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Аннотация. Палинологическим методом изучена залежь болота Кочаки-1 в Ще-
кинском р-не Тульской обл., на южной границе сохранившихся широколиствен-
ных лесов Засечной черты. Благодаря высокой скорости торфонакопления (от 
2,5 до 8,3 мм/год) получена палинологическая диаграмма с высоким (20–30 лет) 
разрешением, отражающая смены растительности в течение последних 1200 лет. 
Трансформация растительного покрова происходила под действием как климати-
ческих, так и антропогенных факторов, главными из которых были Среденеве-
ковый климатический оптимум, Малый ледниковый период, военная угроза из 
Великой Степи, Смутное время. В результате взаимодействия климатического 
и антропогенного факторов изменялась доля открытых участков, состав преоб-
ладающих древесных пород, состав и разнообразие таксонов – антропогенных 
индикаторов. В течение последнего тысячелетия ландшафты носили частично от-
крытый характер, а формирование агроландшафтов произошло в Новое Время, в 
течение XVIII–XIX вв. 
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Abstract. The article discusses a pollen sequence Kochaki-1 from the south boundary 
of the ancient defense forests «Zasechnaya cherta» in Schekinskiy District, Tula 
Region. The pollen sequence of Kochaki-1 has high resolution (20–30 years) due to 



21
БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2022. Т. 127. ВЫП. 6. БОТАНИКА
BYUL. MOSK. O-VA ISPYTATELEJ PRIRODY. OTD. BIOL. 2022. T. 127. VYP. 6. BOTANICA

Растительность зоны умеренного климата 
Русской равнины в течение голоценового вре-
мени изменялась под действием климатических 
факторов, а также, по мере заселения террито-
рии человеком, была подвержена разным ви-
дам антропогенного воздействия. Особенный 
интерес представляет динамика растительно-
сти на границе зоны широколиственных лесов 
и лесостепи ввиду чувствительности подоб-
ных переходных биомов к аллохтонным и ав-
тохтонным факторам. В пределах европейской 
части России палинологические исследования 
на южной границе зоны широколиственных ле-
сов и в лесостепи проводились неоднократно, 
при этом были изучены как отдельные разрезы 
(Климанов, Серебряная, 1986; Спиридонова, 
1991; Носова, Волкова, 2014; Носова и др. 2021; 
Novenko et al., 2012, 2014, 2015, 2019; Rudenko 
et al., 2019; Schumilovskikh et al., 2019), так и се-
рии разрезов в целях установления корреляций 
в пределах долготных вариантов растительной 
зоны на Среднерусской (Novenko et al., 2016; 
Schumilovskikh et al., 2018) и Приволжской воз-
вышенностях (Благовещенская, 2020). При этом 
были выявлены закономерности изменений кли-
мата в течение голоцена, этапы антропогенной 
трансформации растительности и динамика из-
менения границ (прежде всего северной) лесо-
степного экотона. 

Как показывает обобщение палинологиче-
ских данных в пределах умеренной зоны евро-
пейской части России (Носова, 2021; Ершова и 
др., 2022; Nosova et al., в печати), антропогенная 
трансформация растительных сообществ проис-

ходила в несколько этапов. Наиболее значитель-
ными являлись два последних этапа трансфор-
мации: древнерусский (1200–1000 л.н.) и Нового 
Времени (400–300 л.н.) (Nosova et al., в печати). 
Как правило, именно отложения этого периода 
времени (последнее тысячелетие или чуть боль-
ше) редко бывают подвергнуты подробному па-
линологическому анализу, в том числе в силу 
особенностей залежи и методов отбора матери-
ала: рыхлая обводненная верхняя часть залежи, 
либо, напротив, перерывы осадконакопления в 
результате пожаров. В то же время этот период 
истории уже задокументирован в хрониках, а в 
научной литературе отражены глобальные кли-
матические тренды этого периода, такие как 
Средневековый климатический оптимум и Ма-
лый ледниковый период (Борисенков, Пасецкий, 
1983). Таким образом, подробный анализ верх-
ней части залежи в сочетании с данными смеж-
ных наук (истории, археологии, климатологии) 
представляет большой интерес как источник ин-
формации о времени и путях формирования со-
временного облика ландшафта, в частности его 
растительной составляющей.

