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БОЛГАР: СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ

УДК 902/904

ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОКРЕСТНОСТЕЙ БОЛГАРСКОГО 
ГОРОДИЩА (ПО МАТЕРИАЛАМ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ РАСКОПА CLXXIX)1

© 2018 г.  А. С. Алешинская, Е. А. Спиридонова, М. Д. Кочанова

В результате палинологических исследований культурных слоев, вскрытых в 
раскопе CLXXIX, были реконструированы изменения природной среды на протяжении 
домонгольского, ранне- и позднезолотоордынского периодов. Было выделено несколько этапов, 
во время которых отмечались резкие изменения в характере растительного покрова. Самые 
существенные произошли примерно в первой половине XIII века и были связаны с активным 
освоением территории. В это время смешанные хвойно-широколиственные и сосновые леса, 
окружавшие городище в домонгольское время, были вырублены и в дальнейшем сохранялись в 
виде небольших лесных массивов или росли на достаточном удалении от него. На протяжении 
всего золотоордынского периода характер растительности мало менялся. В это время в 
окрестностях городища господствовали открытые пространства со злаково-разнотравными 
сообществами, а также антропогенные ландшафты, занятые пашнями и различной рудеральной 
растительностью, соотношение которых несколько менялось. Незначительные изменения 
касались главным образом состава лесов. В позднезолотоордынское время (субгоризонт 3) 
прослеживается этап, когда отмечается появление вторичных березовых лесов, вероятно, на 
месте вырубок или пожарищ. В позднезолотоордынское время (субгоризонт 2) происходит 
некоторое увеличение роли широколиственных пород (липы и дуба). И на последнем этапе в 
XVIII–XX вв. господствующее положение занимают березовые перелески.

Ключевые слова: Болгарское городище, домонгольское, раннезолотоордынское, поздне-
золотоордынское время, палинология, природная среда, антропогенные ландшафты.

1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 18–09–00316 (рук. В.Ю. Коваль).

Здание городского базара, окружен-
ного кирпичной стеной, исследуется в 
Болгаре на протяжении нескольких лет. 
Впервые эта постройка была открыта 
М.Д. Полубояриновой в 1989 г. Изуче-
ния этого сооружения было возобновлено 
Болгарской экспедицией (нач. экспедиции 
Р.Ф. Шарифуллин) Института истории 
АН РТ, а с 2013 г. – Института археоло-
гии АН РТ под руководством А.Г. Ситди-
кова. В 2012–2013 гг. в этих раскопках 
принимала участие группа сотрудников 
ИА РАН (раскоп CLXXIX – В.Ю. Коваль, 
Д.Ю. Бадеев). По оценке нумизматиче-
ского материала, базар был построен 
в 1350-х гг., а разрушен в 1360–1370-х 
годах (Коваль, Бадеев, 2015). Завалы бито-

го кирпича, оставшиеся от стен базара, 
составляли лишь верхнюю часть культур-
ного слоя, общая мощность которого – от 
1 до 1,5 м. В рамках его изучения груп-
пой ИА РАН были проведены комплекс-
ные междисциплинарные исследования, 
одним из которых был палинологический 
анализ образцов из культурного слоя.

 В результате археологических иссле-
дований был получен уникальный веще-
вой материал, уточнена и дополнена стра-
тиграфия Болгарского городища (Коваль, 
2013; Коваль, Бадеев, 2015). В то же время 
пока еще немного известно о природном 
окружении городища. Палинологический 
анализ – один из объективных источни-
ков об условиях жизни людей прошло-
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го. Он позволяет не только восстановить 
естественную среду обитания людей в тот 
или иной период, но и проследить ее изме-
нения, связанные как с климатом, так и с 
антропогенной деятельностью (Спиридо-
нова, Алешинская, Кочанова, 2008).

 В 2012–2013 гг. в раскопе CLXXIX 
были отобраны образцы из двух коло-
нок: колонка 1 – участок А, квадрат 16, 
южный профиль (15 образцов); колонка 2 
– участок Ж, квадрат 79, южный профиль 
(14 образцов).

