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МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРИРОДНОГО ОКРУЖЕНИЯ  
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАНЯТИЙ СРЕДНЕВЕКОВОГО 

НАСЕЛЕНИЯ С УСТЬ-ТЕРСЮКСКОГО ГОРОДИЩА 
На основании результатов карпологического и антракологического анализов макроостатков и 

угольных фрагментов проведена реконструкция природного окружения и сельскохозяйственных заня-
тий средневековых обитателей Усть-Терсюкского городища. Рассматриваемое городище, представ-
ляющее собой мощную крепость, расположено в лесостепном Приисетье (Западная Сибирь). Культур-
ные напластования памятника отражают длительный период существования укрепленного поселе-
ния. В рамках IV–XIII вв. выделяются две фазы (IV–IX вв. и IX–XIII вв.), сопоставимые с материалами 
бакальской и юдинской археологических культур. Анализ образцов макроостатков, отобранных из за-
полнений хозяйственных ям, котлованов сооружений, а также из тела вала оборонительной линии, 
показал, что угольные остатки раннего (бакальского) периода принадлежат древесным растениям, 
среди которых — лиственница, береза и сосна. Образцы из объектов юдинской культуры характери-
зуются наличием склероций микоризных грибов, свидетельствующих о сведении леса в начале юдин-
ского периода. Кроме того, зафиксированы рудеральные сорняки, такие как белая марь, горец птичий, 
щавель, а также культурные остатки мягкой пшеницы и производственного мусора в виде вилочек от 
колосьев пшеницы и ее стеблей. Присутствие остатков культурных злаковых в выборке начала  
II тыс. н.э. позволяет предполагать зачатки земледельческой традиции в хозяйственном комплексе 
зауральского населения. 

 

Ключевые слова: Западная Сибирь, земледелие, жилой ландшафт, раннее и развитое средневе-
ковье. 
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археологии, антропологии и этнографии. 2025. 2. С. 94–102. https://doi.org/10.20874/2071-0437-2025-69-2-8 

 
Введение 
Сельскохозяйственные занятия остаются слабоизученным видом деятельности у средне-

векового населения западной части Западной Сибири. Это связано со сложностью выделения 
земледельческого инвентаря из общего массива материальных источников, а также с неразра-
ботанностью критериев отличия собирательства от начальных форм земледелия. В этом слу-
чае междисциплинарные подходы вкупе с классическими археологическими методами способ-
ны продвинуть доказательность реконструкции хозяйства населения прошлого.   

Установлено, что первые опыты земледелия в лесостепном Зауралье относятся к эпохе 
поздней бронзы. На ряде поселений этого времени обнаружены зерна гречихи, отпечатки семян 
ячменя и пшеницы на керамике, пыльца культурных растений [Матвеев и др., 1998; Рябогина и 
др., 2018]. Более активные процессы внедрения агрокультуры происходят на Урале и в Казахста-
не, но в Зауралье они блокировались, как считают Н.Е. Рябогина и С.Н. Иванов, традиционной 
животноводческой специализацией и нарастанием аридности климата [Рябогина, Иванов, 2011,  
с. 100–101]. Есть основания полагать, что позднее, в раннем железном веке, возобладали номад-
ные тенденции (по памятникам гороховской и саргатской культур), поскольку культурный слой ни 
одного из изученных поселений не дал самого зерна или артефактов, связанных с обработкой зем-
ли. Но гипотетические следы зерновых культур отмечены в палеоботаническом материале почвен-
ных профилей, датированных 2990–2500 л.н. [Там же, с. 102], что может означать сохранение ка-
ких-то малых пойменных посевов близ поселений. У народов Барабы, Приобья и Алтая в этот пе-
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риод земледелие, видимо, также стагнирует, а в эпоху Великого переселения народов возрождает-
ся в виде производства засухоустойчивых культур — проса и ячменя [Кирюшин и др., 2006]. 