Объектом, подходящим по своим характери-
стикам для подробного анализа изменений рас-
тительности в течение последнего тысячелетия, 
является болото Кочаки-1 в Тульской обл. Болото 
расположено на границе зоны широколиствен-
ных лесов, представленной сохранившимися 
участками Засечной черты (Курнаев, 1980), и 
лесостепи. Цель настоящей работы – выявление 
динамики растительности на границе широко-
лиственно-лесной и лесостепной природных зон 

rapid deposition of peat (2,5–8,3 mm/year) during the last 1200 years. Vegetation 
transformations during this time were under the infl uence of climate and anthropogenic 
factors. The main of ones were the Medieval Warm Period, Little Ice Age, Great 
Steppe danger, and the Time of Troubles. Forest cover, forest composition, diversity 
of anthropogenic indicators were changed as a result of combination of climatic and 
anthropogenic nfactors. The landscapes of the territory were semi-open durind the last 
millennia. Agrolandscapes formed during XVIII–XIX centuries.

Keywords: palynology, Holocene, Tula region, broadleaved forests, peatbog, 
anthropogenic impact, vegetation history
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и сравнение полученных результатов с имеющи-
мися историческими сведениями.

Материалы и методы

Комплекс из четырех болот «Кочаки» распо-
ложен в Щекинском р-не Тульской обл. между 
дер. Кочаки и дер. Ясная Поляна, у современ-
ной южной границы засечных лесов (рис. 1). 
Болото Кочаки-1 сформировано в понижении 
карстово-суффозионного происхождения глу-
биной 7 м на склоне водораздела (54.057420 
с.ш., 37.530537 в.д.) и занимает площадь око-
ло 0,5 га. Разорванная торфяная залежь болота 
представлена придонной и сплавинной частя-
ми, разделенными «линзой» воды. На сплавине 
сформированы эвтрофные ивово-травяные (асс. 
Salix cinerea – Calla palustris) и камышовые (асс. 
Scirpus sylvaticus) сообщества на окрайке, кото-
рые в центральной части болота сменяются ме-
зотрофными (асс. Betula pubescens – Carex la-
siocarpa – Sphagnum fallax) и олиготрофными 
(асс. Chamaedaphne calyculata + Oxycoccus 
palustris – Sphagnum angustifolium,  асс. Rhyn-
chospora alba – Sphagnum angustifolium + S. fal-
lax) сообществами (здесь и далее названия таксо-
нов сосудистых растений даны по: С.К. Черепа-
нов, 1995; мхов – по: Игнатов, Игнатова, 2004). 
Уровень залегания болотных вод в центральной 
части сплавины составляет в среднем –12 см от 
поверхности, рН 3,8–4,2, минерализация болот-
ных вод 32–38 мг/л. Болото в настоящее время 
окружено антропогенными ландшафтами (зарас-
тающими залежами, лесными культурами).

Природные и исторические особенности 
района исследования

Климат района умеренно-континентальный. 
Среднегодовая температура на территории рай-
она изменяется от +3,6 ºС до +3,8 ºС. Безмороз-
ный период в районе продолжается 138 дней, 
среднегодовая сумма осадков составляет 585 
мм/год. По этой территории в настоящее время 
проходит граница зоны широколиственных ле-
сов в виде Засечной черты (организованной в 
позднем средневековье системы охраняемых ле-
сов оборонного значения) и лесостепной зоны. 
Г.Н. Огуреева с соавторами (Биомы России… 
2015) относят эту территорию  к единому «не-
моральному широколиственному и лесостепно-
му биому» (Nemoral broad-leaf and forest-steppe 
biome). Преобладают серые и темно-серые лес-
ные почвы.