В изученных колонках представлены 
домонгольские, раннезолотоордынские 
и позднезолотоордынские слои. К сожа-
лению, большая часть этих слоев сильно 
нарушена, является подсыпкой или уголь-
но-зольными прослойками. Наиболее 
информативной оказалась колонка 1, где 
представлено большинство ненарушен-
ных археологических слоев. Образцы из 
колонки 2 в нескольких случаях дополня-
ют материалы из колонки 1.

По результатам анализа колонок 
были выделены палинологические зоны, 
в которые объединялись образцы с близ-
ким качественным и количественным 
составом спектров. Спорово-пыльцевой 
спектр представляет собой набор пыль-
цы и спор растений, произрастающих в 
пределах того региона, где произошло их 
захоронение. Таким образом, проанализи-
ровав спорово-пыльцевой спектр, можно 
сказать, какие растения росли на изучае-
мой территории в момент формирования 
данных отложений.

Погребенная почва (добулгарский 
период)2.1

Палинологическая зона 1 (береза / 
разнотравье, злаки с участием маревых, 
полыней) выделена по образцу 1 в основа-
нии колонки 1.

В общем составе доминирует пыльца 
древесных пород (75%), на долю пыльцы 
травянистых растений приходится 18%, 
спор всего 8% (рис. 1).

В группе древесных пород преоб-
ладает пыльца березы (Betula) (78%), по 
6–7% приходится на пыльцу сосны (Pinus) 
и широколиственных пород (липа (Tilia), 
дуб (Quercus), вяз (Ulmus). 

 Стратиграфия слоев (Коваль, Бадеев, 2015).

Пыльцы травянистых растений в 
целом очень мало. Это главным обра-
зом пыльца разнотравья (40%) и злаков 
(Poaceae) (около 30%). 

Судя по составу спектров, во время 
формирования данной почвы на изучае-
мой территории произрастали сомкнутые 
березовые леса с участием сосны и широ-
колиственных пород. Возможно, что это 
были вторичные леса, появившиеся на 
месте вырубленных ранее коренных лесов.

Домонгольский слой – VI–V.
Палинологическая зона 2 (сосна с 

участием березы, широколиственных 
пород и ели / злаки, разнотравье, полы-
ни) описана по образцу 2 (колонка 1). 

В общем составе по–прежнему доми-
нируют древесные породы (77%), на 
пыльцу травянистых растений приходится 
около 13%, на споры 10%.

Среди древесных пород на первое 
место выходят хвойные породы: содержа-
ние пыльцы сосны возрастает до 49%, ели 
(Picea) до 12%. Участие пыльцы березы 
сокращается до 20%, а роль пыльцы широ-
колиственных пород (липа и дуб), наобо-
рот, возрастает до 17%.

Травянистые растения представлены 
пыльцой злаков (41%), разнотравья (36%). 
В состав разнотравья входит практически 
только пыльца растений подсемейства 
цикориевых (Cichorioideae) (18%) и астро-
вых (Asteroideae) (9%). До 23% увеличи-
вается количество пыльцы рода полыней 
(Artemisia).

На изученной территории 
по-прежнему господствовали леса, но их 
состав изменился. Это были смешанные 
хвойно-широколиственные леса, в составе 
которых преобладали сосна и липа, также 
присутствовала ель, береза. Возможно, 
что на песчаных террасах существовали 
чисто сосновые боры.

Палинологическая зона 3 (сосна / 
злаки, разнотравье) выделена по образ-
цу 3 (колонка 1) и образцу 1 (колонка 2). 
В общем составе отмечается заметное 
увеличение количества пыльцы травяни-
стых растений.

 В группе древесных пород возрас-
тает участие пыльцы сосны, содержание 
которой достигает 78%. Пыльца березы 
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насчитывает всего 10–13%, широколи-
ственных пород – 4–7%. 

Среди травянистых растений 
по-прежнему основное количество прихо-
дится на пыльцу злаков (48%) и разнотра-
вья (40%). 

