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Формирование поселенческой структуры является пространственным отражением жизнеде-
ятельности (видов и способов ведения хозяйства) поселенцев и, соответственно, полностью 
обусловлено местными ландшафтно-климатическими условиями. Поэтому главной целью ис-
следования является выявление особенностей формировании средневековой поселенческой 
структуры Верхневолжья в зависимости от ландшафтно-климатических условий и периоди-
зация этого процесса. Важнейшими практическими задачами являлись: установление ланд-
шафтно-ресурсной базы и реконструкция динамики природопользования на ключевых участ-
ках, а  также флуктуации климатических условий хозяйственной деятельности человека. На 
основе сопряженного анализа исторических документов и опубликованных материалов уста-
новлены особенности климатических условий и характер проявления неблагоприятных при-
родных явлений в основные исторические периоды. Ландшафтно-исторические исследования 
проводились на региональном (для всего Верхневолжья) и на локальном (для ключевых участ-
ков) уровнях. Оценка ресурсной базы выполнена на основе палеореконструкции ландшафт-
ной структуры с  последующим эколого-эдафическим анализом. Локационно-ландшафтный 
анализ археологических и  исторических материалов на ключевых участках стал основой 
для ретроспективной реконструкции природопользования и  поселенческой структуры 
Верхневолжья. Рассмотрены основные периоды средневекового расселения в Верхневолжье. 
Основное внимание уделялось влиянию местных ландшафтных условий и флуктуаций клима-
та на природопользование и формированию поселений. В период средневекового оптимума 
на рубеже первого и второго тысячелетий, с максимумом в конце X в., начинается функциони-
рование Великого Волжского пути и интенсивное славянское заселение его Верхневолжского 
отрезка. На раннем этапе осваивались преимущественно долинные ландшафтные комплексы 
с наиболее благоприятными для поселенцев свойствами для ведения натурального хозяйства. 
В эпоху малого ледникового периода источники все чаще фиксируют резкие колебания кли-
мата с проявлениями экстремальных негативных процессов, что приводит к переносу селений 
на более высокие, и более теплые ландшафтные комплексы междуречий.
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ВВЕДЕНИЕ

В Верхневолжье – верховьях р. Волги до впа-
дения в нее р. Оки – сходились основные пути 
расселения и освоения Центра и Севера Восточ-
но-Европейской  равнины.  Разветвленная  реч-
ная  сеть  с  ответвлениями  от  Волги  к  Западной 
Двине  и  Днепру  стала  важнейшим  в  истории 
районом формирования Древней Руси. Сложив-
шаяся система местных коммуникаций Верхней 

Волги с притоками не только связывала эту тер-
риторию с другими регионами формирующего-
ся древнерусского государства, но и становится 
коммуникационным  каркасом  для  формиро-
вания  поселенческой  структуры  всего  Верхне-
волжья.  К  тому  же  формированию  густой  сети 
поселений  благоприятствовало  большое  разно-
образие  и  богатство  ресурсной  базы,  обуслов-
ленное  контрастностью  зонально-ландшафт-
ных условий. Разнообразие природных ресурсов 
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привлекало  переселенцев  возможностью  вести 
гибкое комплексное хозяйство и таким образом-
приспосабливаться к изменениям климата.

В VIII в. начал складываться Великий Волж-
ский  путь  –  один  из  главных  транзитных  путей 
Восточной  Европы,  соединявший  формирую-
щиеся страны Северной Европы с Прикаспием, 
Средиземноморьем  и  Ближнем  Востоком.  Поэ-
тому в историографии он и получил название “Из 
варяг в арабы” и “Из варяг в персы”. Еще одно 
его название – “Волжско-Каспийский путь”, так 
как  он  шел  от  Каспия  по  Волге  к  ее  верховьям. 
Верхневолжский отрезок стал основным комму-
никационным  узлом  всего  Великого  Волжско-
го пути, так как от верховий Волги волоками он 
поворачивал на север к рр. Поле или Мсте, впа-
давшим в Ильмень. А уже от Ильменя по Волхо-
ву шел к Ладоге, а из него по Неве в Балтийское 
море (Дубов, 1989; Кирпичников, 2002).

Главной целью исследования является выяв-
ление  особенностей  формирования  средневе-
ковой  поселенческой  структуры  Верхневолжья 
в  зависимости  от  ландшафтно-климатических 
условий  и  периодизация  этого  процесса.  Важ-
нейшими  практическими  задачами  являлись: 
установление  ландшафтно-ресурсной  базы 
и  реконструкции  динамики  природопользова-
ния на ключевых участках, а также флуктуации 
климатических условий хозяйственной деятель-
ности человека. Важнейшее место в исследова-
нии  климатических  условий  жизнедеятельно-
сти  поселенцев  занимает  анализ  необычайных 
и  опасных  метеорологических,  в  частности, 
и природных явлений в целом. Временные рам-
ки  исследования  с  VIII  по  XVI  в.,  т. е.  начиная 
от стадии активного заселения этой территории 
славянскими  поселенцами  и  заканчивая  позд-
ним  средневековьем  –  периодом  становле-
ния  поселенческой  системы,  близкой  к  совре-
менной.  В  климатическом  плане,  как  считают 
А.М.  Слепцов  и  В.В.  Клименко  (2005), –  в  это 
время  установились  условия  средневековой  те-
плой  эпохи,  предшествовавшие  малому  лед-
никовому  периоду,  это  наиболее  значительные 
климатические  события  последнего  тысячеле-
тия на территории всей Восточной Европы.

