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ОКРУЖАЮЩАЯ  СРЕДА  И  СТРАТИГРАФИЯ  
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ  СТОЯНКИ  ЛИПОВО  

В  ДОЛИНЕ  БЕБЖИ  (ПОЛЬША)
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Район исследований расположен  в  северовосточной части Польши в  бассейне Бебжи. На  стоянке Липово 
и в ее окрестности проведены геологические, геоморфологические и геоархеологические исследования. Начало 
накопления торфа на дне долины было датировано радиоуглеродным методом в 8490 ± 80 ВР, или 7658 –7347 BC. 
Результаты  свидетельствуют  об  определенных  климатических  изменениях  и  интенсификации  морфогенети-
ческих  процессов. Колебания  климата  хорошо  коррелируют  с фазами,  отмеченными  ранее  в  речных  долинах 
Центральной Европы. Стоянку Липово следует отнести к охотничьим поселениям. Такие стоянки имеют про-
странственное расположение, обусловленное рельефом, доступностью к ресурсам. Субнеолитическое население, 
которое обитало на сухом возвышении дна речной долины, на окружающую среду влияло незначительно. Иссле-
дование субнеолитической стоянки на песчаной форме, окруженной заболоченными территориями, запечатлело 
однородность артефактов неманской культуры. Хорошо сохранившиеся органические остатки в речной долине 
позволили определить возраст отложений, хозяйственнопродовольственную специфику исследуемого общества 
и условия окружающей среды поселения.

Ключевые слова: бассейн Бебжи; неманская культура; сообщество охотниковсобирателей; поздний неолит.
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Study area is located in NE part of Poland in middle Biebrza Basin. Geological, geomorphological and geoarchaeo-
logical studies were conducted at the Lipowo site. A beginning of peat accumulation in the valley floor was radiocarbon 
dated at 8490 ± 80 BP (MKL3275) 76587347 cal. BC. Results of studies at Lipowo indicates some periods of climatic 
changes and an increase of morphogenetic processes. Climate fluctuations correlate very well with phases distinguished 
in Centraleuropean  river valleys. SubNeolithic population  inhabited  the dry elevation at  the bottom of  river valleys. 
The Lipowo site should be attributed to hunting settlements. Such sites have a certain spatial arrangement. The impact of 
the population on the environment was insignificant. The research of the subNeolithic site on a sandy form surrounded by 
wetlands captured the homogeneity of the artifacts of the Neman culture. Organogenic layers with wellpreserved remains 
of plants and animals allowed to determine the economic and food specifics of the studied society. The wellpreserved 
organic remains have made to determine the environmental conditions of the settlements and to obtain definitions of the 
radiocarbon age.

Key words: Biebrza Basin; Neman culture; huntergatherers community; Late Neolithic.

Введение
Согласно  физикогеографическому  районированию  Польши,  место  исследований  расположено 

в провинции ВосточнобалтийскоБелорусская низина, в подпровинции ПодлясскоБелорусские возвы-
шенности (доисторическая Бебжанская котловина). Долина Бебжи – это область с самыми большими 
по площади болотами Центральной и Западной Европы, и поэтому она является территорией многочис-
ленных междисциплинарных исследований. В четвертичном периоде эта территория была несколько 
раз перекрыта скандинавскими ледниками, в результате чего на дочетвертичных породах залегают раз-
нообразные по возрасту и происхождению отложения мощностью 100 –150 м. Современные системы 
рек в областях плейстоценовых оледенений развивались в унаследованных от ледниковых эпох доли-
нах, в которых в ходе деградации ледников изменяющийся климат обусловил процессы стока леднико-
вых вод, эрозии, транспортировки и аккумуляции влекомого материала.

В рельефе северовосточной Польши долина Бебжи представляет собой выразительную макрофор-
му сложного происхождения, моделирование которой включает в себя несколько этапов рельефообра-
зования [1]. В состав макроформы входят долины Бебжи Верхней, Бебжи Центральной, Бебжи Ниж-
ней, Вижны и Тукоцинская долина. Эти участки отличаются  значительным физикогеографическим 
разно образием,  а их рельеф является результатом сложной  зависимости между процессами аккуму-
ляции и эрозии, которые имели место в течение последних двух ледниковых периодов плейстоцена 
и разделяю щих их интергляциалов [2–4].