На этом этапе отмечается сокращение 
площадей, занятых лесами, среди которых 
увеличивается роль сосновых боров. Леса 
сменяются лесостепными ландшафтами, 
где преобладали злаковые и разнотрав-
но-злаковые сообщества. Возможно, что 
часть площадей была занята пашнями, о 
чем свидетельствует появление пока еще 
незначительного количества пыльцы куль-
турных злаков. Уменьшение лесных масси-
вов могло быть связано с вырубкой лесов 
для плавильного производства, которое по 
археологическим данным существовало 
здесь в это время. Таким образом, измене-
ния ландшафтов, скорее всего, были опре-
делены антропогенной деятельностью, и в 
меньшей степени – климатом.

После пожара 1236 года, которому 
соответствует угольный слой, не содержа-
щий пыльцу и споры, отмечаются наибо-
лее существенные изменения природной 
среды, которые произошли в раннезолото-
ордынское время.

Раннезолотоордынский слой – IV 
(1240–1320 гг.).

В данном культурном слое выделя-
ются две палинологические зоны (4, 5), 
различающиеся, главным образом, по 
составу травянистых растений.

Палинологическая зона 4 (маревые, 
разнотравье, злаки / сосна с участи-
ем березы и широколиственных пород) 
оописана по образцу 6 (колонка 1).

В этот время продолжается сокра-
щение лесов, начавшееся на предыдущем 
этапе, и теперь на изученной территории 
преобладают открытые пространства. В 
спорово-пыльцевых спектрах этот процесс 
фиксируется сокращением до 16% содер-
жания пыльцы древесных пород, и увели-
чением до 80% количества пыльцы травя-
нистых растений.

Состав древесных пород практически 
не изменился. А вот состав травянистых 
растений отличается от всех других пали-
нозон. Здесь в большом количестве (34%) 

присутствует пыльца семейства маревых. 
Часто встречается пыльца рода полыней 
(14%), 23% приходится на пыльцу злаков 
и 27% – на разнотравье.

Судя по составу спектров, в это время 
на данном участке городища отмечалось 
некоторое запустение, что способствова-
ло широкому распространению различ-
ной рудеральной растительности, а также 
маревых и полыней. Последние могут 
выступать как в качестве сорных растений, 
так и определять естественный характер 
растительности, типичный для степной 
зоны.

Палинологическая зона 5 (злаки, 
разнотравье, маревые / сосна с участи-
ем березы и широколиственных пород) 
охарактеризована по образцам 7 и 8 
(колонка 1).

На данном этапе изменения косну-
лись лишь состава травянистых растений. 
Здесь отмечается увеличение количества 
пыльцы злаков (40–56%), в том числе 
культурных и разнотравья (29–45%). 

Как и раньше, на изученной терри-
тории существовали открытые простран-
ства. Это главным образом разнотравно-
злаковые группировки, сообщества сорной 
растительности, а также маревых и полы-
ней. Часть земель была занята пашнями.

Небольшие лесные массивы были 
представлены смешанными хвойно-широ-
колиственными лесами, сосновыми бора-
ми, в благоприятных местообитаниях – 
дубравами.

Позднезолотоордынский слой – IV, 
субгоризонт 3 (1330–е гг.).

Палинологическая зона 6 (злаки, 
разнотравье, маревые / сосна, береза с 
участием широколиственных пород) 
выделена по образцам 9 и 10 (колонка 1).

Характер открытых ландшафтов в 
это время практически не изменился. В 
составе травянистых растений отмечает-
ся примерно равное количество пыльцы 
злаков (38%) и разнотравья (36–45%).

Основные изменения затрагивают 
состав лесов, где увеличивается роль бере-
зы. Возможно, что это были вторичные 
березовые перелески на месте вырубок 
или пожаров. В спорово-пыльцевых спек-
трах это отмечается ростом до 26–39% 
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количества пыльцы березы, хотя пыльца 
сосны по-прежнему доминирует, состав-
ляя 48–53%.

Позднезолотоордынский слой – IV, 
субгоризонт 2 (1330–1340 гг.) представ-
лен двумя палинологическими зонами (7 и 
8), которые отличаются в основном соста-
вом древесных пород.