При  анализе  и  обобщении  многочисленных 
опубликованных материалов по истории средне-
векового расселения и хозяйственного освоения 
Центральной России в целом и Верхневолжском 
бассейне в частности, выясняется, что ландшафт-
ные аспекты исследования истории формирова-
ния  систем  поселений  в  связи  с  изменениями 
климатических  условий  находятся  в  пионерной 
стадии разработки. К сожалению работ, дающих 
целостное  представление  об  особенностях  рас-
селения и хозяйственного освоения исследуемой 
территории  в  средневековый  период,  что  в  про-
странственном плане отражается формированием 

поселенческих  структур,  не  так  много.  Истори-
ко-археологический  аспект  этого  процесса  наи-
более полно рассмотрен Е.И. Горюновой (1961), 
Х.Д. Сориной и Ю.Н. Урбаном (1976), В.А. Куч-
киным  (1984),  И.В.  Дубовым  (1989),  И.Н.  Кир-
пичниковым  (2002),  Н.А.  Макаровым  с  соав-
торами  (2005)  и  др.  Особое  внимание  уделялось 
анализу  публикаций,  посвященных  ландшафт-
но-климатическим условиям жизнедеятельности 
поселенцев средневекового периода. Опорой для 
климатических  характеристик  послужили  ра-
боты  М.А.  Боголепова  (1907),  И.Е.  Бучинского 
(1957),  Э.  Ле  Руа  Ладюри  (1971),  А.С.  Монина, 
Ю.А. Шишкова (1979), Золотокрылина с соавто-
рами (1986), В.В. Клименко и др. (2001). Наибо-
лее полные описания изменений климатических 
условий представлены в работе Е.П. Борисенкова 
и В.М. Пасецкого (1988). Проблема зависимости 
урожаев  от  погодных  условий  в  Европе  обстоя-
тельно  рассмотрена  С.И.  Барашем  (1989).  О  ре-
шающем  влиянии  природно-климатического 
фактора  на  сельскохозяйственное  производство 
говорится  в  работах  В.Т.  Пашуто  (1964)  и  осо-
бенно Л.В. Милова (1992, 2001). Взаимоотноше-
ния человека и ландшафтов в отдельных районах 
Верхневолжья рассматриваются Л.В. Муравьевой 
(1985),  Е.Р.  Хохловой  (1995)  и  А.А.  Дорофеевым 
и  Е.Р.  Хохловой  (2016).  Достаточно  целостная 
картина  хозяйственного  освоения  территории 
Ярославского Поволжья с учетом местных ланд-
шафтно-климатических  условий  представлена 
в работе Е.Ю.  Колбовского (1993).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Основной метод исследования в данной ра-
боте – сопряженный анализ исторических, архе-
ологических  и  географических  (ландшафтных, 
природно-компонентных, палеогеографических 
и др.) материалов.

Особое внимание при этом уделено анализу 
ландшафтно-эдафических  и  климатических  ус-
ловий формирования поселенческой структуры 
данного региона. Основой для получения сведе-
ний  об  изменениях  климата,  неблагоприятных 
и опасных природных явлениях (особенно экс-
тремальных)  на  исследуемый  период  послужил 
комплексный  анализ  летописных  и  литератур-
ных источников, а также результатов дендроло-
гических,  спорово-пыльцевых,  радиоуглерод-
ных и др. исследований, проводившихся как на 
этой территории, так и в аналогичных ландшафт-
но-зональных условиях. В первую очередь было 
обращено  внимание  на  сведения  о  проявлении 
экстремальных природных явлений и их частоте, 
так как именно интенсивность и повторяемость 
экстремальных  природных  явлений  влияют  на 
функционирование  и  динамику  ландшафтов 
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и, соответственно, определяют особенности ве-
дения хозяйства и даже всего исторического раз-
вития.  Не  случайно  экстремальные  природные 
явления  постоянно  привлекают  повышенное 
внимание  многих  исследователей  (Боголепов, 
1907; Борисенко, Пасецкий, 1983, 1988; Кренке, 
Чернавская,  1998;  Ле  Руа  Ладюри,  1971;  Ляхов, 
1984; Раунер, 1981). Нами, совместно со студен-
тами,  на  протяжении  многих  лет  делались  вы-
борки  основных  климатических  характеристик 
и экстремальных природных явлений, а по ито-
гам  проведенной  работы  составлены  сводные 
таблицы-графики  их  регистрации  за  каждый 
год, начиная с 900 г. н. э.  (рис. 1). В этих табли-
цах-графиках  указаны  как  прямые  климатиче-
ские  характеристики:  жарко,  тепло,  холодно, 
влажно, засуха и т. п. с характеристикой сезонов, 
так  и  экстремальные  (аномальные)  природные 
явления.  Фиксировалась  также  и  опосредован-
ная информация об изменчивости климата (на-
воднения,  неурожаи,  голодные  годы,  массовые 
эпидемии  т. д.).  Такая  сводная  таблица-график 
позволяет наглядно оценить климатические ус-
ловия, включая экстремальные явления, жизне-
деятельности поселенцев средневековья в реги-
оне Верхневолжья (Низовцев, Эрман, 2015).