Экономика средневекового населения Зауралья в данном аспекте пока не изучалась. Отме-
тим, что Притоболье соседствует с регионами, где земледельческая традиция имеет глубокие 
корни. В Поволжье, Прикамье и Верхнем Приобье, т.е. в близких природных условиях, местное 
население в начале II тыс. н.э. уже практиковало пашенное земледелие [Троицкая, Новиков, 
1998, с. 68; Великий Болгар, 2013, с. 182–195; Сарапулов, 2011, 2015; Лебедева, 2014; Адамов, 
2018, с. 153–155; Археология Волго-Уралья…, 2022, с. 198, 200]. Недавние исследования на тер-
ритории Тобольского Прииртышья по многочисленным находкам сельскохозяйственных орудий 
[Адамов, 2018, с. 158], остаткам злаковых культур (ячмень, овес, пшеница), а также пыльце ячме-
ня, пшеницы и ржи в культурных слоях поселений этого района [Адамов и др., 2016, с. 16–19] по-
зволили установить, что в XII–XIV вв. население и здесь занималось пашенным земледелием. 
Исследователи отмечают, что оно появилось уже в сложившемся виде, вследствие переселения 
сюда носителей родановской культуры [Адамов, Балюнов, 2020, с. 207]. Как представляется, ми-
грация верхнекамского населения происходила вдоль крупных притоков Тобола, что должно было 
способствовать культурным контактам между местными и пришлыми группами населения.  

По данным химического анализа нагаров на посуде Красногорского и Барсучьего городищ 
Н.П. Матвеевой, Н.С. Лариной и Т.Н. Рафиковой было показано, что в рационе питания юдин-
ского населения присутствовала значительная доля злаковых (ячмень, просо, пшеница, овес) 
[2007, с. 113]. Однако появление зерна в диете местного населения могло быть связано не 
только с земледелием, но и с получением его от населения Пермского Предуралья. То есть, 
вопрос о времени и характере возникновения земледелия в Зауралье пока не решен, фактов 
его существования в раннем средневековье не имеется. 

Лакуна в информации о хозяйстве населения лесостепи, видимо, образовалась из-за значитель-
но меньшей исследованности археологических объектов в комплексной методологии. Новые весьма 
репрезентативные и доказательные материалы из таежной зоны Нижнего Притоболья, причем се-
рийные [Адамов и др., 2016, с.16], актуализируют эту проблему. Поэтому авторами в целях поиска 
следов агрокультуры был проведен ряд работ по отбору и определению ботанических остатков с од-
ного из крупнейших средневековых городищ лесостепного Приисетья — Усть-Терсюкского. 

 

Методика  
В рамках археоботанических исследований на Усть-Терсюкском городище были проведены 

анализы макроостатков и угольных фрагментов методом стереомикроскопии.   
Для выделения угольных фрагментов и макроостатков из почвенных проб был применен 

метод водной флотации [Сергушева, 2013]. Наиболее информативными для отбора проб явля-
ются нижние части заполнений жилищ, пространства вокруг очагов (прокалов), заполнение хо-
зяйственных и мусорных ям, сосудов, хранилищ и др.  

Выбранный грунт высушивается до воздушно-сухого состояния. Этап высушивания является 
крайне принципиальным, так как оно придает фрагментам угля твердость, позволяющую выдержать 
дальнейшую обработку. Объем грунта каждого образца по стандартной величине должен составлять 
10 л, но этот объем может иметь некоторые вариации [Лебедева, 2009, с. 258]. В рамках данного ис-
следования объем каждой пробы составил 5 л, что связано с ограниченностью материала на месте.  

Полученные образцы прошли первый этап промывки в полевых условиях, с помощью взмучивания 
в воде в плотном капроне. Высокое механическое воздействие может повредить археоботанические 
остатки, что не позволяет вымыть весь грунт из образца, но такой метод полевой флотации во многом 
упрощает транспортировку и хранение образцов. Материал, оставшийся в плотном капроне, высуши-
вался до воздушно-сухого состояния в полевых условиях. Повторная промывка дистиллированной во-
дой производится в лабораторных условиях с помощью колонки сит с диаметром ячеек 2; 1 и 0,4 мм.  

