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На данный момент имеется недостаточное количество сведений о времени становле-
ния сельского хозяйства в Европейской части России, даже в долине Москвы-реки, ко-
торая хорошо исследована археологически [2]. Звенигородская биостанция предоставляет
возможность очень детально исследовать следы человеческой деятельности, так как яв-
ляется заповедной территорией, на которой уже проводились исследования, связанные с
изучаемым нами вопросом.

Целью нашей работы стала реконструкция истории хозяйственной деятельности по
пыльце антропогенных индикаторов в долине Москвы-реки на территории Звенигородской
биостанции МГУ.

Объектом исследования были выбраны «висячие» болота на первой надпойменной тер-
расе под Академическими дачами вблизи Звенигородской биологической станции МГУ.

Всего было выполнено 3 бурения в пределах одного болота. Химический анализ торфа
предусматривал измерение потери при прокаливании, показателя ph. Спорово-пыльцевой
анализ проводился по стандартной методике [3]. Количественный анализ спор произво-
дился с помощью микроскопа «Лабкомплекс». Была построена пыльцевая диаграмма в
программе Tilia 2.0.60, которую сравнивали с опубликованными ранее диаграммами «ви-
сячих болот» ЗБС.

Результаты анализов позволяют описать объект исследования следующим образом:
минеротрофное ключевое болото, которое образовалось около 9000 лет назад [1]. Отло-
жения болота представлены высокозольным сильно разложившимся торфом-перегноем с
примесью минеральной части. В истории болота были периоды пересыхания, обводнения
и неоднократных пожаров.

На разной глубине были обнаружены следующие индикаторы антропогенной деятель-
ности: пыльцевые зерна культурных злаков, видов, сопутствующих хозяйственной дея-
тельности человека, видов-индикаторов осветления, а также древесный уголь.

Нами было выявлено четыре периода хозяйственной деятельности, относящиеся к брон-
зовому, железному веку, раннему Средневековью и 16 веку. Наиболее древний из них имеет
предположительный возраст около 4000 лет [1].
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