Тематическое  картографирование  в  данной 
работе  реализовалось  в  составлении  крупно-
масштабных  карт  ландшафтной  приуроченно-
сти  поселений  на  ключевых  участках,  а  также 
среднемасштабных  карт  ландшафтно-провин-
циально-зональной  приуроченности  городов. 
Выявление и оценка ландшафтных условий фор-
мирования  поселенческой  структуры  выполня-
лись на региональном (для всего Верхневолжья) 
и локальном (для ключевых участков) уровнях на 
основе  анализа  опубликованных  ландшафтных 
исследований  на  отдельные  участки  Верхневол-
жья, мелкомасштабных ландшафтных карт СССР, 
среднемасштабных  ландшафтных  карт  в  атласах 
областей Верхневолжья и обобщения крупномас-
штабных  полевых  исследований  с  составлением 
ландшафтных  карт  на  ключевые  участки  ряда 
исторических городов (Ржев, Старица, Тверь, Уг-
лич,  Мышкин,  Рыбинск,  Ярославль  и  др.)  и  их 
окрестностей.  Палеореконструкция  структуры 
коренных ландшафтов на ключевых участках вы-
полнялась  на  основе  ландшафтно-эдафического 
подхода  (Низовцев,  1999)  с  привлечением  опу-
бликованных  данных,  полученных  по  результа-
там  палинологических  и  палеопедологических 
исследований.  Выявление  в  целом  исходной 
(коренной) ландшафтной структуры территории 
и оценка эколого-эдафических свойств и природ-
но-ресурсного  потенциала  основных  видов  уро-
чищ  позволили установить  детерминированный 
характер природопользования и становления по-
селенческой структуры в зависимости от местных 
ландшафтных условий и ресурсной базы. Так, для 

Ярославского  отрезка  Верхневолжья  составле-
ны  карты  ландшафтных  условий  формирования 
поселенческой структуры в масштабе 1  : 200000, 
начиная с неолита и по средневековье. На осно-
ве  историко-генетического  и  диахронического 
метода  разработана  периодизация  процесса  хо-
зяйственного освоения Верхневолжского отрезка 
Великого  Волжского  водного  пути  в  начальные 
периоды  социоестественной  истории,  что  по-
зволяет  судить  как  об  особенностях  становле-
ния  поселенческой  структуры,  так  и  о  развитии 
и  функционировании  древнерусских  городов 
Верхневолжья (Дорофеев, Хохлова, 2016; Эрман, 
Низовцев, 2019).

Для анализа ландшафтно-провинциально-зо-
нальной  приуроченности  поселений  использо-
валась  выборка  поселений  из  опубликованных 
источников, включая анализ выпусков “Археоло-
гическая карта России” по Ивановской, Костром-
ской,  Нижегородской,  Тверской  и  Ярославской 
областям,  а  также  по  древнерусским  летопис-
ным  городам  и  городищам  из  работы  А.В.  Кузы 
(1989)  и  других  опубликованных  материалов  по 
основным исследуемым историческим периодам. 
Выбранные  поселения  и  города  наносились  на 
ландшафтные карты, составленные под редакци-
ей А.Г. Исаченко (1988) и Н.А. Гвоздецкого (1983). 
Например,  только  для  древнерусского  периода 
по этим материалам составлены следующие кар-
тосхемы: “Древнерусские большие и летописные 
города  на  Верхневолжском  отрезке  Великого 
Волжского исторического пути”, “Древнерусские 
городища  Верхневолжья XII–XIII  вв.  на  карте 
ландшафтных зон”, “Древнерусские летописные 
города Верхневолжья XII–XIII вв. на карте ланд-
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Рис.  1. Экстремальные климатические явления 
в Центральной России (фрагмент).
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шафтных  зон”,  “Ландшафтная  приуроченность 
древнерусских  городов  Верхневолжья  (ланд-
шафтно-типологический  и  провинциальный 
аспект)”,  “Древнерусские  летописные  города 
Верхневолжья XII–XIII вв. на карте типов ланд-
шафтов”, “Древнерусские городища XII–XIII вв. 
на карте типов ландшафтов” и др. (рис. 2 и 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Верхневолжский  регион  характеризуется 
полным спектром южно-таежных и смешанных 
лесных  ландшафтов  и  чрезвычайным  разноо-
бразием  ландшафтных  комплексов  локального 
уровня  с  обширной  палитрой  эколого-эдафи-
ческих  характеристик,  нередко  контрастных  по 
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Рис. 3. Древнерусские города и укрепленные поселения XII–XIII вв. [по (Куза, 1989)] на карте типов ландшафтов 
(Ландшафтная карта СССР: для ВУЗов / гл. ред. А.Г. Исаченко. Масштаб 1 : 4000000. М.: ГУГК, 1988. Фрагмент): 
1а, 1б – южная тайга; 2а, 2б – смешанные леса; 3а, 3б – широколиственные леса (семигумидные); 4 – лесостепь;  
5 – долинные комплексы; а – низменные равнины; б – возвышенные равнины.