Исследование макроостатков и определение угля производилось путем микроскопирования, в 
отраженном свете (увеличение в 20–160 раз). Угольные остатки были определены по анатомическим 
особенностям в трех плоскостях (радиальной, тангенциальной и поперечной) с использованием атла-
сов [Barefoot, Hankins, 1982; Schweingruber, 1990]. Макроостатки и их морфологические особенности 
были проанализированы с использованием атласов [Neef et al., 2012] и сравнительной коллекции. 

Источниками исследования послужили материалы хорошо стратифицированного памятни-
ка — Усть-Терсюкского городища. Эта крепость в среднем течении Исети расположена на вер-
шине треугольного мыса правого берега реки. Терраса вокруг городища имеет серию выражен-
ных плоских уступов, пригодных для выпаса и полеводства.  
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Стационарные археологические исследования были начаты в 1991 г. В.А. Ивановым и Г.Н. Га-
рустовичем на жилой площадке поселения. В 2007, 2008 и 2010 гг. работы вела Т.Н. Рафикова 
на оборонительных линиях и внешней площадке цитадели. В 2023 г. экспедицией ТюмГУ под 
руководством Н.П. Матвеевой были возобновлены исследования крепости. Во-первых, была 
изучена северная часть внешней жилой площадки, материалы и сооружения которой позволили 
высказать предположение о существовании на территории поселения производственного квар-
тала. Во-вторых, изучена часть фортификаций внешней оборонительной линии в юго-западной 
части городища, что позволило детализировать хронологию строительства. В данной работе 
мы обращаемся к материалам 2023 г., которые связаны с бакальской культурой (раннее сред-
невековье) и с юдинской культурой (развитое средневековье). 

Образцы грунта отобраны из культурного слоя и дна хозяйственных ям ручным методом на 
участках жилой застройки раскопов 1 и 3 за 2023 г. [Матвеева, 2024] и в структуре вала раскопа 3 за 
2023 г. [Матвеева, 2024] из одной стратиграфической колонки (рис. 1). На площади раскопа 1 было 
изучено заполнение сходных по размеру и глубине крупных ям, контуры которых фиксировались с 
самых верхних горизонтов1. В частности, севернее сооружения 11, которое на основании данных 
радиоуглеродного анализа древесины — 855 ± 45 л.н. (СОАН-10062) при калибровке с вероятно-
стью 68,3 % датируется в диапазоне 1159–1259 гг., исследована овальная яма 102. Ее размеры 
1,45×1,3 м, глубина 0,62 м. Заполнение — темно-серая супесь с мощным слоем прокаленного грун-
та на дне. Данный объект интерпретирован как углежогная яма. Западнее сооружения 11 исследо-
вана округлая яма 104, ее размеры 0,78×1,07 м, глубина 0,74 м. Заполнение — серая супесь.  

На площади раскопа 3 образцы грунта были отобраны из следующих объектов. Одна проба была 
взята из черного слоя погребенной почвы выше глинобитного основания прямоугольной формы печи 3 
из самого позднего сооружения 13а2. Еще одна проба отобрана из слоя серой мешанной супеси ниже 
глинобитного основания печи 3. Датировка печи 3 и сооружения 13а на основании данных радиоугле-
родного анализа древесины — 1190 ± 65 л.н. (СОАН-10059) с вероятностью 68,3 % определяется в 
интервале 773–951 гг. и соотносится с началом юдинского периода обитания на поселении.  

Из нижних горизонтов сооружения 13 пробы грунта были отобраны из заполнения серии хо-
зяйственных ям, соотносимых с бакальским периодом раннего средневековья. Яма 132 (хозяй-
ственная) округлой формы, диаметром 1,25 м, заполнение — серое зольное. Яма 133 круглой 
формы, диаметром 0,8 м, глубиной 0,5 м, заполнение — серая мешаная супесь с большим ко-
личеством керамического боя и зоологических остатков.  