Современное состояние растительного покро-
ва изучаемой территории является следствием не 

только климатических особенностей, но также 
деятельности человека. С.В. Кириков (1979) в 
своей работе, посвященной взаимоотношени-
ям человека и природы в восточноевропейской 
лесостепи, выделяет в течение последнего ты-
сячелетия несколько «историко-экологических»  
периодов, начиная с X в. В период VIII–XII вв. 
н.э. территория Верхнего Поочья была заселе-
на вятичскими племенами, которые, вероятно, 
ассимилировали предшествовавшие им пле-
мена мощинской культуры (Майоров, 2018). 
Основа их хозяйства – подсечное, а позже и 
пашенное земледелие, скотоводство при вспо-
могательной роли охоты, рыболовства и соби-
рательства. Дальнейшие изменения населения 
и хозяйства (по: Кириков, 1979) представлены 
в таблице.

Методы

Образцы торфа для палинологического ана-
лиза (42 шт.) были отобраны с интервалом 10 см 
по всей длине керна (650 см) с перерывом в ме-
сте залегания линзы воды. Лабораторная обра-
ботка проводилась стандартным щелочным ме-
тодом (Moore et al., 1991). Подсчет пыльцы, как 
правило, включал минимум 300 пыльцевых зе-
рен древесных растений. Палинологическая ди-
аграмма построена с использованием програм-
мы Tilia (Grimm, 1991). Процентное содержание 
пыльцевых типов высших растений вычислено 
на базе общей суммы пыльцы за вычетом спор 
Sphagnum, водных и околоводных локальных 
таксонов. 

Радиоуглеродное датирование 7 образцов 
торфа было проведено в радиоуглеродной ла-
боратории института географии РАН. Полу-
ченные результаты откалиброваны в програм-
ме OxCal 4.4 (Ramsey, 2009) с использованием 
калибровочной кривой IntCal20 (Reimer et al., 
2020). Возрастная модель на основе калибро-
ванных дат создана в процессе построения диа-
граммы в программе Tilia. Во всех отобранных 
образцах торфа определяли степень разложения 
(%) и состав растительных остатков микроско-
пическим методом, что позволило реконструи-
ровать генезис болот. 

Результаты

Изучение ботанического состава торфа по-
зволило проследить последовательность смен 
растительных сообществ в ходе развития боло-
та и учесть влияние локальной растительности 
болота при интерпретации палинологических 
данных. 
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С использованием калиброванных радиоугле-
родных дат была построена возрастная модель 
и определен расчетный возраст для каждого па-
линологического спектра (рис. 2). В среднем, 
интервал между образцами составляет около 
20 лет в верхней части разреза (над линзой 
воды) и 33 года в нижней части, что является 
достаточно высоким разрешением для пали-
нологического анализа и позволяет установить 
смены растительности в масштабах одного-двух 
человеческих поколений.

Палинологическая диаграмма при построе-
нии была разделена на 6 зон, согласно измене-
нию состава и доминирующих пыльцевых типов 
в спектрах. Эти зоны,  в основном, не совпадают 
с периодами, представленными в таблице. Это 
обусловлено тем, что зоны опосредованно от-
ражают изменения растительного покрова, ко-
торые с опозданием отвечают на исторические 
события и социально-экономические транс-
формации. Кроме того, период с XI до начала 
XIV в. в залежи отсутствует. 

Зона 1 (650–530 см, VIII–XI вв. н.э.). В ниж-
ней части залежи преобладает пыльца березы 
(до 37%) и широколиственных пород, а из по-
следних – Quercus (до 20%), участие которо-
го к концу этого периода снижается. Участие 
пыльцы Picea минимально (несколько про-
центов), а самые нижние образцы показывают 
аномально высокое участие пыльцы сосны (до 
30%) и относительно высокое (27–35%) уча-