Рис.  2. Древнерусские большие и  летописные города XII–XIII  вв. [по (Куза, 1989)] на Верхневолжском отрезке 
Великого Волжского исторического пути: 1 – древнерусские большие и летописные города; 2 – Верхневолжские 
древнерусские большие и летописные города.
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своим свойствам, и, соответственно, с богатей-
шей  ресурсной  базой,  позволявшей  местному 
населению  приспосабливаться  к  меняющимся 
климатическим условиям.

Основу ландшафтной структуры Верхневол-
жья составляют ландшафты ложбин стока талых 
ледниковых  вод  с  врезанными  в  них  долинами 
рек  (древне-аллювиально-водно-ледниковые) 
и равнины разного генезиса: водно-ледниковые, 
озерно-водно-ледниковые,  моренные  и  конеч-
но-моренные.  Древне-аллювиально-водно-лед-
никовые  равнины  представлены  долинными 
зандрами (высоким и низким – остатками древ-
них  ложбин  стока  талых  ледниковых  вод  двух 
этапов  деградации  московского  ледника)  и  до-
линными комплексами (коренные склоны, над-
пойменные террасы и поймы) Волги и ее прито-
ков. Очень важно, что разнообразие эдафотопов 
(типов местообитания, соответствующих основ-
ным  типам  ландшафтных  комплексов),  харак-
теризующихся  относительно  высокой  трофно-
стью субстрата и хорошей их дренированностью 
(преобладание  почв  с  легким  механическим 
составом,  наклонных  поверхностей  с  близ-
ким  базисом  эрозии,  а  также  расчлененность 
береговыми  эрозионными  формами),  создало 
в  целом  относительно  благоприятные  условия 
для  ранних  этапов  земледельческого  освоения. 
Конечно-моренные  равнины,  осложненные 
многочисленными  холмами,  древнеозерными 
котловинами  и  межхолмовыми  западинами, 
с  глубоко  врезанными  ложбинами  стока  отли-
чаются  выраженной  пестротой  и  сложностью 
ландшафтных  комплексов  локального  уровня. 
Значительная  заозеренность  и  заболоченность 
этих  ландшафтов  длительное  время  осложняли 
их  освоение.  Водно-ледниковые  (зандровые) 
равнины  занимают  обширные  пространства  на 
низких этажах рельефа. Как правило, доминант-
ные  урочища  характеризуются  бедными  песча-
ными  и  супесчаными  подзолистыми  и  дерно-
во-подзолистыми  почвами.  Их  невыразительно 
пологоволнистую поверхность слегка оживляют 
мелкие  холмы  и  заболоченные  западины,  соз-
давая  мелкобугристо-западинный  облик.  Фо-
новые  урочища  озерно-водно-ледниковых  рав-
нин  представлены  плоскими  полузамкнутыми 
понижениями,  сформировавшимися  на  месте 
древних озерно-ледниковых котловин, которые 
занятые сейчас, как и в прошлом, многочислен-
ными болотами (Низовцев, Эрман, 2015).

Славянское  расселение  в  бассейне  Верхней 
Волги,  заселенным  к  тому  времени  угро-фин-
скими,  преимущественно  мерянскими.  Пле-
менами, совпадает с пиком средневекового оп-
тимума,  который  пришелся  на  рубеж  первого 
и второго тысячелетий, а его максимум в иссле-
дуемом регионе достигался в конце X в.  (Слеп-
цов, Клименко, 2005; Сычева, 2011; Хотинский, 

1977;  и  др.).  В  целом  климат  был  не  только  те-
плее, но и суше современного, а максимум лет-
них  температур  приходится  на  X  и  XI  вв.  (Тур-
манина,  1987).  И,  что  очень  важно,  помимо 
повышенных  температур  в  этот  период  отсут-
ствовали  суровые  зимы,  которые,  как  считают 
А.М.  Кренке  и  М.М.  Чернавская  (1998),  явля-
ются  важной  характеристикой  изменения  жиз-
необеспечивающих  условий.  Такие  климатиче-
ские условия и, в первую очередь, повышенная 
сухость климата с сокращением летних осадков 
привели  к  уменьшению  заболоченности  меж-
дуречий и осушению и большей “доступности” 
волоков  –  связующих  звеньев  между  бассейна-
ми  рек.  Повышенная  сухость  климата  привела 
и к заметному снижению поёмности и паводков 
рек,  что  сделало  возможным  освоение  и  даже 
заселение  высоких  пойм.  Существует  целый 
ряд  археологических  свидетельств  о  заселении 
пойм  рек  Волжского  бассейна,  выходящих  из 
условий  затопления  (Гоняный,  Кренке,  1988; 
и др.). В.В. Клименко с соавторами (2001) счи-
тают,  что  суммы  эффективных  температур  воз-
духа выше 10°С по сравнению с современными 
длительное время были выше на 200°C, а порой 
и на все 500°C. Таким образом, в период мало-
го климатического оптимума сложились макси-
мально  благоприятные  условия  для  земледелия 
и  заселения  этого  отрезка  Великого  Волжского 
пути. Славяне, как и местные угрофинские на-
роды, занимались земледелием, скотоводством, 
охотой, рыболовством и деревообработкой. Ос-
новой  хозяйства  у  поселенцев  было  пашенное 
земледелие  с  возделыванием  как  злаковых,  так 
и  зернобобовых  и  волокнистых  культур.  У  по-
селенцев  начали  развиваться  первые  ремесла: 
гончарное,  кузнечное,  ювелирное.  На  местных 
болотных  рудах  получила  развитие  металлур-
гия (Кирьянова, 1992; Седов, 1982). Вблизи по-
селений,  преимущественно  по  надпойменным 
террасам  и  низким  долинным  зандрам,  стала 
формироваться  система  постоянных  пахотных 
участков. Под подсечное земледелие отводились 
более удаленные участки речных долин и между-
речий. Широкое распространение липняков по 
бортам долин способствовало развитию бортни-
чества (Низовцев, 2012).

