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Реферат. На примере средневекового городища Стеклянуха-2, которое является многослойным 

археологическим памятником, проанализировано антропогенное воздействие на ландшафты в пределах 

памятника и близлежащих территорий. В городище опробованы погребенные почвы, заполнитель вала, 

культурный слой и поверхностные почвы. Наряду с материалом, отобранным на городище, изучено два 

разреза верхнеголоценовых отложений высокой поймы р. Стеклянуха. Представлены результаты 

изучения спорово-пыльцевых спектров и диатомовых водорослей. Восстановлены палеоландшафтные 

условия во время формирования разных археологических культур и выделены признаки антропогенного 

воздействия на растительность. Погребенная почва в разрезе высокой поймы является природным 

архивом для восстановления условий времени появления на территории представителей янковской 

культуры. Почва образовалась в условиях снижения обводнения долины, возраст оценивается более 2 

тыс. кал. лет. Старичные отложения накапливались от 1.6 до 0.5 тыс. кал. л.н., когда шло активное 

освоение долины в средние века. Пойменные отложения в кровле разрезов свидетельствуют, что в малый 

ледниковый период долина была сильно обводнена. Найдены палинологические признаки заселения 

нижней части долины в раннем железном веке, временах мохэ и позднем средневековье. Выделены 

сигналы развития вторичных березовых и дубовых лесов. В культурном слое и отложениях, которые 

формировались в средние века, найдена пыльца амброзии и дурнишника, которые являются надежными 

свидетельствами сельскохозяйственной активности в долине. Также найдена пыльца растений, 

распространенных на антропогенно нарушенных территориях. Изучение диатомовых водорослей в 

западине в пределах городища подтвердило предположение археологов, что его использовали для 

хранения запасов воды. Палиноспектры из поверхностных почв в городище и высокой пойме отражают 

активное сельскохозяйственное освоение близлежащих речных долин со второй половины XIX в. Здесь 

встречено наибольшее количество пыльцы заносных, синантропных растений и сорняков, а также споры 

грибов-патогенов (возбудителей болезней сои и риса) и индикаторов пожаров. 
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