Помимо отдельных объектов образцы грунта (пять проб) были отобраны из одной страти-
графической колонки (южный борт по линии И’), отражающей структуру вала бакальской куль-
туры (рис. 1, табл. 1). Напластования представлены: слоем почвообразования (слой задерно-
вывания вала самого позднего периода); углистой прослойкой; песчаным выбросом из котлова-
на сооружения 13; светло-серой супесью (ранний вал, прорезанный котлованом жилища 13); 
серой супесью — заполнение ямы 138 (подошва раннего вала). 

 
Результаты анализа 
Общее количество макроостатков составило 1703 экз., из которых фрагментов угля — 990 экз.,  

713 экз. — остальные находки. Важно отметить, что в выборку вошли лишь карбонизированные и мине-
рализованные остатки, некарбонизированные макроостатки были исключены, так как, вероятно, явля-
ются современными элементами биоты (табл. 2). Всего в ходе исследований были проанализированы 
11 образцов различных периодов заселения городища (табл. 1). Рассмотрим их в порядке хронологии. 

Бакальская культура. Ямы 132, 133. Остатки угля показывают в спектре древесных видов лишь 
сосну (Pínus), лиственницу (Lárix) и березу (Bétula) (рис. 2). Зафиксированы некоторые различия меж-
ду ямами. Яма 132 без находок, но содержала большое количество угля. Антракологический анализ 
дал равное соотношение углей березы и сосны в ее заполнении. Яма 133 содержала в небольшом 
количестве остатки синантропной растительности — мари белой (Chenopódium álbum) и щавеля 
(Rúmex), а также фрагменты зерновок неопределимых диких злаков и небольшое число рыбьих по-
звонков. В ее угольном спектре преобладает лиственница с примесью березы. Анализ археологиче-
                                                      

1 Верхние прослойки повсеместно содержали юдинскую керамику. 
2 Сооружение 13 и ямы 132 и 133 на его площади заполнены одинаковым слоем и по находкам бакальской кера-

мики и инвентаря отнесены к IV–V вв. н.э. Сооружение 13а — остатки срубной постройки с печью 3, впущенной во вто-
ричное заполнение раннего котлована, содержали юдинскую керамику. Материалы 2023 г. с планами городища и рас-
копов частично опубликованы [Зеленков, 2024; Матвеева и др., 2024]. 
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ских находок показывает разновременность использования данных ям, что также согласуется с раз-
ными диапазонами радиокарбонных датировок этого памятника. 

Т а б л и ц а  1  
Перечень образцов и мест отбора проб на Усть-Терсюкском городище 

Table 1 
A list of samples and sampling sites at the Ust-Tersyuk settlement 

 

№ Хронологический 
период Объект Глубина отбора 

от поверхности (см)
1 Юдинский Яма № 104, хозяйственная, раскоп 1 30–45 
2 Юдинский Яма № 102 (углежогная) раскоп 1 40–50 
3 Юдинский? Слой под печью 3 на запольной стороне раскопа 3, кв. Ж27–28, серая мешаная супесь 50–60 
4 Юдинский Слой над печью 3 на запольной стороне раскопа 3, кв. Ж27–28, черный слой, погребенная почва 20–30 
5 Бакальский  Яма № 132, хозяйственная, раскоп 3 20–30 
6 Бакальский Яма № 133 раскоп 3 60–70 
7  Разрез на валу. Слой 1 — задерновывание позднего вала 20–30 
8 Бакальский  Разрез на валу. Слой 2 — тонкая углистая прослойка 50–60 
9 Бакальский  Разрез на валу. Слой 3, цепочка песчаных выбросов из котлована сооружения 13 65–75 

10 Бакальский Разрез на валу. Слой 4, светло-серая опесчаненная супесь раннего вала, прорезанная котлова-
ном жилища 13 