Как  считает  И.В.  Дубов  (1989),  именно  на 
это время и приходится расцвет начального эта-
па  функционирования  Верхневолжского  пути 
с формированием единой системы водно-воло-
ковых  путей,  связывающих  Великий  Волжский 
торговый  путь  с  истоками  Днепра,  Западной 
Двины и северных рек. Локационно-ландшафт-
ный анализ расположения водно-волоковых пу-
тей  показал,  что  большая  их  часть  приурочена 
к межбассейновым переливам – сквозным лож-
бинам  стока  ледниковых  вод,  пересекающим 
современные главные водоразделы практически 
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всех  речных  систем  центра  Русской  равнины. 
Это  стало  возможным  благодаря  повышенной 
сухости  климата.  Следует  отметить,  что  в  на-
стоящее  время  подавляющая  часть  этих  лож-
бин  стока  характеризуется  как  сырые  или  даже 
заболоченные местообитания. Практически все 
эти переливы, в свою очередь, соединяют более 
крупные  ложбины  стока,  в  которых  в  поздне- 
и  послеледниковое  время  заложились  верховья 
рек (Эрман и др., 2018). Возможность существо-
вания волоков на водоразделах и достижимость 
их  преодоления  в  аналогичных  ландшафтных 
условиях обосновываются в комплексной иссле-
довательской  работе  В.Л.  Мартынова  с  соавто-
рами (2022).

По сути, развитие поселенческой структуры 
проходило  в  наиболее  благоприятных  условиях 
на протяжении всего средневековья. Анализ ле-
тописных источников позволяет говорить о ми-
нимальной  повторяемости  катастрофических 
природных  явлений.  Подсчеты  Е.П.  Борисен-
кова  и  В.М.  Пасецкого  (1988)  показывают,  что 
за X в. в русских летописях отмечено 41 экстре-
мальное явление, а за XIII в. уже в два с полови-
ной раза больше – 102.

Основной  массив  поселений  с  небольшими 
постоянными  пахотными  участками  приурочен 
к  низким  надпойменным  террасам  и,  отчасти, 
к  высокой  пойме  Волги  и  ее  притоков.  Палео-
реконструкции  исходных  ландшафтных  усло-
вий  и  ретроспективные  реконструкции  приро-
допользования  на  ключевых  участках  в  период 
славянского заселения показывают, что большая 
часть,  как  постоянных  пахотных  участков,  так 
и  пахотных  переложных  земель,  а  также  под-
сечного  земледелия  формируется  в  пределах 
надпойменных террас в долинах рек и на хоро-
шо  дренированных  участках  преимуществен-
но  приречных  зандровых,  а  порой  и  моренных 
междуречных  равнинах.  Этот  регион  становит-
ся  одним  из  узловых  районов  славянского  рас-
селения  и  формирования  древнерусского  госу-
дарства (Кучкин, 1984). Однако с этого времени 
в результате повсеместного распространения па-
шенного  земледелия  начинается  значительная 
антропогенная  трансформация  свойств  ланд-
шафтов  и  исходной  ландшафтной  структуры. 
По  долинам  рек  начинают  господствовать  вто-
ричные мелколиственные леса (Низовцев, 2012).

В этот период на основных коммуникацион-
ных путях и на их важнейших отрезках начина-
ет  складываться  сеть  опорных  пунктов  –  древ-
них городов (Дубов, 1989; Кирпичников, 2002). 
Вся  жизнедеятельность  первых  городов  была 
связана  с  обустройством  и  функционирова-
нием  Волжского  пути  и  во  многом  зависела  от 
ведения  собственного  натурального  хозяйства. 
Эколого-эдафический  анализ  ландшафтного 
размещения  первых  Верхневолжских  городов 

показал,  что  в  начальный  период  их  становле-
ния  места  для  строительства  выбирались,  как 
правило, с учетом их безопасности и ресурсной 
базы местной округи. Первые города, такие как 
Дубна,  Углич,  Мышкин,  Ярославль,  Рыбинск 
и др., занимали, как правило, преимущественно 
слабо наклонные поверхности первой, реже вто-
рой, надпойменных террас (ближе к руслу реки) 
с  благоприятными  для  проживания  и  ведения 
приусадебного  хозяйства  микроклиматически-
ми  условиями.  Крайне  редко,  преимуществен-
но из-за недостатка места, поднимались на вы-
шележащие  участки  низких  долинных  зандров 
(третья  надпойменная  терраса)  или  на  придо-
линные  склоны  междуречий.  Для  таких  участ-
ков  характерна  относительно  простая  исходная 
структура ландшафтов.

