 9) относятся 
к четвертой четверти 6-го тысячелетия до нашей эры. 
Более древняя дата получена по нагару сосуда № 283 
– около 5600 до н.э., который типологически связан с 
ранней фазой культуры Верхней Волги. Здесь может 
быть рассмотрен эффект пресноводного резервуара, 
искажающий результат. Древесный уголь из слоя 8 
датируется около 5000 кал. до н.э. и находится в хо-
рошем соответствии с предыдущими результатами 
этого слоя и связанной с ним керамики «второго гре-
бенчатого комплекса». Три образца угля из слоя 7, с 
которым связан комплекс с так называемой керами-
кой «северного типа», датируются в пределах первой 
четверти 5-го тысячелетия до нашей эры. Один из 
этих образцов прикреплялся к остаткам керамиче-
ского сосуда (объект 42), из которого также были 
датированы два образца нагара. Эти даты старше да-
ты древесного угля на 300 и 500 радиоуглеродных 
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лет. В целом, новые данные по AMS, полученные из 
различных слоёв раннего неолита на Вёксе 3, позво-
ляют проработать временные масштабы осадкона-
копления и активности человека на берегу реки в 
этом районе. В то же время они подтверждают 

прежнее предположение о том, что в датированных 
образцах, которые в основном состоят из водных 
ресурсов, таких как нагар на глиняной посуде, мо-
жет существовать значительный пресноводный ре-
зервуарный эффект [4]. 

 
Рисунок 1 – Вёкса 3. Калиброванные результаты AMS радиоуглеродного датирования образцов 

из неолитических слоёв, шурф 1, 2015 г. 

Шурф 2 был расположен на 2 участке поселения 
Вёкса 3 на берегу реки в районе концентрации дере-
вянных свай и кольев. Датировки варьируют от 4445 
до 4130 bp, около 3000 cal BC, что подтверждает 
энеолитический возраст свайной постройки [7]. Раз-
ница в несколько веков между этим образцом и дву-
мя другими может маркировать различные строи-
тельные фазы. Из этого шурфа даты AMS проводи-
лись по одному образцу из деревянных свай, двух 
образцах из двух разных рыбных ловушек и четырёх 
образцов дерева из слоя. Полученная последователь-
ность находится в полном соответствии со страти-
графией, так как она не искажена пресноводными ре-
зервуарными эффектами из-за выбранного материала 
образцов. Дата сваи соответствует трём из четырёх 
других существующих дат по сваям на Вёксе, кото-
рые относятся к середине первой половины третьего 
тысячелетия до нашей эры. К этому времени отно-

сится и одна из рыбных ловушек, а другая, которая 
была расположена немного дальше в последователь-
ности, относится к середине третьего тысячелетия 
4200 ± 30 bp (Poz-92581), 4220 ± 35 bp (Poz-92582), 
4570 ± 35 bp (Poz-92579), 4585 ± 35 bp (Poz-92583). 
Согласно предварительным археоботаническим и се-
диментологическим результатам, вся последователь-
ность свай и рыбных ловушек связана с фазой застоя 
стоячей воды в этой части берега реки. Две даты де-
ревянных отходов лежат в промежутке значений для 
конструкций рыбной ловли, в то время как другие 
даты древесины датируются бронзовым веком – тре-
тьей четвертью второго тысячелетия до н.э. Донные 
отложения этого времени снова связаны с проточ-
ным водоёмом. В пилотном исследовании был оце-
нён дендрохронологический потенциал концентра-
ции свайной конструкции. Результаты очень пер-
спективны для дальнейших исследований, поскольку 
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из 13 образцов сосны, шесть были срублены в один 
год, тем самым открыв возможность идентификации 
структур, а также строительных фаз. Также можно 
надеяться, что в будущем можно будет связать по-
следовательность вёксинских данных с кривой фин-
ской сосны, что обеспечит абсолютное датирование 
дендрохронологических образцов. 

Последние исследования многослойных археоло-
гических памятников на Вёксе подтвердили и уточ-
нили имеющуюся археологическую последователь-
ность и её взаимосвязи с развитием окружающей 
среды. Достаточно чётко проявились влияния прес-
новодного резервуарного эффекта на образцы с вод-
ными компонентами. В целом у Вёксы большой по-
тенциал для дальнейшего исследования не только 
локальной культурно-исторической переодизации, 
но и для понимания появления и дальнейшего разви-
тия ранней керамики в лесной зоне Восточной Евро-
пы, [8; 6], а также феномена постройки деревянных 
конструкций / свайных конструкций, известных в 
лесной зоне северо-восточной Европы в конце ка-
менного века – энеолита. Хорошо стратифицирован-
ные материалы Вёксы, несомненно, будут привле-
кать исследователей в поисках полных или частич-
ных аналогий для уточнения хронологического по-
ложения памятников разных регионов, при решении 
многих вопросов, связанных с генезисом и развитием 
неолитических общностей обширных территорий 
Восточной Европы. 
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Abstract. The relative chronology determines only the sequence of events, so preferences absolute chronology, 

which are used the natural-science methods. Due to the general lack of reliable dates and contextual information in 

the layers of the Stone Age, absolute chronology is still subject to discussion. 

As a result of many years of research work in the basin of the upper Sukhona identified key sites that are named 

Veksa. The exceptional importance of the Veksas complex is linkes with clearly stratigrafi, up to 3 m stratifications, 

with inclusions of the early Neolithic – Middle Ages cultural layers, which contributed to the creation of a relative 

chronology and allotment of typological complexes in their development. 

The joint Russian-German research that began in 2007 are aimed at multidisciplinary research of monuments. 

The methods used in the research on Veksa include the dating of AMC, isotope and archeochemical analyzes of dif-

ferent materials (bones, ceramics), of archeobotanyka, palynology, dendrochronology, reconstruction of landscape 

development, etc. The results obtained contribute to the creation of reliable chronological framework for the identifi-

cation of cultural complexes and address a wide range of issues. 
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