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В Южно-Уссурийском городище в разрезе под валом найден слой перемещенной плодородной поч-
вы, которая предположительно использовалась для выращивания риса. Почва периодически зали-
валась, о чем свидетельствует присутствие диатомей разной экологии. В почве найдены булиформ-
ные фитолиты риса. Получена серия радиоуглеродных дат, позволившая восстановить хронологию
событий. Находка криптотефры B-Tm влк. Байтоушань (946/947 гг. н.э.) свидетельствует, что рисо-
вое поле было заложено в период между серединой X до постройки крепости в начале XII века. Поч-
ва была перенесена с поймы, где в среднем-позднем голоцене сформировались разновозрастные
профили в более засушливых условиях, чем в средние века. Увеличение увлажнения в малый опти-
мум голоцена было благоприятным для рисосеяния. В строении разрезов выделяются отложения,
образованные в сильные наводнения, перекрывавшие, как культурные слои, так и почву на рисовом
поле. Возможно, это была одна из причин прекращения его существования наряду с климатически-
ми изменениями в сторону похолодания и уменьшения количества атмосферных осадков.
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ВВЕДЕНИЕ
Рис является одной из основных зерновых

культур в Азии и в какой-то мере способствовал
развитию цивилизации и является ее символом. В
раннем голоцене произошла экспансия дикого
риса из рефугиумов последней ледниковой эпохи
и ареал стал охватывать обширные регионы Юго-
Восточной Азии, северная граница достигала
приустьевого района р. Хуанхе [1]. Культивирова-
ние риса началось в Китае в нижнем течении
р. Янцзы около 9400 л.н. [2]. Процессы одомаш-
нивания этой культуры завершились в Китае око-
ло 6500–6000 л.н., а активное распространение в
умеренную зону (Корея, Япония) началось около
5000 л.н. [1]. Основными пищевыми культурами в

Маньчжурии были просо и чумиза, как и у первых
земледельцев зайсановской культуры, переселив-
шихся оттуда в Приморье около 5300–4600 л.н.
[3]. В средние века северная граница интенсивно-
го выращивания риса захватывала южную часть
Корейского п-ова и южную половину о. Хонсю
[1]. Основными зерновыми культурами народов,
которые заселяли территорию Южного Примо-
рья в раннее средневековье (археологическая
культура мохэ VI–VII в. н.э.) стали два вида проса
и голозерный ячмень [4], во времена Империи
Бохай (698–926 гг. н.э.), Цзинь (1115–1234 гг. н.э.)
и Восточное Ся (1215–1233 гг. н.э.) состав зерно-
вых культур стал более разнообразным: два вида
проса, ячмень, пшеница, гречиха и гаолян [5, 6].
По данным летописей во времена империи Цзинь
в Маньчжурии выращивали водяной и суходоль-
ный рис, молодые побеги риса использовались
для приготовления водки [7]. Известно, что на
Шайгинском городище (вторая половина XII–на-
чало XIII вв.) чжурчжэни культивировали рис [8].

Выращивание риса в Южном Приморье нача-
лось в 1860-х годах корейскими переселенцами.
Начало отрасли рисоводства относится к 1913 г.,
максимальное развитие – к 1970–1980 гг., когда
площадь посевов достигала 44.3 тыс. га, а валовый

УДК 551.21

ГЕОГРАФИЯ

1Тихоокеанский институт географии 
Дальневосточного отделения Российской академии наук, 
Владивосток, Россия
2Институт истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, Владивосток, Россия
3ООО Научно-производственный центр историко-
культурной экспертизы, Владивосток, Россия
*E-mail: nadyar@tigdvo.ru



290

ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЗЕМЛЕ  том 513  № 2  2023

РАЗЖИГАЕВА и др.

сбор – 102.6 тыс. т., что составляло около 10%
российского производства [9]. Лучшие угодья
располагались в Приханкайской равнине. Рас-
цвету отрасли способствовали благоприятные
природно-климатические условия, наличие до-
ступных источников орошения и состав почв.

При проведении земляных работ в г. Уссурий-
ске в 2021 г. в ходе выполнения археологического
обследования траншеи в районе южного вала
Южно-Уссурийского городища был обнаружен
уникальный разрез, включающий необычный
прослой почвы антропогенного происхождения,
перенесенной на окраину городища до постройки
вала (рис. 1). Комплексное биостратиграфиче-
ское изучение палепочвы позволило обнаружить
свидетельства выращивания здесь риса в средние
века. Цель статьи – представить палеогеографи-
ческие свидетельства культивирования риса, сде-
лать временную привязку и оценить природно-
климатические условия.