80–90 

11 Бакальский Разрез на валу. Слой 5, слой серой супеси из заполнения ямы 138 в подошве раннего вала. 120–130 
 

Т а б л и ц а  2  
Количественные данные по макроостаткам на Усть-Терсюкском городище 

Table 2 
Quantitative data on macro remains at the Ust-Tersyuk settlement 

 

Таксон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 
Tríticum aestívum 4 13          17 
Вилочки пшеницы  8          8 
Chenopódium álbum 22 30 5 7  6 10 5 3 4 4 96 
Polýgonum aviculáre  1          1 
Rúmex    2  1      3 
Setária    6        6 
Фрагменты зерновок диких злаков 4 3    1      8 
Склероции 116 76 2 5   91   2 1 293 
Солома 4 18          22 
Кора дерева 14      4     18 
Капролиты 36 57     22     115 
Позвонки рыб 28 9  1  23 6 7  4 9 87 
Колючие кустарнички 3 19          22 
Неидентифицируемое   6 9  1 1     17 
Уголь 211 109 79 48 52 46 62 31 26 28 298 990 
Всего 442 343 92 78 52 78 196 43 29 38 312 1703 

 

Остальные образцы, происходящие из разреза запольной стороны вала по линии И’ (об-
разцы из условных слоев 2–5), менее результативны. В результате стереомикроскопии удалось 
выявить лишь синантропные сорняки и незначительное количество костей рыб (позвонки). Ана-
лиз угольных остатков позволил определить присутствие среди древесных растений листвен-
ницы, березы и сосны. Угольный спектр отличается лишь в образце № 11 (стратиграфия на ва-
лу № 5), где выявлены только остатки березы, причем в большом количестве. 

Юдинская культура. Ямы 102, 104. Пробы из них содержат большое количество как макроос-
татков, так и угольных частиц. В них были выявлены карбонизированные остатки склероций дре-
весной микоризы, самое большое количество обнаружено в яме 104, чуть меньше в яме 102. По-
мимо того, в образцах из данных ям найдены остатки зерен мягкой пшеницы (Tríticum aestívum), а 
именно целые и фрагментированные зерна. Производственный мусор — в виде вилочек пшеницы и 
фрагменты соломы. Вилочки пшеницы, обнаруженные в одной из средневековых хозяйственных 
ям, указывают на наличие пленчатых пшениц, к которым обнаруженные зерна мягкой пшеницы не 
относятся. К сожалению, иных видов культурных злаков в ходе исследований на памятнике не об-
наружено. Были выявлены синантропные сорняки, такие как марь белая (Chenopódium álbum), го-
рец птичий (Polýgonum aviculáre), щавель (Rúmex), и карбонизированные фрагменты неопредели-
мых диких зерен. В образцах также были обнаружены отдельные кости рыб (позвонки) и копролиты 
мелких грызунов (рис. 3). В яме 104 из древесных преобладает береза (Bétula). Обнаруженные обуг-
ленные побеги колючих кустарничков не поддаются определению из-за плохой сохранности. Экологи-
ческая ниша таких растений — пастбища [Салова и др., 2021, с.121]. Неизвестно, на каком этапе и 
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каким образом такие остатки оказались в средневековых ямах, вопрос требует детального изучения 
ландшафта и исследования хозяйственной деятельности средневекового населения на городище. 

 

 
Рис. 1. Стратиграфия напластований вала с запольной стороны южного борта по линии И'  

оборонительной линии раскопа 3 и места выборки грунта (обозначены номерами от 1 до 5) для анализа:  
1 — темно-серая сильно опесчаненная супесь периода задерновывания позднего вала; 2 — тонкая углистая прослойка; 

3 — цепочка песчаных выбросов из котлована сооружения 13; 4 — светло-серая опесчаненная супесь,  
прорезанная котлованом жилища 13; 5 — слой серой супеси из заполнения ямы 138 в подошве раннего вала. 