стие и разнообразие недревесной  пыльцы. 
В этой зоне мы наблюдаем высокое разноо-
бразие антропогенных индикаторов, вклю-
чая Cerealia, Secale, Brassica. Среди макро-
остатков в торфе обнаружены почти целые 
листья Quercus robur. Вероятно, дубовый лес 
рос непосредственно по краю болота и листья 
падали в воду, формируя «скелет» сплавины. 
В ботаническом составе торфа, соответству-
ющем нижней части этой зоны, доминируют 
остатки зеленых мхов (Drepanocladus sp., Calli-
ergon cordifolium, Calliergonella cuspidata), а к 
концу увеличивается участие трав (Menyanthes 
trifoliata, Calamagrostis sp., Carex sp.) и сфагно-
вых мхов (Sphagnum palustre), что соответству-
ет гипновым и травяно-моховым палеоценозам. 
Вертикальный прирост торфяных отложений в 
этот период составил 2,3–3,4 мм/год (здесь и 
далее использованы результаты исследования 
залежи, описанные в диссертационной работе 
одного из авторов (Волкова, 2018).

На глубине 530 см залежь прерывается лин-
зой воды (Волкова и др., 2017) и частично не-
плотными отложениями, которые невозможно 
было отобрать для анализа. Таким образом, наи-
более интересный для нас интервал, относящий-
ся к началу монгольского завоевания в XIII в., в 
анализ не был включен.

Зона 2 (300–260 см, конец XIV в. н.э.). Эта 
зона отражает довольно короткий временной ин-
тервал – время усиления Московского княже-

Основные исторические периоды и факторы изменения растительности в  течение последнего тысячелетия 
в зоне лесостепи по С.В. Кирикову (1979)

Период, н.э. Исторические факторы Динамика населения Состояние растительности

С конца X в. до 
середины XIII (Батыево 

нашествие)
набеги печенегов и 

половцев колебания численности распашка степных участков и 
сведение лесов

С середины XIII до 
конца XV в. монгольское нашествие резкое уменьшение 

оседлого населения
снижение распашки, 

превращение полей в залежи              
и степи

XVI и первые годы 
XVII в.

набеги Крымского 
Ханства, в конце периода 
снижение интенсивности

небольшое увеличение 
населения

немного увеличивается 
распашка, но преобладают 
степные и лесные участки

XVII в.
окончание Смутного 
времени и череды 

неблагоприятных лет

с 1630-х годов 
резкое увеличение 

численности 
населения.

распашка степных участков                  
и сведение лесов

XVIII и XIX вв.
отсутствие 

неблагоприятных 
факторов военного 

характера

дальнейший рост 
численности 
населения.

максимальная распашка, 
старовозрастные леса 
сохраняются почти 

исключительно в Засеках
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ства, продолжающихся столкновений с коче-
выми империями на юге с одновременным нача-
лом Малого ледникового периода. Тем не менее, 
эта зона больше похожа на предыдущую (до-
монгольского периода), чем на лежащие выше. 
Здесь происходит некоторое снижение участия 
пыльцы широколиственных пород (при этом 
участие пыльцы Quercus возрастает) и древес-
ной пыльцы в целом. Участие и разнообразие 
пыльцы антропогенных индикаторов и травя-
нистых растений при этом несколько увеличи-
вается за счет индикаторов пасквальных место-
обитаний – Urtica, Rumex, R. acetosella, а вместе 
с тем снижается участие пыльцы хлебных зла-
ков и разнотравья. Заметно возрастает участие 
пыльцы Typha. В составе торфа преобладают 
остатки трав, особенно Menyanthes trifoliata.

Зона 3 (260–170 см, XV – начало XVI в. н.э.). 
В начале этого периода резко возрастает содержа-
ние пыльцы деревьев и кустарников за счет сосны 
и частично широколиственных пород. Участие 
дуба постепенно снижается, а липы  повышает-
ся. В верхней части зоны увеличивает участие 
Picea. Участие культурных злаков и таксонов, яв-
ляющихся антропогенными индикаторами, более 
низкое по сравнению с предыдущей зоной. Мож-
но наблюдать также значительные колебания уча-
стия спор Sphagnum и появление пыльцы Ericales. 
В торфах, относящихся к этому времени, анализ 
макроостатков показал, что наряду с высоким оби-
лием трав увеличивается доля сфагновых мхов 
(Sphagnum palustre, S. teres). Это свидетельствует 
о формировании травяных и травяно-сфагновых 
(а в конце указанного временного периода – сфаг-
новых) палеоценозов. В таких условиях скорость 
вертикального прироста торфа достигает макси-
мальных значений (6,4–7,9 мм/год).