Южно-Уссурийское городище расположено в
среднем течении р. Раздольная около впадения в
нее р. Комаровка. В средние века это был круп-
ный город. Во время империи Цзинь здесь была
заложена крепость, которая существовала и при
государстве Восточное Ся [10]. Укрепление отно-
сят к долинным городищам, оно имело площадь
около 100 га, было обнесено земляным валом (до
6 м), перед которым располагался ров. Развитие
здесь крупного поселения связано с тем, что ря-
дом располагались земли, пригодные для земле-
делия [10].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ходе полевых исследований были описаны

стенки траншеи, прорезавшей крепостной вал го-
родища (рис. 1, 2). Отбор проб проводился под
краевой частью вала. Выполнен диатомовый,
спорово-пыльцевой и фитолитный анализы по
стандартным методикам. Отмечалось присут-
ствие непыльцевых палиноморф и микроуглей.
Проведено AMS-датирование мелкого древесно-
го угля из культурных слоев в НГУ, подготовка
образцов сделана в ЦКП “Геохронология кайно-
зоя” ИАЭТ СО РАН (г. Новосибирск). Для опре-
деления возраста и палеоландшафтных условий
образования палеопочвы, перенесенной на горо-
дище, и возраста переотложенного органогенного
материала из культурного слоя выполнено радио-
углеродное датирование в Институте наук о Земле
СПбГУ (г. Санкт-Петербург). Перевод радиоугле-
родных дат в календарные сделан по программе Ox-
Cal 4.4 с использованием калибровочной кривой
“IntCal 20” (httpc://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html).
Для возрастной привязки учитывались данные
тефростратиграфии. Идентификация источника
вулканического стекла сделана на основе резуль-
татов рентгеноспектрального микроанализа в Ра-
диевом институте им. В.Г. Хлопина (г. Санкт-Пе-
тербург).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Строение разрезов и хронология. Юго-западная

стенка траншеи (разрез 1221) имеет следующую
стратиграфию: современный антропогенный
слой (0.7 м); материал вала – переслаивание свет-
ло-бежевых и светло-серых суглинков (1.10 м);

Рис. 1. Район работ. (а) юг Дальнего Востока России и сопредельные территории. (б) г. Уссурийск и положение изу-
ченных разрезов.
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желтый суглинок (0.1 м); почва – черный, плот-
ный спрессованный тяжелый суглинок (0.2 м);
желтый песок с редкой мелкой окатанной галь-
кой (0.15 м); желтый суглинок с бурыми линзами
(0.15 м); культурный слой 1 – бурый суглинок с
пятнами желтого (0.6 м); линза разнозернистого
песка с галькой и древесным углем (перемытая
мусорная яма) (до 0.1 м); культурный слой 2 (0.25 м);
русловой галечник (рис. 2 а, б). Северо-восточная
стенка траншеи (разрез 1121) имеет примерно та-
кое же строение: под валом выделяется слой жел-
того песка (0.05 см); желтый суглинок (0.08 м);
почва (0.10 м); песок (0.12 см); суглинок (0.33 м);
представлен только культурный слой 1 (до 0.2 м),
ниже вскрыты желто-бурая супесь (до 0.25 м) и
песок (0.15 м) (рис. 2 в). Слои песка, желтых су-

глинков и линза песка с галькой образовались во
время сильных наводнений.

Из почвы получены две 14С-даты: в юго-запад-
ной стенке – отвечающая 517–148 гг. до н.э., в се-
веро-восточной – 3645–3358 гг. до н.э. (табл. 1).
Даты показывают, что в район городища были пе-
ренесены разновозрастные плодородные почвы.
Из верхней части культурного слоя 1 по мелким
древесным углям получена AMS-дата 947–
1045 гг. н.э., из нижней части – AMS-дата 653–
777 гг., близкая к 14С-дате LU-10412 из древесного
угля в основании линзы песка с галькой (649–
880 гг. н.э.). По гуминовым кислотам, выделен-
ным из культурного слоя 1, получена 14С-дата

Рис. 2. Строение изученных разрезов с указанием положения отобранных образцов и 14С-дат (а–б) и фото вулканиче-
ское стекла (г–е).
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202–573 гг. н.э. (LU-10425), что свидетельствует о
примеси древнего органогенного материала.