Взгляды на происхождение и развитие рельефа долины Бебжи являются дискуссионными. Неко-
торые  авторы считают происхождение формы эрозионным,  другие принимают  термокарстовое про-
исхождение понижения, что отмечено в работах Г. Банашука [2; 5; 6] и А. Мусяла [1], хотя оба автора 
указывают  различный  возраст формы:  первый  связывает  ее  с  деградацией  вистулианского  ледника, 
второй – со среднепольским оледенением. Последняя точка зрения согласуется с мнением большинства 
авторов, которые проводят границу максимального распространения вистулианского ледника севернее 
долины Бебжи, начиная от восточных рубежей страны до г. Граево.

Данные Г. Банашука [5–8] подтверждаются многочисленными термолюминесцентными датировка-
ми позднеледниковых образований (особенно в долине Нарева), в свете которых гляциальный рельеф 
долины Бебжи, а также послеледниковый врез долины Нарева ниже г. Суража сформировал вислин-
ский ледник, вероятно, во время стадиала свеця. Этот ледник достиг нижерасположенной территории 
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СевероПодлясской низины и остановился. На месте нынешней долины Бебжи и южного отрезка до-
лины Нарева находились крупные глыбы мертвого льда [6], и в результате их таяния возникли формы, 
характерные для ареальной дегляциации. В понижении Нарева к ним относятся, прежде всего, абля-
ционные уровни (на переходе склонов возвышений и долинного понижения, заполненного ранее до-
вольно мощной глыбой мертвого льда) и эрозионноаккумулятивный речноталоледниковый уровень, 
который образовали воды на поверхности тающего ледника. Доказательствами наличия мертвого льда 
в понижении являются также следующие факты:

 • долина состоит из суженных и сильно расширенных бассейновых отрезков;
 • бассейновые отрезки имеют много заток, внедряющихся в окружающие долину возвышения, но 

в них нет следов деятельности рек. Дно этих заток плавно опускается к центру, а выше залегают гиттия 
и торф;

 • сужения не являются изгибами рек, так как их склоны имеют такие же формы, как и расширения, 
а на поверхностях встречаются ледниковые формы [9].

Выпуклые и возвышенные формы наблюдаются в прадолинах Бебжи и Нарева только на отдельных 
участках.  Самую  большую  площадь  занимают  зандры,  созданные  в  главном  стадиале  вислинского 
ледника, и болота. Поверхность ниже торфяника, образованная талыми водами вистулианского ледника, 
плавная, ровная. На ней на рубеже плейстоцена и голоцена начала развиваться речная деятельность [9].

Цель и методы исследования
Главная цель исследований – реконструкция отдельных компонентов географической среды на месте 

стоянки Липово в долине Бебжи Центральной для горизонта, во время которого происходило формиро-
вание субнеолитических культур. Выполнялась реконструкция рельефа, климата, водного режима, расти-
тельного покрова на региональном и локальном уровнях в местах обитания субнеолитического населения 
каменного века и начала бронзового века в лесной зоне Центральной Европы. Изучение проводилось на 
археологических стоянках, созданных в течение неманской культуры, которая является одной из субнео-
литических культур, развитых ранее на рассматриваемой территории.

В исследовании используется ряд междисциплинарных методов, которые разделены на три группы: 
полевые, лабораторные и камеральные работы. В рамках полевых работ составлена геоморфологиче-
ская схема, геологическая карта четвертичных отложений в районе стоянки и ее ближайшего окружения. 
Геологическим работам предшествовали геофизические исследования, во время которых использовался 
георадар ProEx (MALA Geoscience, Швеция) вместе с комплектом антенн, работающих на относительно 
низких частотах. Георадарный метод с успехом применяется для диагностики мощности органогенных 
отложений и поверхности минерального основания, на котором они залегают. При полевых работах 
на исследуемой стоянке были сделаны зондажные археологические раскопки. Геологические образцы 
из скважин и раскопов подвергнуты лабораторной аналитике (седиментологической, геохимической), 
малакофаунистическому анализу, датированию методами TL (термолюминесцентный), OSL (оптически 
стимулированной люминесценции) и 14С (радиоуглеродный), а также археологическим (остеологиче-
ским, трасологическим), археозоологическим и археоботаническим экспертизам.