Зона 4 (170–100 см, вторая половина XVI – 
начало XVIII в. н.э.). Это период максимального 
участия пыльцы древесных пород,  минималь-
ного разнообразия и участия антропогенных 
индикаторов. При этом происходит уменьшение 
роли широколиственных пород и значительное 
увеличение роли березы (более 40%). Несколько 
возрастает участие Acer и Ulmus. Участие пыль-
цы культурных злаков продолжает быть низким, 
доля сопутствующих им сорняков снижается. 
В ботаническом составе торфа, соответствую-
щем этой зоне, доля травянистых остатков рез-
ко снижается и возрастает участие сфагновых 
мхов (Sphagnum palustre, S. teres, S. fallax, S. 
subsecundum, S. obtusum), что характеризует обе-
днение питающих вод за счет увеличения доли 
атмосферных осадков.

Зона 5 (100–20 см, конец XVIII – XIX вв. 
н.э.). Зона максимального развития антропоген-
ной составляющей в пыльцевых спектрах. На 
фоне резкого снижения участия пыльцы древес-
ных пород (почти до нуля широколиственных и 
значительного березы) возрастает содержание 
пыльцы культурных злаков (до 16% Cerealia, 
11% Secale) и прочих антропогенных инди-
каторов. Кривые Cerealia, Secale, Artemisia, 
Chenopodiaceae, Rumex, Humulus/Cannabis, 
Asteroidea достигают эмпирического предела. 
В спектрах появляются признаки увеличения 
обводненности залежи и изменения характера 
питания болота – увеличивается участие спор 
Sphagnum, Equisetum и Polypodiales. Состав ма-
кроостатков в начале указанного временного пе-
риода свидетельствует о сохранении сфагновых 
палеоценозов, но в дальнейшем происходит уве-
личение доли трав (в том числе, Carex vesicaria, 
Equisetum sp.), появление Drepanocladus sp. и 
Calliergon sp., что подтверждает увеличение 
обводненности болота в это время. В таких ус-
ловиях скорость торфонакопления составляет 
4,9 мм/год.

Зона 6 (20–0 см, XX в.). Верхняя часть за-
лежи, относящаяся к последнему периоду раз-
вития болота и окружающего ландшафта, по-
казывает значительное снижение содержания 
пыльцы трав и увеличение содержания пыльцы 
древесных пород, прежде всего Betula и Alnus, 
в меньшей степени широколиственных пород. 
Снижается содержание всех антропогенных 
индикаторов, включая культурные злаки, за ис-
ключением индикаторов вытоптанных и му-
сорных мест (Artemisia, Plantago major, Urtica, 
Chenopodiaceae, Asteroidea). Вновь появляют-
ся индикаторы обводнения залежи – Typha и 
Potamogeton. Эта зона отражает ландшафтные 
изменения XX в. – снижение распашки, зараста-
ние залежей вторичными лесами. Среди макро-
остатков в торфе доминируют Sphagnum teres 
(50–60%), что свидетельствует о восстановле-
нии сфагновых палеоценозов в структуре расти-
тельности болота.