Период XIII–XIV  вв.  получил  в  историо-
графии название “периода контрастов” как пе-
реходный  к  малому  ледниковому  периоду.  Он 
отличался  сильной  изменчивостью  климата  по 
сезонам  и  значительными  колебаниями  увлаж-
ненности и теплообеспеченности от года к году. 
Е.П. Борисенков и В.М. Пасецкий (1988) указы-
вают на повсеместное понижение летних темпе-
ратур на 1–2°C и снижение сумм активных тем-
ператур в лесной зоне на 800–1000°C. В XIII в. 
выдался один из самых долговременных перио-
дов с экстремальными природными явлениями. 
Так,  в  1211–1233 гг.  случилось  15  голодных  лет 
из-за  неурожаев,  связанных  с  экстремальными 
климатическими  явлениями.  С  этим  было  свя-
зано и резкое сокращение численности населе-
ния. Эти авторы также отмечают, что в послед-
нюю треть XIII в. стали более часто проявляться 
суровые зимы, засушливые или, наоборот, дожд-
ливые летние периоды.

В XII–XIII вв. и позднее города уже закла-
дываются или перемещаются на более высокие 
местоположения  в  долинных  ландшафтных 
комплексах. Наряду с обеспечением функцио-
нирования Великого Волжского пути на первый 
план  выходит  оборонительно-стратегическое 
значение  городов.  Крепости  закладывают  на 
высоких крутых берегах, а их подножья – вторая 
и  первая  надпойменные  террасы  –  занимают 
посады. С ростом населения в большей степени 
осваиваются и соседние участки низких долин-
ных  зандров.  Такая  планировочная  структура 
характерна  для  большинства  Верхневолжских 
городов: Ржев, Зубцов, Старица, Тверь, Кашин, 
Калязин, Романов, Плес, Кострома, Юрьевец, 
Городец,  Нижний  Новгород  (см.  рис.  2  и  3). 
Анализ этих городов на ландшафтно-зональных 
картах показывает, что практически все города 
занимают  экотонное  положение  по  границам 
(или рядом с ними) двух или трех и более ланд-
шафтов.  Эти  участки  отличаются  необычайно 
большим  набором  (от  30  до  40  и  более  видов) 
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ландшафтных  комплексов  локального  уров-
ня.  Отсюда  большое  разнообразие  природных 
свойств и богатство ресурсной базы выбранных 
для градостроительства и обустройства приуса-
дебных участков.

Специфика  древнерусского  градострои-
тельства  заключалась  в  усадебной  застройке 
посадов, занимавших основные площади горо-
дов.  Поэтому  в  первую  очередь  под  застройку 
выбирались  земли,  имевшие  оптимальные  для 
землепашцев  того  времени  свойства:  выров-
ненные,  хорошо  дренированные  поверхности, 
суглинисто-супесчаные  почвы  относительно 
высокой  плодородности  с  благоприятным  для 
земледелия  водно-воздушным  режимом,  те-
плые  местообитания  с  ранними  сроками  го-
товности  полей  к  весенним  полевым  работам. 
Неудобья  оставлялись  незастроенными  и  ис-
пользовались  преимущественно  под  выпас  до-
машнего  скота.  Слабая  дренируемость  земель 
на протяжении практически всего средневеко-
вья была главным фактором, ограничивающим 
их освоение. Таким образом, как и в предыду-
щий, так и в этот период, выбор места для за-
ложения города зависел от особенностей мест-
ных ландшафтных условий (Эрман, Низовцев, 
2019).

С  XIV  в.  резко  меняются  климатические 
условия  жизнедеятельности  населения  –  на-
чинается малый ледниковый период (Климен-
ко  и  др.,  2001;  Ле  Руа  Ладюри,  1971;  Монин, 
Шишков,  1979;  и  др.).  Для XIV  в.  было  харак-
терно  довольно  резкое  похолодание.  Понижа-
ется  средняя  годовая  температура  –  на  1.4°C, 
а летняя температура – на 2–3°C, соответствен-
но,  сокращается  продолжительность  вегетаци-
онного  периода.  Исследуя  историю  неурожаев 
и  погоды  в  Европе,  С.И.  Бараш  (1989)  под-
черкивает,  что  длительность  вегетационного 
периода  возделывания  зерновых  культур  со-
кращается  почти  на  три  недели.  Усиливаются 
контрасты  увлажнения:  периоды  с  повышен-
ным увлажнением чередуются с засушливыми. 
Е.П. Борисенков и В.М.  Пасецкий (1988) отме-
чают резкое увеличение неблагоприятных кли-
матических процессов: в XIV в. зафиксировано 
30  случаев  суровых  зим,  что  на  5  больше,  чем 
в предыдущем, а в XV в. проявилось уже более 
150  экстремальных  неблагоприятных  природ-
ных явлений. Отмечена зима 1445 г., когда тол-
щина снега в бассейне Верхней Волги достигала 
2 м, тогда в зимнее время стояли “лютые моро-
зы”.  Отличительными  климатическими  харак-
теристиками этого периода стали чрезвычайно 
длительные  суровые  зимы  и  затяжные  летние 
дожди.  Возвраты  холодов  в  начале  лета  и  ран-
нее наступление морозов в конце лета – начале 
осени  также  стали  обычными  для  данного  пе-
риода. Отсюда постоянная гибель урожая, при-

водившая к массовому голоду населения. Под-
счеты этих авторов показывают, что сочетание 
обильных дождей с великими засухами и суро-
выми зимами обусловило в XV в. 40   голодных 
лет.  С.И.  Бараш  (1989)  сообщает,  что  потери 
урожаев  от  необычайно  холодных  зимних  пе-
риодов фиксируются в летописях в 1408, 1417, 
1420, 1443, 1467, 1468, 1481 и 1496 гг.