Во время камеральных работ, кроме картографических материалов и документации стоянок, вы-
полнены 3Dмодели стоянки и ее ближайшего окружения на основе программ GameGuru и AxisGame 
Factory Professional  (версия 3.0). Указанные программы –  это комплекс инструментов, предназна-
ченных для быстрого создания уровней в компьютерных играх  (в частности, восстановление оро-
графических  поверхностей,  растительности,  объектов,  созданных  человеком,  системы  циркуля-
ции  атмосферы),  импортируемых  из  игровой  приставки Unity  5.0.  Программа  была  использована 
при  реконструкции  и  представлении  эволюции  локальной  географической  среды  для  выбранного 
временнóго горизонта.

Также были проведены палеоэкологические исследования, которые на основе остатков различных 
организмов,  химического  состава  и  геологии  отложений,  а  также ископаемой древесины позволили 
детально воссоздать условия до появления стоянок и после их исчезновения. Упор был сделан в ос-
новном на реконструкцию сложной сети взаимодействия между региональными (климат), локальными 
абиотическими (гидрология), биотическими и культурными элементами экосистемы.

Результаты геоархеологических исследований
Стоянка Липово расположена в гмине Штабин в Августовском повете, в восточной части бассейна 

Бебжи Центральной, на ее правобережной пойме (рис. 1). Выделенные формы на дне долины находятся 
на расстоянии около 400 м от современного русла реки и около 2 км от г. Липово [10] (см. рис. 1). Часть 
этой формы покрыта лесом (преимущественно береза и сосна) и окружена торфяниками (рис. 2 и 3).



89

Геология
Geology

Рис. 1. Местонахождение изучаемого отрезка в бассейне Бебжи (по [11])
Fig. 1. Location of study area in context of other sites in Biebrza Basin (after [11])

Рис. 2. Аэросъемка стоянки Липово с показом линии геологического профиля,  
археологических раскопов (wykop) и месторасположения скважин 

Fig. 2. Aerial photo of Lipowo site with crosssection,  
archaeological trenches (wykop) and geological borings
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На основе компьютерного моделирования и данных по 17 буровым скважинам построен геологиче-
ский разрез через фрагмент дна долины, а также через выступающую на ее дне положительную форму 
рельефа (см. рис. 3). Скважины L1– L11 проходят по дну долины с юга в направлении выделяющейся 
формы,  а  скважины LP1– LP6  пробурены  от  вершины  этой формы  в  северном  направлении. Линия 
геологического разреза совпадает с западной стенкой раскопа 1 (см. рис. 2). Отложения из 5 скважин 
подверглись седиментологическому анализу, результаты которого представлены на схематическом гео-
логическом разрезе (см. рис. 3). Из анализа фракций осадочных отложений скважин LP1, LP2 и CN3 
следует, что в нижней части возвышенная форма состоит из мелкозернистых песков, а в верхней части 
имеется небольшая примесь мелкозернистых илистых и глинистых песков (см. рис. 3, LP2). В скважи-
нах LP5 и LP6 слаборазложившийся торф залегает на мелкозернистых песках (см. рис. 3).

На южном склоне песчаного возвышения песчаные и органогенные отложения соединяются (рис. 4, а). 
Здесь заложены археологические раскопы 1 и 2. В их разрезе на глубине 70 – 80 см были обнаружены раз-
бросанные отдельные кремневые артефакты и кости животных. Слой с артефактами перекрыт песчаным 
делювием, на котором в некоторых местах залегает слой торфа (рис. 4, б ).

Согласно данным, полученным по скважинам L1– L11, и геофизическим исследованиям, проведена 
оценка мощности торфа, которая, как выяснилось, не превышает 200 см  (см. рис. 3). Из отложений 
скважины L11 взяты две пробы для датирования методом 14С: первая проба глубиной 75–80 см дала 
дату 7020 ± 70 BP (MKL3419), или калиброванную дату 6016 –5746 BC, в то время как по второй пробе, 
отобранной с подошвы торфа на глубине 165–170 см, получена датировка 8490 ± 80 BP (MKL3275), 
или калиброванная дата 7658–7347 BC (см. рис. 3, L5). Пробы из скважины L5 были подвергнуты ана-
лизу седиментологическим, геохимическим и малакофаунистическим методами (см. рис. 3, L5).