Обсуждение

Формирование залежи началось примерно 
1200 лет назад (Зона 1) с поселения в условиях 
умеренного увлажнения на дне карстово-суф-
фозионной депрессии зеленых мхов (Волкова и 
др., 2017). Это время Средневекового климати-
ческого оптимума, т.е. более высоких темпера-
тур и большей атмосферной влажности (Бори-
сенков, Пасецкий, 1983). Присутствие в составе 
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торфа макроостатков листьев дуба, а также от-
носительно высокое участие пыльцы Quercus в 
спектрах позволяют предположить локальное 
произрастание его в непосредственной близо-
сти от карстового понижения. В целом, окружа-
ющая растительность в это время представляла 
собой широколиственные леса из дуба, липы, 
вяза, ясеня и их сукцессионные варианты, вклю-
чающие также березу, орешник и ольху. Береза 
и ольха, судя по составу спектров с высоким 
участием их пыльцы, вероятно, произрастали 
также локально по берегам воронки. Признаки 
присутствия произво дящего хозяйства (пыльца 
культивируемых растений и сорняков) наблю-
даются во всех образцах нижней части залежи. 
В период 1100–950 л.н. доля открытых ланд-
шафтов несколько увеличивается, а присутствие 
в спектрах пыльцы хлебных злаков возрастает. 
В IX – середине X вв. вятичи были данниками 
хазарского каганата, но в конце X в. территория 
была отвоевана Киевским княжеством. Затем 
вятичские племена отвоевали независимость и 
около века ее сохраняли, несмотря на продолжа-
ющиеся набеги как со стороны степняков, так и 
со стороны киевских князей. Постепенно вяти-
чи влились в состав разных удельных княжеств. 
Отмеченные в диаграмме признаки увеличения 
распашки могут отражать как улучшение ус-
ловий жизни на границе Великой Степи, так и 
приближение источника пыльцы антропогенных 
индикаторов, т.е. сельскохозяйственных угодий, 
к исследованному болоту.

Как было указано выше, из-за особенностей 
строения залежи период, относящийся к XII – 
началу XIV вв. для реконструкции оказался не-
доступен. В середине XIV в. (Зона 2) можно ви-
деть изменения состава палинологических спек-
тров по сравнению с домонгольским периодом, 
заключающиеся в снижении участия пыльцы 
культурных злаков. При этом степень открыто-
сти ландшафтов в это время немного возраста-
ет, вероятно, за счет увеличения пастбищных 
ценозов. В пыльцевых спектрах наблюда ются 
признаки похолодания (возрастание доли пыль-
цы Picea и Ericales), что совпадает с начальным 
этапом Малого ледникового периода, глобаль-
ного относительного похолодания XIV(XV)–
XIX вв. (Борисенков, Пасецкий, 1983). В струк-
туре палеорастительности болота в этот период 
были распространены травяные и травяно-сфаг-
новые сообщества. Болотный биотоп оставался 
весьма влажным, о чем свидетельствуют гигро-
фильные травы и зеленые мхи. 

В XV в. изменяется состав окружающих ле-
сов – повышается роль сосны. Среди широколи-
ственных пород участие дуба снижается, а липы 
возрастает. С.Ф. Курнаев (1980) пишет, что в 
более влажных условиях лесной зоны не только 
дуб, но и липа является эдификатором, тогда как 
в засушливых условиях лесостепи липа теряет 
это свойство, уходя с плакоров в более влажные 
и прохладные условия, а лесостепные широко-
лиственные леса на плакорах отличаются пре-
обладанием и более высоким бонитетом дуба. 
Таким образом, эти два типа широколиственных 
лесов нельзя считать единым целым (Курнаев, 
1980). Возможно, изменение состава широко-
лиственных пород в пользу липы на диаграм-
ме Кочаки-1 отражает увеличение влажности и 
формирование лесов более мезофитного облика. 
По мере развития Малого ледникового периода с 
некоторым временным лагом происходит посте-
пенное изменение содержания пыльцы Quercus 
и Tilia в противофазе. Похолодание и увлажне-
ние благоприятно влияют на липу. Площадь лес-
ных земель возрастает отчасти за счет отступле-
ния лесостепи на юг, отчасти (мелколиственные 
породы) в результате сохранения в XV – начале 
XVI в. угрозы с юга и зарастания заброшенных 
пахотных и пастбищных земель мелколиствен-
ным лесом. 