Fig. 1. Sampling site for analysis (excavation No. 3, stratigraphic section of the defensive line  
shaft along the southern side):  

1 — dark gray sandy loam (traces of shaft blackening); 2 — a thin layer of coal; 3 — sandy soil from the excavation of structure 
No. 13; 4 — light grey sandy loam disturbed by the excavation of dwelling No. 13; 5 — gray sandy loam from filling pit No. 138. 

 

Анализ макроостатков в заполнении хозяйственных ям не дает оснований для интерпрета-
ции их как зернохранилищ, вероятно, они служили вместилищами кухонных отходов. На это 
могут указывать остатки рыбьих позвонков и копролиты мелких грызунов. 

В ходе раскопок были отобраны образцы из развала печи 3, сооруженной в заплывшем котлова-
не жилища 13 в период развитого средневековья. Для анализа на макроостатки были изучены слой 
под печью (образец № 3) и над печью (образец № 4). Данные образцы содержат небольшое количе-
ство остатков органики, представленных в основном рудеральными сорняками. Остатки растений под 
печью 3 сильно деформированы и фрагментированы и не поддаются определению. В свою очередь, 
просмотр образца над печью 3 позволил выявить щетинник (Setária). Анализ угольных частиц также 
дал разные результаты: в образце грунта под печью выявлено доминирование березы с примесью 
лиственницы, тогда как в образце над печью — лиственницы с небольшой долей березы в спектре. 

Исследование образцов самого верхнего поддернового слоя (задерновывание позднего вала, 
слой 1) (рис. 1) выявило лишь остатки рудеральных сорняков, среди них доминирует марь белая. 
Помимо этого, в образце были обнаружены большое скопление карбонизированных склероций 
древесной микоризы и незначительное количество коры деревьев, костей рыб (позвонки) и ко-
пролитов мелких грызунов. Антракологический анализ позволил определить в спектре пример-
но одинаковое соотношение лиственницы, березы и сосны. 

 

Интерпретация результатов 
Раскоп 1 Усть-Терсюкского городища дал остатки разновременных хозяйственных построек, 

связанных с металлопроизводством, раскоп 3 содержал руины оборонительных линий и легкой по-
стройки с печью. Самый нижний слой стратиграфической колонки на валу (образец № 11) относится 
к остаткам сооружений периода бакальской культуры, возводившихся из березовых стройматериа-
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лов (рис. 1). Самый верхний изученный слой (образец 3) относится к юдинской культуре. Удалось 
определить, что накопление отложений юдинского периода началось со сведения леса, о чем мо-
жет свидетельствовать обилие карбонизированных склероций древесной микоризы. Последние 
представляют собой остатки выгоревшей лесной подстилки, что говорит о залесенности данного 
участка на момент возобновления жизни здесь в развитом средневековье (рис. 2). Дополнительно 
аргументируется произрастание древесной растительности на момент освоения территории в 
юдинский период результатами анализа заполнения хозяйственных ям (рис. 3). Так, в ямах 102 и 
104 было выявлено большое количество карбонизированных склероций древесной микоризы. 

 

   
 

Рис. 2. Результаты анализа макроостатков стратиграфического разреза вала раскопа 3 по линии И’ (см. рис. 1). 
Fig. 2. The results of the analysis of macro remains of the stratigraphic section of the shaft of excavation No. 3 

along the line И’ (see fig. 1). 
 

 
 

Рис. 3. Результаты анализа макроостатков заполнения хозяйственных ям средневекового периода. 
Fig. 3. Results of the analysis of macro remains of fills from the farm pits of the Medieval period. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты антракологического анализа хозяйственных ям средневекового периода. 
Fig. 4. The results of the anthropological analysis of filling from the farm pits of the Medieval period. 

 

Достоверных фактов в пользу гипотезы о существовании земледелия в раннем средневеко-
вье не получено, однако наличие сорных видов растений в образцах оставляет вопрос открытым.  