По геологическим данным, результатам седиментологических и геохимических анализов, в составе 
отложений скважины L5 можно выделить три звена (фации): русловый аллювий (I), заполнение ста-
рицы  (II)  и болотные отложения  (III)  (см.  pис.  3, L5). На  заключительном этапе функционирования 
реки были накоплены мелкозернистые пески (I). Отшнурование русла (возникновение старицы) может 
быть датировано 8330 ± 120 BP (MKL3277), или 7577–7083 калибровочных ВС (датировка фрагмен-
та дерева из подошвы заполнения). При возникновении старицы началась озерная фаза (II), которую 
можно разделить на два этапа. На первом (IIa), когда староречье еще имело контакт с руслом Бебжи, 
были накоплены мелкозернистые пески, переслаивающиеся с мелкозернистыми заиленными песками. 
На втором этапе (IIb), автогенетическом, накапливались органоминеральные отложения – карбонатная 
гиттия (10 –20 % органики и до 20 % содержания CaCO3), постепенно переходящая кверху в карбонат-
ную заиленную гиттию (40 –50 % органики и до 15 % содержания CaCO3). В карбонатных отложениях 
в значительном количестве присутствуют раковины моллюсков (см. pис. 3, L5).

В целях получения дополнительного материала для малакофаунистического и палинологического ана-
лизов, а также для оценки параметров палеорусла проведено добавочное бурение скважины (см. pис. 3). 
По карбонатным отложениям (II) выполнен малакофаунистический анализ (см. pис. 3, L5). Для указан-
ного анализа отобрано 17 проб из интервала глубин 200 – 470 см. Раковины моллюсков присутствовали 
во всем интервале голоценовых озерных отложений, представленных темносерой и темнокоричневой 
гиттией. В ее нижней части отмечалась примесь песка, а в верхней части – торфа. В составе фауны мол-
люсков выявлены 33 таксона, относящиеся к наземным открытым местам обитания (1 таксон), мезофи-
лам (2 таксона), гидрофилам (7 таксонов), озерным видам (20 таксонов) и речным моллюскам (3 таксона). 
Озерные виды доминируют по разнообразию и в количественном отношении. По числу экземпляров 
их доля колеблется от 77 до 100 %. Основные представители озерных видов: Valvata piscinalis (Müller), 
Bithynia tentaculata (Linnaeus), Gyraulus albus (Müller), Pisidium henslowanum (Sheppard). Данный танато
ценоз обычно представляет тепловодную голоценовую фауну. Доминирование ассоциации в течение 
всего периода развития озера, а также отсутствие видов прохладных вод, в том числе Gyraulus laevis 
(Müller), свидетельствуют о накоплении карбонатной гиттии в атлантическом периоде голоцена. Озеро 
имело слабую связь с речными водами, о чем свидетельствует примесь в танатоценозе видов рек, в ос-
новном представителей семейства Unionidae и Pisidium amnicum (Müller), а также значительное участие 
эвриэкологических водных видов (см. pис. 3, L5).

Вместе с раковинами водных моллюсков в озерных осадках встречаются створки остракод (Ostra-
coda),  отдельные чешуйки рыбы, плоды и  семена  водных и  болотных растений,  а  также древесные 
угольки.

В течение третьей фазы, болотной, которая начинается приблизительно с даты 6170 ± 80 BP (MKL
3276), 5313– 4911 калибровочных BC, накапливался торф (III). Вверху он сильно разложился, а в ниж-
ней части – слабо. Содержание органического вещества по всему интервалу составляет около 90 % 
(см. рис. 3, L5).
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Результаты археологических исследований
Трасологические исследования кремневых артефактов со стоянки Липово показывают, что только на 

части из них имеются следы макро и микроскопического использования (рис. 5). Эти следы связаны со 
слабоинтенсивной и кратковременной обработкой (оскабливанием) шкур животных (артефакты 1 и 4 ), 
с разрезанием и тесом растений (артефакты 4, 10 и 11). Артефакт 11 носит следы оправы, а на артефакте 5 
заметно макроскопическое воздействие, которое может быть истолковано как лезвие метательного ору-
жия (наконечник стрелы).

Во время исследований на поверхности, проведенных в верхней части стоянки (на вершине возвы-
шенной формы), были найдены недалеко друг от друга на площади около 4 м2 три обломка керамики. 
Они принадлежали, скорее всего, одному сосуду, а их технологические особенности, такие как при-
месь различного размера гравия, истирание поверхности, а также характер рельефа стенок указывают 
на связь с общинами охотниковсобирателей неманской культуры [13]. На них, однако, отсутствуют 
какиелибо стилистические или микроморфологические элементы, которые могли бы уточнить возраст 
стоянки.