Увеличение в Зоне 3 содержания пыльцы 
Picea дополнительно подтверждает движение 
зональных границ к югу в это время, а измене-
ние баланса увлажнения подтверждается высо-
кой скоростью торфонакопления – до 3,8 мм в 
год (Волкова и др., 2017). В это время в соста-
ве палеорастительности увеличивается обилие 
сфагновых мхов, характеризующихся активным 
вертикальным приростом, которые диагности-
руют изменение гидролого-гидрохимического 
режима.

В конце XVI – XVII вв., помимо сохраняю-
щейся со стороны Крымского Ханства угрозы, 
внутренние политические и социально-эконо-
мические факторы (Опричнина, Смута), а также 
череда катастрофических для сельского хозяй-
ства лет (Борисенков, Пасецкий, 1983) привели 
к значительной депопуляции в Московском го-
сударстве и массовому переходу сельскохозяй-
ственных земель в залежи на всем пространстве 
лесной зоны. На палинологической диаграмме 
этот период (Зона 4) характеризуется максималь-
ным содержанием пыльцы деревьев, главным об-
разом, за счет Betula. Однако процесс включал 
не только зарастание мелколиственными лесами 
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залежей, но и частичное продвижение на юг гра-
ницы лесной зоны. Увеличение в это время уча-
стия пыльцы Acer и Ulmus, возможно, является 
признаком формирования широколиственных 
лесов неоднородного состава и сукцессионного 
статуса. Зарастание окружающих земель лесом 
существенно сократило эрозионный сток и по-
ступление минеральных веществ в болото, что 
способствовало увеличению доли атмосферно-
го питания и формированию сфагновых палео-
сообществ. Следует отметить, что и по данным 
Е.Ю. Новенко, исследовавшей болото Источек 
(Novenko et al., 2019), период 700–400 л.н. ха-
рактеризуется низкой антропогенной активно-
стью на территории Засечной черты. 

Следующий период после окончания Сму-
ты – время восстановления заброшенных па-
хотных площадей вследствие заселения ранее 
небезопасных для сельского хозяйства регио-
нов южнее Оки. Леса Засечной черты теряют 
свое оборонительное значение и их начинают 
постепенно сводить в хозяйственных целях. На 
диаграмме примерно в середине XVIII в. (гра-
ница зон 4 и 5) происходит заметный перелом, 
отражающий процесс замещения лесных земель 
пахотными. Процесс захватывает как широко-
лиственные, так и мелколиственные леса. Опи-
раясь на высокое процентное содержание (более 
10%) пыльцы культурных злаков, можно пред-
положить, что болото в этот период было окру-
жено близко подступающими пахотными зем-
лями (Koff, Punning, 2002). Эрозионный смыв с 
прилегающих нарушенных участков приводит к 
поступлению на болото минеральных веществ 
и смене сфагновых палеоценозов на травяно-
сфагновые и гипновые. В дальнейшем интен-
сивность распашки, вероятно, сократилась, что 
обеспечило восстановление режима питания бо-
лот и сфагновых палеоценозов. 

На территориях к северу от Оки, в пределах 
зоны хвойно-широколиственных  лесов, пери-
од максимального освоения начался раньше, 
около 350–400 л.н. (Nosova et al., в печати). 
Данные с болота Источек, расположенного в 
пределах Засечной черты, также позволяют 
оценить начало максимума распашки в 400 л.н. 
(Novenko et al., 2019). Болото Быковка, распо-
ложенное немного южнее современной грани-
цы Засечной черты, показало начало периода 
аграрного подъема в 300 л.н (Носова и др., 
2021). Возможно, различия в оценке связаны 
с особенностями строения (разной скоростью 
торфонакопления) верхней части торфяной за-

лежи в разных болотах, что приводит к ошиб-
кам при оценке смоделированного возраста 
верхней части диаграммы. Это различие в 
оценке времени начала аграрного максимума 
требует дополнительного изучения.