В культурном слое 2 и почве была найдена
криптотефра B-Tm влк. Байтоушань, извержение
которого произошло зимой 946/947 гг. н.э. Встре-
чены пузырчатые и волокнистые частицы вулка-
нического стекла (рис. 2 б, г–е), химический со-
став отвечает трахитовым разностям с высоким
содержанием K2O (5.5–6.6%) (рис. 3). Этот вулка-
нический пепел найден в многочисленных разре-
зах озерно-болотных отложений Южного При-
морья и маркирует отложения малого оптимума
голоцена [11]. Находка вулканического стекла B-
Tm в разрезе Южно-Уссурийского городища поз-
воляет предположить, что культурные слои 1, 2 и
почва были образованы во второй половине X–
начале XII вв. до постройки крепости, которую
датируют 1115–1234 гг. н.э. [10]. Культурные слои
в разрезе 1221 одновозрастные, их разделяют от-
ложения наводнений. Древесный уголь из линзы
песка с галькой и культурного слоя 1 переотложен
и, вероятно, свидетельствует, что начальное осво-
ение территории началось в более раннее, воз-

можно, бохайское время. В 1950-х годах на горо-
дище были найдены китайские монеты, датируе-
мые 712–741 гг. [12], что косвенно может
указывать на более ранний этап заселения этого
места в средневековье, хотя датировки по моне-
там не всегда являются корректными.

Смена условий по данным диатомового анализа.
В отложениях разрезов определено 104 таксона
пресноводных диатомей и 2 солоноватоводных
вида (рис. 4). Среди пресноводных диатомей по
местообитанию преобладают донные виды (60),
обрастаний – 36, планктонных и временно
планктонных 8 видов. Основную часть диатомей
составляют аллохтонные, поступающие с текучи-
ми водами алкалифильные и циркумнейтральные
озерно-реофильные виды (87) и населяющие бо-
лота ацидофильные виды (13). К автохтонным ди-
атомеям отнесены толерантные к временным
осушкам и характерные для почв, такие как
Hantzschia amphioxys, Luticola mutica, L. ventricosa,
Pinnularia borealis, P. obscura.

В культурном слое 2 концентрация створок со-
ставляет 4–6 тыс./г сухого осадка. Доминируют

Таблица 1. Радиоуглеродный и календарный возраст древесного угля, гумуса из почв и культурного слоя, Южно-
Уссурийское городище, Южное Приморье

Лаб. 
номер

Номер 
образца Интервал, м Материал Радиоуглеродный 

возраст, лет

Календарный 
возраст, кал. лет 

(2σ)

Календарный 
возраст, (2σ)

LU-10426 1/1221 2.05–2.10 почва 2270 ± 70 2260 ± 100 537–532 гг. до н.э. 
(0.2%)
517–148 гг. до н.э. 
(94.3%)
135–113 гг. до н.э. 
(1%)

LU-10412 2/1221 3.07–3.10 уголь 1290 ± 60 1200 ± 60 649–880 гг. н.э. 
(95.4%)

GV-03994 11/1221 2.85–2.90 уголь 1302 ± 36 1228 ± 41 653–777 гг. н.э. 
(95%)
794–797 (0.5%)

GV-03995 7/1221 2.45–2.50 уголь 1040 ± 34 945 ± 43 894–927 гг. н.э. 
(8.9%)
947–1045 гг. н.э. 
(83.8%)
1085–1093 гг. н.э. 
(0.8%)
1104–1121 гг. н.э. 
(1.9%)

LU-10424 1/1121 2.03–2.08 почва 4720 ± 80 5440 ± 90 3645–3358 гг. до 
н.э. (95.4%)

LU-10425 2/1121 2.58–2.63 культурный 
слой

1690 ± 90 1580 ± 100 166–187 гг. н.э. 
(1.1%)
202–573 гг. н.э. 
(94.4%)
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аэрофильный α-мезосапробионт Hantzschia am-
phioxys и олигосапробионт Pinnularia borealis.
В верхней части появляются космополиты аэро-
фильный Halamphora montana и предпочитающий
прохладные воды и участки моховых лугов Pinnu-
laria lata. Обнаружены (14% в сумме) озерно-
реофильные планктонные Aulacoseira islandica,
A. granulata, A. subarctica, A. ambigua, донные
Diploneis ovalis, Epithemia adnata, Pinnularia viridis,
P. rupestris, а из обрастаний Ulnaria ulna, Cocconeis

placentula, Fragilariforma nitzschioides и др., указы-
вающие на речное влияние. Доля диатомей, по-
ступавших с речными водами, повышается в
кровле до 25%. Болотные виды не встречены, что
говорит о слабой заболоченности долины.