Рис. 4. Вид восточной стенки раскопа 1 (а); литология, размер зерна и распределение по Фолку – Варду [12]  
параметров Липово B на седиментологическом профиле (б ) (по [11], с изменениями). 

Литология: A – илистый песок; B – илистый торф; C – торф; D – единичные кремневые артефакты;  
E – отдельные артефакты из кости; F – номера археологических слоев; фракции:  

1 – крупнозернистый песок (Φ равен от –1 до +1); 2 – среднезернистый песок (1–2);  
3 – мелкозернистый песок (2– 4); 4 – крупный и средний ил (4 – 6); 5 – тонкий ил (6 – 8);  

6 – глина (Φ выше 8); 7 – органогенный материал; параметры распределения Фолк – Уорда:  
Mz – средний диаметр; δl – стандартное отклонение (сортинг);  

Skl – коэффициент асимметрии; KG – эксцесс
Fig. 4. Layout of the eastern wall – trench 1 (а); lithology, grain size and Folk – Ward’s [12]  
distribution parameters of Lipowo B sedimentological profile (b) (after [11], changed). 

Lithology: A – silty sands; B – silty peats; C – peats; D – single flint artefacts; E – single bones artefacts;  
F – number of archaeological layer; fractions: 1 – coarse sand (Φ is from –1 to +1); 2 – medium sand (1–2);  

3 – fine sand (2– 4); 4 – coarse and medium silt (4 – 6); 5 – fine silt (6 – 8); 6 – clay (Φ above 8);  
7 – organic matheria; Folk – Ward’s distribution parameters: Mz – mean diameter;  

δl – standard deviation (sorting); Skl – skewness; KG – kurtosis
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Обсуждение
На стоянке Липово в пределах заторфованного дна долины можно выделить три сегмента, различаю

щиеся по времени образования. Первый – это песчаный эрозионный останец, который имеет сложное 
строение. Под эоловыми песками, образующими его верхнюю часть, залегают плейстоценовые пески 
и  водноледниковый  гравий. Склоны  возвышения  были  срезаны  в  голоцене,  о  чем  свидетельствует 
делювий у подножия. Второй, более древний песчаный фрагмент дна долины, вероятно образованного 
в позднеледниковье или позднем пленигляциале, сохранился у подножия останца. Этот реликт аллю
виальной равнины раннего голоцена был подвергнут эрозии системой р. Бебжи, скорее всего, в резуль-
тате латеральной миграции и меандрирования, на что указывает глубина и ширина палеорусла. Участки 
заполнения последнего представляют собой третий, самый молодой сегмент поймы.

На рубеже бореала и атлантики, во время относительного похолодания и увеличения влажности – ре-
зультата глобального изменения климата, известного как событие 8,2 тыс. лет [14], произошло повышение 
уровня грунтовых вод, которое привело к началу накопления торфа около 8490 ± 80 ВР, или 7658 –7347 BC, 
в древних руслах (рис. 6), наблюдаемых на поверхности верхней поймы (см. рис. 3). Этот эпизод был опи-
сан в центральной части Польши, у подножия дюны Ромбень, что подтверждает увеличение влажности 
грунта на контакте дюны с торфяником и экспансию торфяника в направлении склона дюны [15].

Затем произошло отшнурование русла Бебжи около 8330 ± 120 ВР, или 7577–7083 BC. Изменение 
русел в этот период было распространенным явлением в долинах среднеевропейских рек [16]. Отделив-
шийся фрагмент русла заполнился в течение двух фаз. Изначально, когда староречье имело еще контакт 
с руслом, в нем были накоплены песчаноилистые отложения. Позже, в фазу стабилизации, в озере
старице формируются  карбонатные  отложения  (гиттии и  илистые  гиттии)  с  раковинами моллюсков 
(см. рис. 6). В это время к северу в сторону останца в заторфованной части поймы быстро увеличива-
лась мощность слаборазложившегося торфа (см. рис. 6), что, вероятно, было связано с очень высоким 
расположением уровня грунтовых вод между возвышением и озеромстарицей (Bithyniaindex – около 
50 %). Одновременно очень высокое содержание в торфе органического вещества (80 – 90 %), а также 
незначительная (менее 10 %) доля реофилов в фауне моллюсков старицы указывают на отсутствие павод-
ков, доходящих до палеорусла и заболоченного дна долины. Зарастающий (рост Bithyniaindex) водный 
сборник исчез около 6170 ± 80 ВР, калибровочный возраст – 5313– 4911 BC (см. рис. 6). На дне долины как 
в старице, так и на пойме начал нарастать общий болотный покров, но с заметно большей примесью ми-
неральной составляющей (только около 50 – 60 % органического вещества). Возможно, это было связано 
с увеличением частоты паводков, заливающих все дно долины во время следующего этапа увлажнения, 
датируемого 6,5– 6,0 тыс. BP, отмеченного ранее как повышение флювиальной активности в ряде средне-
европейских долин, в том числе в соседней долине Немана [16].