Верхняя часть залежи (Зона 6) характеризу-
ет состояние болота и окружающей раститель-
ности в XX в.: постепенное (за счет снижения 
площадей сельскохозяйственных угодий) зарас-
тание залежей березой и сосной, а также искус-
ственное восстановление лесного покрова (по-
садки). Эти изменения являются отражением 
социально-экономических и политических про-
цессов, имевших место в последние 100 лет и 
приведших к депопуляции сельских территорий. 
На локальном уровне снижается трофность пи-
тающих вод (вследствие снижения эрозии), а в 
структуре болотной растительности доминиру-
ют сфагновые палеосообщества. Продолжаю-
щееся обеднение водно-минерального питания 
за счет увеличения доли атмосферных осадков 
обеспечило формирование мезо- и олиготроф-
ной растительности в центральной части болота.

Согласно заключениям Л. Шумиловских с со-
авторами (Shumilovskikh et al., 2017), граница 
зоны широколиственных лесов с лесостепью в 
течение голоцена смещалась неоднократно в на-
правлении с северо-запада на юго-восток и об-
ратно. Похолодание в конце среднего голоцена 
привело к восстановлению широколиствен-
ных лесов и смещению их границы с лесосте-
пью на 100–130 км на юго-восток относитель-
но современного ее положения. В последние 
2000 лет все большее влияние на ландшафты  
стала оказывать хозяйственная деятельность 
человека и граница вновь мигрировала на се-
веро-запад. Аналогичные закономерности дви-
жения зональных границ под действием изме-
нений климата можно ожидать и в масштабах 
последнего тысячелетия. Однако необходимо 
учитывать антропогенный фактор, который мог 
действовать сонаправленно, как в Древнерус-
ский период: потепление и увеличение антро-
погенной нагрузки приводят к тому, что гра-
ница леса и степи сдвигается на северо-запад. 
В Малый ледниковый период, напротив, климат 
и антропогенный фактор действовали разно-
направленно: похолодание должно продвигать 
границу леса на юго-восток, но антропогенное 
воздействие, выражающееся в сведении лесов 
и увеличении роли открытых пространств, ни-
велирует действие климата. Таким образом, мы 
можем ожидать, что в начале Малого леднико-
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вого периода, когда кочевые племена из Великой 
Степи, а затем Смута и ее последствия неблаго-
приятно влияли на население лесостепи и юга 
лесной зоны, ведущим драйвером, определяющим 
положение границы, был климат. После середины 
XVII в., когда социально-политическая обстановка 
стала благоприятствовать росту населения, грани-
цу широколиственных лесов и лесостепи в этом 
регионе стал определять антропогенный фактор. 

Заключение.

По результатам палинологического анализа 
торфяной залежи болота Кочаки-1 в Тульской об-
ласти выполнена реконструкция растительности 
за последние 1200 лет. Высокая скорость торфо-
накопления (разрешение 20–30 лет) и сопостав-
ление результатов анализа с литературными дан-
ными по истории и археологии территории по-
зволили заключить, что с начала формирования 
залежи территория находилась под антропоген-
ным воздействием разной степени интенсивно-
сти. В период до монгольского нашествия (IX–

XI вв. н.э.) происходит постепенное увеличение 
площади распашки без существенного изменения 
состава лесов. В середине XIV в. несколько уве-
личивается доля открытых пространств, но изме-
няется масштаб и формы антропогенного воздей-
ствия (увеличение пастбищ за счет пашни). В XV 
в. увеличивается площадь лесов, а в их составе 
снижается роль дуба и возрастает роль липы. В 
XVI и начале XVII вв. под действием неблагопри-
ятных климатических и социально-экономиче-
ских факторов снижается численность населения 
и происходит восстановление вторичных лесов 
на месте заброшенных сельскохозяйственных 
угодий. В XVIII–XIX вв. освоение территории 
достигает максимума, пашня подходит непосред-
ственно к болоту. В это время площадь лесов ми-
нимальна, в их составе преобладает береза. Уве-
личение площадей лесов (также за счет вторич-
ных пород) и снижение сельскохозяйственного 
освоения территории происходит вновь в XX в. 
в ответ на череду социальных трансформаций и 
войн этого века. 
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