Период XIV–XVI  вв.  является  переломным 
в  хозяйственном  освоении  ландшафтов  реги-
она:  природопользование  приобретает  ярко 
выраженный экстенсивный характер с возник-
новением многочисленных экологических про-
блем (Милов, 1992, 2001). Это объясняется как 
интенсивным  ростом  населения,  так  и  значи-
тельным ухудшением и непостоянством клима-
тических условий. Резко возрастает количество 
поселений,  а  распространение  в  земледелии 
трехпольного  севооборота  приводит  к  мас-
совому  освоению  междуречных  ландшафтов. 
Происходит процесс освоения водораздельных 
пространств  во  время  внутренней  колониза-
ции земель, так называемый взлет на холмы по 
С.З. Чернову (2003). Селения с нижних этажей 
рельефа  переносятся  на  более  высокие  высот-
ные уровни междуречий: с долинных ландшафт-
ных комплексов с застаиванием холодного воз-
духа на более высокие и, соответственно, более 
теплые  местообитания.  Таким  образом,  при 
повышении экстремальности климата местные 
ландшафтные  условия  становятся  решающим 
фактором  как  лимитирующим,  так  и  диффе-
ренцирующим  в  формировании  природополь-
зования  и  поселенческой  структуры.  Начало 
сельскохозяйственного освоения междуречных 
ландшафтов с более разнообразными экологи-
ческими условиями и богатой ресурсной базой 
позволило выйти поселенцам из речных долин 
на междуречья. Однако экстенсификация сель-
ского  хозяйства  приводит  и  к  беспорядочным 
рубкам  лесов,  к  упадку  бортничества  и  бобро-
вого  промысла  и  широкому  распространению 
экологических  проблем.  Уже  в  это  время,  как 
неоднократно  отмечается  в  летописях,  корен-
ные широколиственные и хвойные леса стано-
вятся редкостью, а мелколиственные леса рас-
пространяются на междуречья.

В конце XVI – начале XVII в. на ухудшение 
климатических условий (повышение влажности 
климата,  падение  среднегодовых  температур 
воздуха) наложились политический и экономи-
ческий кризисы в Русском государстве (оприч-
нина,  Ливонские  войны  Ивана IV,  смута),  что 
вызвало  массовое  запустение  земель.  Многие 
сотни деревень превратились в пустоши, десят-
ки сел – в селища (Милов, 2001). Е.Ю. Колбов-
ский  (1993),  сравнивая  данные  межевых  книг 
Ярославской  земли  для  середины  и  90-х  годов 
XVI  в., отмечает  прогрессивное заболачивание 
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междуречных  пространств  и  увеличение  доли 
закустаренных и залесенных земель.

В  этот  период  закладывается  основа  со-
временной  поселенческой  структуры  и  систе-
мы  землепользования  большинства  районов 
Верхневолжья.  Повсеместно  устанавливается 
система  постоянных  полей,  которые  приу-
рочены  к  надпойменным  террасам  и  долин-
ным зандрам. Многие из полевых ландшафтов 
просуществовали  и  до  настоящего  времени 
(Низовцев,  2012).  В  сельской  местности  под 
кормовые  угодья  осваиваются  многие  между-
речные  ландшафтные  комплексы  –  лощин-
но-балочные верховья малых эрозионных форм 
и приводосборные понижения. Происходит их 
залужение, приводившее к возникновению ис-
кусственных  комплексов  суходольных  лугов. 
С  увеличением  поголовья  домашнего  скота 
появилась  необходимость  для  устройства  во-
круг  сел  на  междуречьях  по  лесным  окраинам 
прудов-копаней и запрудных прудов. Массовое 
строительство монастырей с обустройством их 
хозяйства  приводит  к  возникновению  специ-
фических монастырских культурно-ландшафт-
ных комплексов.