В линзе песка с галькой из разреза 1221 кон-
центрация диатомей снижается до 2 тыс./г, встре-
чено 9 таксонов, представленных почвенными и
озерно-реофильными видами. Отложения обра-
зовались во время крупного наводнения.

В культурном слое 1 концентрация диатомей
колеблется от 5 до 50 тыс./г. Число аллохтонных
видов увеличивается до 13. Находки планктонных
и временно планктонных диатомей Aulacoseira
granulata, A. distans, A. subarctica, Asterionella formo-
sa, Tabellaria flocculosa, обрастателей Gomphonema
acuminatum, Ulnaria ulna и донных видов рода Pin-
nularia и др. говорят о периодическом затоплении
наводнениями или о переносе грунта, включаю-
щего аллювиальные наилки. Встречено много из-
ломанных створок крупных видов рода Pinnularia.
Наиболее высокое содержание аллохтонных диа-
томей (29.1–53.9%) и низкая концентрация ство-
рок отмечаются в верхней части слоя с пятнами
желтого суглинка. Во время наводнений переот-
кладывались и частицы древесного угля, размы-
тые с более древних жилищ или мусорных ям.
In situ, по-видимому, является только уголь из
верхней части культурного слоя 1. Появление в
составе аллохтонных диатомей эпифита Staurosira
venter, характерного для небольших мелководных
озер, Cocconeis placentula, Epithemia turgida и аци-
дофилов Eunotia praerupta, E. glacialis, Stauroneis
kriegeri и др. (до 5.9% в сумме) показывает, что во
время наводнений шел перенос материала из ста-

Рис. 3. Соотношение SiO2 и K2O в вулканическом
стекле из культурного слоя и палеопочвы Южно-Ус-
сурийского городища (квадраты), и тефры B-Tm в
разрезах озерно-болотных отложений Южного и Во-
сточного Приморья (ромбы) [11].
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риц и заболоченных участков долины. Найдены
солоноватоводные бентосные Diploneis pseudova-
lis, Cocconeis scutellum, обитающие в прибрежных
водах моря. Присутствие их можно объяснить ак-
тивным использованием человеком морских ре-
сурсов.

В суглинке, перекрывающем культурный слой,
концентрация створок снижается (6–9 тыс./г). На-
ходки озерно-реофильных видов (Aulacoseira
granulata, Caloneis bacillum, Ulnaria ulna, Staurosira
venter и др.) в разрезе 1121 свидетельствуют о про-
хождении редких, сильных наводнений. Домини-
руют почвенные виды, скорее всего, также пере-
отложенные во время наводнений из почв. Здесь
же встречены перемытые черепки и частицы дре-
весного угля.

В погребенной почве повышаются богатство
диатомей (до 62 таксонов) и концентрация ство-
рок (114–393 тыс./г). Наряду с почвенными вида-
ми (Hantzschia amphioxys, Pinnularia borealis, Luti-
cola mutica) существенно повышается участие ди-
атомей, обитавших в водной среде (55.8–68.8%),
среди которых преобладают донные виды (до
46%). Среди доминант встречен обрастатель
Fragilariforma nitzschioides, обычно обитающий в
олиготрофно-дистрофных водах. В качестве по-
родообразующего этот вид был обнаружен
Т.А. Гребенниковой в диатомите, образовавшем-
ся в голоцене в небольшом озере на юге Камчат-
ки, т.е. в массе развивается в водоемах со стоячей
водой. Заметным становится участие донных
Diploneis ovalis, D. oblongella, населяющих реки,
озера, старицы, видов рода Pinnularia (до 28.4%) и
характерных, для озер с околонейтральной или
слегка повышенной рН воды с водной раститель-
ностью Staurosira venter, S. subsalina, S. construens,
Pseudostaurosira brevistriata, P. elliptica. В верхнем
слое почвы доминантом становится Staurosira
venter. Доля ацидофильных видов, представлен-
ных, в основном, видами рода Eunotia, достигает
10.5%. Соотношение диатомей с разным экологи-
ческим предпочтением дает возможность пред-
положить о периодическом длительном затопле-
нии и дренаже территории, что характерно для
рисовых полей. Часть почвенных видов была уна-
следована от палеопочвы, перемещенной с доли-
ны на поле. В пойменных почвах могут присут-
ствовать и планктонные виды, занесенные в на-
воднения, но нет в большом количестве видов,
характерных для застойных водоемов. Погребен-
ные позднеголоценовые почвы близкого возраста
найдены на Старореченском городище. Они фор-
мировались в условиях снижения увлажнения
[13]. На юге Приморья особенно засушливые
условия были 2700–1075 кал. л.н., что зафиксиро-
вано в развитии палеоозера на Шуфанском плато
[14] и связано со снижением интенсивности лет-
него муссона [15]. Среднеголоценовая почва, ко-
торую перенесли на поле, также была образована

в засушливых условиях при похолодании, хорошо
выраженном на юге Дальнего Востока [14, 16], и
прилегающих территориях Китая [15].