В выборке начала II тыс. н.э., из хозяйственных ям жилой площадки юдинского периода, самым 
интересным экофактом являются зерна мягкой пшеницы и вилочки пленчатых пшениц. Как уже от-
мечалось, находки последних не относятся к обнаруженным зернам мягкой пшеницы, представляют 
собой остатки производственного мусора других видов пшениц, зерна которых, к сожалению, на 
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памятнике пока не обнаружены. Тем не менее результаты археоботанического анализа позволяют 
пересмотреть вопрос о наличии земледелия у населения юдинской культуры. Поскольку это пер-
вые результаты, требуется поиск новых фактов. 

На земледельческую практику у зауральского населения указывают этнографические дан-
ные. С.В. Бахрушин, рассматривая остяцкие и вогульские княжества XVI–XVII вв., отмечал, что 
еще до прихода русских некоторые вогуличи в Туринском уезде активно занимались пашенным 
земледелием, в частности на территории среднего течения р. Туры [1935, с. 18], что совпадает 
с распространением юдинских селищ и городищ.  

 
Заключение 
Имеющиеся факты, подтверждающие наличие земледелия у населения лесостепи Притоболья 

как минимум в начале II тыс. н.э., хотя и малочисленны, но являются вполне обнадеживающими, и 
данная тематика требует дальнейшей более обстоятельной разработки с привлечением естественно-
научных методов. Активные занятия обитателей внешней площадки Усть-Терсюк-ского городища вы-
плавкой железа и кузнечным ремеслом с большой долей вероятности позволят обнаружить в даль-
нейшем земледельческие орудия на памятнике. Их отсутствие пока не позволяет реконструировать 
форму предполагаемого полеводства. Изменения природной растительности и распространение сор-
ных видов как индикаторов высокого антропогенного воздействия также согласуются с нашими пред-
варительными выводами. Население городища на всех этапах проживало в смешанном хвойно-
лиственном лесу, на постройки и топливо использовали березу, лиственницу и сосну в каждый из ис-
следованных хронологических периодов в разном процентном соотношении. Важно отметить, что 
современный лесной покров отличается от растительности эпохи Средневековья. Территория горо-
дища сейчас покрыта лесом с большим количеством осины и кустарников, лиственница отсутствует. 
Полученные данные остаются неполными и не позволяют достаточно достоверно охарактеризовать 
региональную экосистему, что предполагает дополнительные естественно-научные исследования. 
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Materials for the study of natural environment and agricultural activities  
of the Medieval population of the Ust-Tersyuk settlement 

This paper presents the reconstruction of the natural environment and agricultural activities of the Medieval 
inhabitants of the Ust-Tersyuk settlement based on the results of carpological and anthracological analyses of 
macroresidues and charcoal fragments. The analysed settlement, represented by a powerful fortress, is located in 
the forest-steppe Iset River region (Western Siberia). The cultural strata of the site reflect the long period of exis-
tence of the fortified site. Within the 4th–13th centuries, two phases have been distinguished (4th–9th and 9th–13th cen-
turies), comparable to the materials of the Bakal and Yudino archaeological cultures. The analysis of the macrore-
sidue samples taken from the filling of the middens, foundation pits, as well as from the body of the rampart of the 
defensive line, showed that the charcoal remains of the early (Bakal) period belong to woody plants, including 
larch, birch, and pine. Samples from the objects of the Yudino Culture are characterized by the presence of scle-
rotia of mycorrhizal fungi, indicating deforestation in the beginning of the Yudino period. Furthermore, ruderal 
weeds, such as white goosefoot, knotweed, sorrel, as well as cultivated remains of soft wheat and industrial 
waste in the form of forks from wheat ears and its stalks, have been recorded. The presence of remnants of culti-
vated cereals in the sample of the beginning of the 2nd millennium AD suggest the existence of rudiments of the 
agricultural tradition in the economy of the Trans-Ural population.  

Keywords: Western Siberia, agriculture, residential landscape, the Middle Ages. 
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