Разрастаются  старые  и  интенсивно  стро-
ятся  новые  города,  занимающие  все  более 
возвышенные  участки  рельефа  –  долинные 
зандры  и  приречные  междуречные  равнины. 
Особенности  пластики  рельефа  оказывали  су-
щественное влияние на расположение элемен-
тов  формирующегося  городского  ландшафта. 
Собственно  местный  рельеф  и  определял  на-
правление последующего развития города. Как 
и  прежде,  пространственное  и  планировочное 
развитие городов в основном шло также по уса-
дебному  типу:  дом,  хозяйственные  постройки 
и  прилегающий  участок  с  огородами,  садом 
и  т. д.  Соответственно  это  предъявляло  повы-
шенные требования к качеству земель для при-
усадебных  участков.  Усадьбы  (дворы)  нередко 
располагались  вдоль  малых  эрозионных  форм 
(лощинообразных  понижений  и  ложбинок, 
лощин,  балок,  мелких  ложбин  стока  ледни-
ковых  вод  и  т. п.)  и  по  гребням  местных  водо-
разделов,  оставляя  незастроенными  тальвеги 
и переувлажненные участки: западины разного 
генезиса, приводосборные и западинообразные 
понижения  (Эрман,  Низовцев,  2019).  Практи-
чески  все  города  того  времени,  как  указывал 
Р.Л.  Розенфелд  (1976)  или  обрастали  сельско-
хозяйственной  округой,  или  образовывались 
в густо заселенных землях как центры сельско-
хозяйственных  районов.  Такая  средневековая 
поселенческая структура в последующем стала 
основой  для  формирования  современной  си-
стемы расселения и просуществовала вплоть до 
второй половины ХХ в.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенностью  исследования  является  ис-
пользование  ландшафтно-временного  анализа, 
при  котором  пространство  и  время  рассматри-
ваются  неразрывно.  Результаты  исследования 
показали,  что  территориальная  организация  хо-
зяйственной деятельности, собственно размеще-
ние и характер поселений, во многом обусловле-
ны  исходной  ландшафтной  дифференциацией 
и  климатическими  условиями  на  определенный 
промежуток времени. Большое влияние на фор-
мирование  поселенческой  структуры,  в  первую 
очередь  пространственного  размещения  горо-
дов, Верхневолжья оказало становление и функ-
ционирование  Великого  Волжского  пути.  Ланд-
шафтная  детерминированность  поселенческих 
структур  и  систем  природопользования  просле-
живается  во  все  начальные  периоды  функцио-
нирования  этого  важнейшего  коммуникацион-
ного пути в средневековой истории становления 
Русского государства. Выявлен основной фактор, 
лимитирующий  освоенческие  процессы  того 
времени,  а  соответственно,  и  пространственное 
развитие  городов  и  их  окрестностей  –  слабая 
дренированность  земель.  При  выборе  места  для 
поселений наряду с учетом оборонительно-стра-
тегического  фактора  предпочтение  отдавалось 
теплым  землям  с  ранними  сроками  готовности 
полей к весенним полевым работам с оптималь-
ными для землепашцев того времени свойствами: 
выровненные, хорошо дренированные поверхно-
сти, с относительно высокой трофностью и с бла-
гоприятным  для  земледелия  водно-воздушным 
режимом почв. То есть у местных поселенцев по-
являлась возможность вести гибкое комплексное 
многоотраслевое  натуральное  хозяйство.  В  не-
благоприятные  климатические  периоды  такая 
форма хозяйствования гарантировала получения 
урожаев, пусть и не очень больших.

В  условиях  крайне  напряженного  короткого 
вегетационного режима, особенно в периоды с не-
устойчивыми  климатическими  условиями  и  ча-
стыми  экстремальными  погодными  явлениями, 
это  имело  решающее  значение.  Поэтому  в  мор-
фологической  структуре  ландшафтов  во  все  вре-
мена  самыми  первыми  и  наиболее  освоенными 
были долинные урочища (поймы, надпойменные 
террасы,  покатые  склоны  долин)  и  наклонные 
поверхности  низких  и  высоких  долинных  зан-
дров  теплых  экспозиций,  с  максимально  благо-
приятными условиями для ведения натурального 
хозяйства.  Во  все  исторические  периоды  наблю-
дается  четкая  детерминированность  поселенче-
ской структуры и систем природопользования от 
конкретных  ландшафтных  условий,  определяе-
мых, в свою очередь, экологическим потенциалом 
и морфологической структурой ландшафта.
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Landscape and Climatic Conditions of the Formation of the Medieval Settlement 
Structure of the Upper Volga Region
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The formation of a settlement structure is a spatial reflection of the life activities (types and methods 
of farming) of settlers and, accordingly, is completely determined by local landscape and climatic 
conditions. Therefore, the main goal of the study is to identify the features of the formation of the medieval 
settlement structure of the Upper Volga region depending on landscape and climatic conditions and the 
periodization of this process. The most important practical tasks were establishing the landscape resource 
base and reconstructing the dynamics of environmental management in key areas, as well as fluctuations 
in climatic conditions of human economic activity. Based on a combined analysis of historical documents 
and published materials, the following were established: features of climatic conditions and the nature 
of the manifestation of adverse natural phenomena in the main historical periods. Landscape-historical 
studies were carried out at the regional (for the entire Upper Volga region) and at the local levels (for key 
areas). The assessment of the resource base was carried out on the basis of paleo-reconstruction of the 
landscape structure with subsequent ecological-edaphic analysis. Locational and landscape analysis of 
archaeological and historical materials in key areas became the basis for a retrospective reconstruction 
of environmental management and settlement structure of the Upper Volga region. The main periods 
of medieval settlement in the Upper Volga region are considered. The main attention was paid to the 
influence of local landscape conditions and climate fluctuations on environmental management and the 
formation of settlements. During the period of the medieval optimum at the turn of the first and second 
millennia, with a maximum at the end of the 10th century. The functioning of the Great Volga Route 
and the intensive Slavic settlement of its Upper Volga section begin. At an early stage, predominantly 
valley landscape complexes with the most favorable properties for subsistence farming were developed 
for settlers. During the Little Ice Age, sources increasingly record sharp climate fluctuations with 
manifestations of extreme negative processes, which leads to the “transfer” of settlements to higher and 
“warmer” landscape complexes of the interfluves.

Keywords: Great Volga Route, ancient Russian cities, landscape, climatic conditions, extreme natural phe-
nomena, environmental management, resource base, historical environmental management
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