В перекрывающих суглинке и песке, образо-
ванных во время сильных наводнений, концен-
трация створок составляет 18 тыс./г, преобладают
почвенные виды (89.4%). Среди аллохтонных ди-
атомей найдены Aulacoseira granulata, Epithemia
adnata, Ulnaria ulna, болотные Chamaepinnularia
hassiaca, Stauroneis thermicola и др.

Выше расположена конструкция вала. В осно-
вании вала в прослое суглинка встречено 43 так-
сона диатомей, концентрация створок достигает
100 тыс./г. В составе диатомей доминируют
Hantzschia amphioxys и Pinnularia borealis. Среди
аллохтонных диатомей (59.9%) ведущее положе-
ние занимают виды обрастания (30.3%), домини-
рует Staurosira venter, присутствуют Staurosira sub-
salina, Staurosirella pinnata, населяющие преиму-
щественно озера с водной растительностью, доля
планктонных 8%, а болотных видов 5.7%. Состав
диатомей свидетельствует, что суглинистый грунт
брали с поймы.

Палеорастительность. Все пробы мало насы-
щены пыльцой и спорами, обнаружено 43 таксо-
на. В целом преобладает пыльца трав, что говорит
о развитии открытых пространств (рис. 5).
В культурных слоях в небольшом количестве
встречена пыльца кедра корейского, граба, дуба,
довольно много пыльцы березы и лещины.
С поймы переносилась пыльца ольхи. В группе
трав преобладает пыльца полыни, маревых, в от-
дельных пробах – злаков. В небольших количе-
ствах встречена пыльца сложноцветных, соссю-
реи, василистника. Пыльца гречиховых, крово-
хлебки, осок, предпочитающих увлажненные
участки, единична. Встречены споры папоротни-
ков, плаунов, плаунка и сфагновых мхов. В сред-
ние века, как и в настоящий условиях, были ши-
роко развиты остепненные редколесья с дубом
монгольским и березой даурской, дубово-лещин-
но-леспедецевые заросли и злаково-разнотрав-
ные луга с фрагментами степной растительности.
Из растений, которые могли расти в районе посе-
ления, найдена пыльца яблони и смородины.
Из хвойных встречена также пыльца сосны густо-
цветковой и представителей семейства Cupressa-
ceae (можжевельник, микробиота), возможно,
они были высажены вблизи административных и
культурно-значимых построек (например, хра-
мов). Антропогенную природу, вероятно, имеет
пыльца цикориевых, крапивы, лапчатки. Найде-
на спора Anthoceros punciatus, который произрас-
тает на нарушенной почве около дорог, в канавах
и на пашне. Из зерновых культур встречена пыль-
ца гречихи посевной, вероятно, выращивали бо-
бовые и капусту. Из непыльцевых палиноморф
обнаружены споры патогенов растений (Asco-
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spore). Встречено много мелких древесных углей и
обугленные клетки растений. В палиноспектрах
из отложений, перекрывающих культурный слой,
обнаружена пыльца дурнишника, сорного одно-
летнего растения, найденная в культурных слоях
Старореченского городища и городища Стекля-
нуха-2 [13, 17].