Рис. 5. Отдельные артефакты со следами обработки и их вид под микроскопом (по К. Пужевич)
Fig. 5. Selected of artifacts utility traces and microscope on them (comp. K. Pyżewicz)
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Горизонт торфа нарастал позже, в мезо и неоголоцене, возможно, с разной скоростью и фазами пере-
рывов, которые, однако, до сих пор не были распознаны по осадкам из стоянки Липово. В раскопах этот 
слой торфа переслаивается с делювиальными отложениями, которые были образованы после 7020 ± 70 ВР 
(калибровочный возраст – 6016 –5746 BC). В составе торфа, перекрывающего делювиальные отложения, 
имеется примесь песчаного материала, поставляемого, вероятно, эоловым путем из возвышенной формы. 
На это указывают результаты гранулометрического анализа песка, отобранного из прослоев в торфе, ко-
торый проявляет сходство характеристик с песком из центральной части дюны [11]. Подобные явления 
в конце неолита около 3980 ± 70 BP (2460 –2245 BC) в зоне контакта торфяника с дюной были зареги-
стрированы на стоянке Черный лес, расположенной в окрестностях Лодзи. Они были связаны с дея-
тельностью человека [15]. В то же время начало эоловой активности дюн могло быть связано с увели-
ченной сухостью климата в раннем суббореале. Это показано на примере дюны Ромбень, отложения 
которой имеют абсолютный возраст 4920 ± 60 BP [15]. Однако же отмирание деревьев на пойме Бебжи, 
датируе мое концом атлантики как в Липово, так и в Красноборках, указывает на увлажнение, а не на 
осушение на этом этапе. Делювий на стоянке Красноборки возник в интервале 3230 –3110 BP и был 
перекрыт торфом. Поэтому на данном этапе исследований не доказано, является ли оживление эоловых 
процессов на склоне возвышенной формы стоянки Липово с конца атлантики до раннего суббореала 
результатом деятельности человека или климатических факторов.

Археологические находки в Липово соответствуют основным критериям гомогенности сборов, так 
как залегали на одном стратиграфическом уровне, т. е. в основании древних делювиальных отложе-
ний (субнеолитический горизонт?). В раскопе 1 (см. рис. 4) мог быть зафиксирован первоначальный 
этап заселения стоянки. Делювиальные отложения на стоянке Липово были накоплены до 7020 ± 70 BP 
(6016 –5746 BC), после чего они были перекрыты торфом. Отдельные артефакты, залегающие выше 
культурного слоя, скорее всего, переотложены с более высокой части стоянки вместе со склоновыми 
отложениями. Залегающие сверху самые молодые отложения неоднократно нивелировались и вырав-
нивались в результате хозяйственной деятельности.

Предположение о гомогенности, похоже, подтверждает анализ данных по кремневым орудиям. До-
кументированный кремневый материал не позволяет однозначно интерпретировать культурнохроноло-
гические рамки стоянки. Технологические и морфологические особенности соответствуют общей идее 
кремневых  орудий  позднемезолитического  типа  для  сообщества  охотниковсобирателей,  заселяю щих 
территории северовосточной Польши в первой половине атлантического периода. Несмотря на неболь-
шую численность и отсутствие типовых форм, они демонстрируют единую технологическую концепцию. 
Обработка сырья была направлена на получение кремневых заготовок путем скалывания с нуклеусов. 
Относительно высокая доля простых орудий (отщепы, скребки) отражает функциональную специфику 

Рис. 6. Схематическая 3Dмодель развития долины вблизи стоянки Липово (по [11], с изменениями)
Fig. 6. Schematic 3D model of valley evolution near Lipowo site (after [11], changed)
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низко расположенных прибрежных частей стоянки. Кремневые артефакты использовались в основном 
для обработки шкур, резки травянистых растений, а также в качестве элементов метательного оружия. 