В составе древесных пород в пали-
нологической зоне 7 (злаки, разнотра-
вье с участием маревых / сосна, широ-
колиственные породы с участием 
березы) (образец 11 – колонка 1, образец 
10 – колонка 2) происходят существенные 
изменения. Содержание пыльцы широко-
лиственных пород достигает 23–36%. Это 
преимущественно пыльца липы (20–29%) 
и в меньшей степени дуба (4–7%). Количе-
ство пыльцы сосны немного уменьшается 
(48–54%).

В группе травянистых растений 
по-прежнему преобладает пыльца злаков 
(41–78%) и разнотравья (14–42)%.

Характер открытых ландшафтов, 
окружающих городище, остался преж-
ними, а вот состав лесов изменился. На 
данном этапе отмечается увеличение роли 
широколиственных пород: липы и дуба. 
Они могли входить в состав смешанных 
хвойно-широколиственных лесов и/или 
образовывать самостоятельные насаж-
дения: липняки и дубравы. Вероятно, 
что также существовали и чистые сосно-
вые боры. Увеличение доли широколи-
ственных пород могло быть связано как с 
кратковременным потеплением климата, 
так и с антропогенным фактором (выруб-
кой сосны).

Палинологическая зона 8 (разнотра-
вье, злаки с участием маревых и полы-
ней / сосна с участием березы) (образцу 
12 – колонка 1, образцы 12, 14 – колонка 
2) отличается высоким процентом содер-
жания пыльцы сосны (до 65%) и березы 
(до 18%). Количество пыльцы широколи-
ственных пород снижается до 8 до 11%.

Среди травянистых растений отме-
чается рост содержания пыльцы рода 
полыней – 8–15%, хотя основная доля 
по-прежнему принадлежит пыльце злаков 
(37–70%) и разнотравья (17 до 37%).

В это время по-прежнему сохраня-
ется открытый тип ландшафта со злако-
во-разнотравными группировками и 
пашнями. Возможно существование 
заброшенных участков, которые превра-
щались в полынно-маревые сообщества 
с большим участием различных сорных 
видов.

В составе небольших по площади 
лесов уменьшается количество широко-
лиственных пород и увеличивается роль 
березы.

Субгоризонт 1 (1350–1370 гг.) позд-
незолотоордынского слоя – IV представ-
ляет собой прослойки, образовавшиеся 
после разрушения базара и привнесенного 
мусора. Только самая нижняя часть этих 
отложений может быть использована для 
реконструкции природной среды с опре-
деленной долей достоверности. Скорее 
всего, эти отложения связаны с началом 
строительства базара (1350-е гг.). В этом 
слое по образцу 13 из колонки 1 выделена 
палинологическая зона 9 (разнотравье, 
маревые, злаки с участием полыней // 
береза, сосна, широколиственные поро-
ды). Это единственная палинозона, где 
пыльца разнотравья существенно преоб-
ладает над пыльцой злаков (40 и 24% 
соответственно). Причем основная доля 
приходится на пыльцу различных сорных 
растений подсемейств цикориевых и 
астровых. Высокий процент также состав-
ляет пыльца семейства маревых (26%).

Изменения коснулись и состава 
древесных пород. Здесь отмечается резкое 
уменьшение до 27% содержания пыльцы 
сосны и рост содержания пыльцы березы 
(33%) и широколиственных пород (27%), 
среди которых отмечается довольно высо-
кий процент пыльцы дуба. Это говорит о 
достаточно теплых и сухих условиях, когда 
в окрестностях городища помимо разре-
женных и небольших по площади смешан-
ных лесов могли существовать дубравы. В 
то же время причиной сокращения доли 
сосны могла быть и ее активная вырубка 
и появление вторичных березовых переле-
сков. Все это, наряду с изобилием пыльцы 
разнообразной рудеральной растительно-
сти, свидетельствует о том, что это был 
этап интенсивной антропогенной нагруз-
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ки на естественную природную среду. 
Пахотные угодья также сократились или 
располагались дальше от городища.

Огородно–пахотный слой (XVIII–
XX вв.) – VII.