Результаты остеологических исследований представляют собой достаточно последовательный на-
бор информации, позволяющий характеризовать среду обитания животных на рубеже атлантики и суб-
бореала. Присутствие оленей можно считать индексом лесной фауны, равно как и лосей, которые тем 
не менее предпочитают заболоченные комплексы, болотные боры или ольсы, расположенные в излу-
чинах рек,  с участием торфяников и болот. Наличие остатков лошади не исключает, что кости при-
надлежат существовавшему в этой части Европы лесному тарпану – Equus ferus ferus (Д. Маковицкий 
в [11]). Учитывая коэффициент, равный 15,57, обеспечивающий отсчет высоты в холке, установлено, 
что она составляла около 132 см. Это означает, что особь была лишь незначительно меньше тарпана 
(для которого диапазон размеров составляет примерно 135–145 см) и похожа на лошадь Пржевальского 
(120 –140 см), – почти такого же размера пальцевый элемент принадлежал лошади Пржевальского, чьи 
кости были обнаружены в Кампене (Северный Рейн – Вестфалия), в контексте мезолитического крем-
невого материала. Следует также отметить, что, согласно классификации по величине общей длины, 
разработанной для субфоссильных лошадей на территории Польши, экземпляр относился (по набору 
костей) к среднекрупным (т. е. в пределах 85– 87 мм). Тем не менее это единственный измеренный эк-
земпляр из польских земель до 1500 BC, который позволил определить категории размера. Это была 
особь, безусловно, выше, чем лошади, присутствующие на территории Литвы в конце эпохи неолита 
и ранней бронзы, достигающие высоты в холке около 120 см. В контексте тезиса о присваивающем хо-
зяйстве можно попытаться исключить использование домашней лошади населением стоянки, несмотря 
на наличие такой формы у народов вне зоны евроазиатских степей (Д. Маковицкий в [11]).

В средней части поселения (раскоп площадью около 4 м2 ) обнаружены три фрагмента керамики, 
являющиеся, скорее всего, элементами одного сосуда, особенности технологии которого указывают на 
принадлежность к неманской культуре. Население, заселяющее стоянку, занималось охотой на круп-
ных млекопитающих (олень, лось), а также ловлей рыбы. Если охота была доступна круглый год, то 
сбор рыбы в стаи для нереста в прибрежных зонах создавал лучшие условия для получения пищи вес-
ной (Д. Маковицкий в [11]).

Выводы
Геоархеологические исследования котловины Бебжи подтвердили распространенность мест осед

лости сообщества охотниковсобирателей эпохи среднего и позднего каменного века. Субнеолитиче-
ское население заселяло сухие возвышения на дне речной долины или вблизи старицы. Стоянки закла-
дывались в местах с наибольшим биологическим и географическим разнообразием на границе между 
заливными и надзаливными геосистемами, лесистыми и незалесенными.

Стоянку в Липово следует отнести к охотничьим поселениям. Такие стоянки имеют определенное 
пространственное расположение. Объект для жилья, которому сопутствовала керамика, располагался 
в верхней части возвышения, в то время как на его склонах была сосредоточена значительная часть 
хозяйственной активности (кремневые артефакты).

Природные изменения существенно не влияли на субнеолитические поселения. Влияние населения на 
окружающую среду также было незначительным, что связано с биодоступным типом хозяйст вования, ос-
нованным на охоте и собирательстве. Деятельность субнеолитического населения могла ускорить эоловые 
процессы на песчаных возвышениях. Исследования субнеолитических стоянок на песчаных формах, окру-
женных заболоченными территориями, запечатлели однородность артефактов неманской культуры. Орга-
ногенные слои с сохранившимися остатками растений и животных позволяют определить хозяйственно 
продовольственную  специфику  исследуемых  обществ,  что  в  случае  классических  песчаных  объектов 
недостижимо. Органические остатки позволяют также определить условия окружающей среды поселений 
и, прежде всего, дают возможность найти абсолютный возраст благодаря датированию по 14С.
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