Палинологическая зона 10 (злаки, 
разнотравье с участием маревых / бере-
за, сосна с участием широколиственных 
пород) охарактеризована по образцу 15 
(колонка 1). Судя по спорово-пыльцевым 
спектрам, в это время, как и ранее, преобла-
дали открытые пространства, которые были 
заняты пашнями и разнотравно-злаковыми 
группировками с большой долей сорной 
растительности и маревых.

На данном этапе продолжает увеличи-
ваться содержание пыльцы березы, дости-
гая 45%. Количество пыльцы сосны снижа-
ется до 29%. 20% приходится на пыльцу 
широколиственных пород (липы и дуба). 
В окрестностях городища по-прежнему 
существовали небольшие сосновые боры 
и смешанные хвойно-широколиственные 
леса, но кроме этого значительные площа-
ди были заняты березняками, имеющими, 
скорее всего, вторичное происхождение.

Обобщая полученные результаты 
палинологических исследований, можно 
выделить несколько этапов, во время кото-
рых отмечались резкие изменения в харак-
тере растительного покрова.

Самые существенные произошли 
примерно в первой половине XIII века 

и были связаны с активным освоением 
территории. В это время смешанные хвой-
но-широколиственные и сосновые леса, 
окружавшие городище в домонгольское 
время, были вырублены и в дальнейшем 
сохранялись в виде небольших лесных 
массивов или росли на достаточном удале-
нии от него.

На протяжении всего золотоордын-
ского периода характер растительности 
мало менялся, что вполне объяснимо, 
учитывая, что изученный интервал уклады-
вается в достаточно короткий промежуток 
времени, примерно в 100 лет. В это время 
в окрестностях городища господствовали 
открытые пространства со злаково-разно-
травными сообществами, а также антро-
погенные ландшафты, занятые пашнями и 
различной рудеральной растительностью, 
соотношение которых несколько менялось. 
Незначительные изменения касались глав-
ным образом состава лесов. В позднезоло-
тоордынское время (субгоризонт 3) просле-
живается этап, когда отмечается появление 
вторичных березовых лесов, вероятно на 
месте вырубок или пожарищ. В поздне-
золотоордынское время (субгоризонт 2) 
происходит некоторое увеличение роли 
широколиственных пород (липы и дуба). И 
на последнем этапе в XVIII–XX вв. господ-
ствующее положение занимают березовые 
перелески.
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THE ENVIRONMENTS IN THE BOLGAR HILLFORT AREA 
(BASED ON THE PALYNOLOGICAL STUDIES2 

OF THE OCCUPATION LAYER OF EXCAVATION CLXXIX)3

A. S. Alecshinskaya, E. A. Spiridonova, M. D. Kochanova

As a result of palynological studies of cultural layers uncovered in excavation CLXXIX, the environ-
mental changes during the pre-Mongol, Early Golden Horde and Late Golden Horde time were reconstructed.
We distinguished several stages marked by sharp changes of the vegetation. The most signifi cant ones occurred 
around in the fi rst half of the 13th century and were associated with an active territory development. During this 
time, the mixed coniferous-broad-leaved and pine forests, which surrounded the settlement in the pre-Mongol 
time, were wasted. Later they persisted as small forests or grew at a suffi  cient distance from the settlement.
During the Golden Horde time the vegetation changed slightly. During this time, open spaces with grasses-
forbs communities as well as anthropogenic landscapes dominated in the vicinity of the hillfort. They were 
occupied by ploughed fi elds and diverse weeds, which ratio varied slightly. The main changes concerned the 
composition of forests. In the Late Golden Horde time (subhorizon 3) the stage is observed when the secondary 
birch forests appeared, probably after deforestation or fi re. In the Late Golden Horde time (subhorizon 2) the 
role of broad-leaved species (lime and oak) increased slightly. And at the last stage in the 18–20th centuries the 
dominant position was occupied by birch groves.

Keywords: Bolgar hillfort, pre-Mongol, Early Golden Horde and Late Golden Horde time, palynology, 
environments, anthropogenic landscapes.
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Рис. 1. Распределение пыльцы и спор в образцах из культурного слоя в раскопе CLXXIX (колонка 1).