В перемещенной почве количество пыльцы
древесных пород увеличивается. По-видимому,
часть пыльцы является унаследованной от ранее
сформированных почвенных профилей. Возмож-
но, за счет этого встречено больше пыльцы кедра
корейского, найдена пыльца пихты и более раз-
нообразна пыльца широколиственных (дуб, ли-
па, клен, граб, лещина), присутствует пыльца
растений из долинных лесов (ольха, ива). Наряду
с этим встречена пыльца яблони, больше стало
пыльцы кипарисовых. Нельзя исключать, что ки-
парисовые могли высаживать около храмовых
или дворцовых построек. Присутствует пыльца
гречихи посевной, одной из культур, используе-
мых чжурчжэнями [5]. По краям поля и в канавах
мог расти дербенник иволистный, характерный
для болотистых участков и берегов водоемов. Об-
наружена пыльца рдеста, водного растения, оби-
тающего в стоячих и медленно текущих водах.
Из представителей влажных местообитаний най-
дена в большом количестве пыльца осок, которые
являются одними из злостных сорняков на рисо-
вых полях. Пыльцы злаков мало. Возможно, вы-
ращиванием риса занимались непродолжитель-
ное время. Одной из причин прекращения ис-
пользования земли для посевов могло быть
сильное наводнение, в результате которого поле
было перекрыто слоем суглинка и песка. В су-
глинке обнаружен богатый палиноспектр с оби-
лием пыльцы трав, которая переносилась из вы-
шележащей части долины, плоскостной смыв
шел в основном с лугов и близлежащих участков
поселения. С наводнениями приносились коло-
вратки, найденные и в культурных слоях, и почве.
Встречено много пыльцы цикориевых, яблони и
мелких древесных углей.

Фитолиты в культурном слое и почве пред-
ставлены несколькими морфотипами. Преобла-
дают полилопастные трапециевидные и двуло-
пастные частицы, характерные для луговых зла-
ков. В меньшем количестве представлены
трапециевидные короткие частицы и усеченные
короткие частицы, характерные для злаков, явля-
ющихся индикаторами сообществ сухих место-
обитаний [18]. Встречаются зубчатые, реже пер-
форированные палочки – фитолиты длинных
эпидермальных клеток злаков. Крестообразная
короткая частица, встреченная в культурном слое 2,
могла принадлежать маису [19]. У культурного
проса одной из распространенных форм также
являются кресты, образующиеся в колосковых
чешуях. Есть и двулопастные частицы, сходные

Рис. 5. Спорово-пыльцевая диаграмма для отложе-
ний разреза 1221, Южно-Уссурийское городище. 1 –
культурный слой 2; 2 – отложения наводнения; 3 –
культурный слой 1; 4, 5 – отложения наводнений; 6 –
палеопочва.
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по морфологии с встречающимися в листьях про-
са [18]. Встречены палочки с волнистой поверх-
ностью, а также фитолиты дендритной формы,
которые могли принадлежать возделываемым
зерновым культурам, типичные для пшеницы и
ячменя [6, 19]. В культурном слое найдены булли-
формные фитолиты тростника, который мог ис-
пользоваться для хозяйственных целей (изготов-
ление циновок, крыш и т.п.).

В погребенной почве обнаружены фитолиты
из буллиформных клеток в листьях (рис. 6), рас-
положенных на верхней поверхности и помогаю-
щих регулировать потерю воды. Морфология их
сходна с буллиформными фитолитами, обнару-
женными на древних рисовых полях в Китае [2],
которые являются главным диагностическим
признаком возделывания риса в голоцене [19].
Размер обнаруженных нами фитолитов составля-
ет от 42 × 29.5 до 63 × 59 мкм, что характерно для
окультуренного риса [19]. Поверхность фитоли-
тов эродирована, но можно видеть, что количе-
ство чешуевидных выступов (fish-scale decoration)
по наружной окружности более 9, что подтвер-
ждает его культурное происхождение. Здесь же
найдены фитолиты из волосковых клеток, образу-
ющиеся в листьях, характерные для многих злаков.

Природные условия культивирования риса в сред-
ние века. Палеогеографические условия в X–XI вв.
определялись потеплением, которое имело гло-
бальный характер. В северном полушарии в уме-
ренных широтах среднегодовая температура пре-
вышала современные значения на 0.5–1°С. Это
потепление было хорошо выражено на юге Даль-

него Востока [16]. В конце IX века (~875 г. н.э.) за-
кончился период длительных засух, что фиксиру-
ется в развитии палеоозера Шуфанского плато,
расположенного в 50 км от Южно-Уссурийского
городища [14]. Материалы по изучению разрезов
в Старореченском городище показывают, что ча-
стые наводнения стали происходить во время за-
селения долины р. Раздольной бохайскими зем-
ледельцами [13]. Сумма годовых осадков была на
100 мм выше современной [16], что связано с уси-
лением интенсивности летнего муссона [15] и ак-
тивизацией циклогенеза. Строение изученных
разрезов Южно-Уссурийского городища и дан-
ные диатомового анализа также свидетельствуют,
что увеличилась увлажненность, и во второй по-
ловине X вв. наводнения были частыми. Гидро-
климатические условия малого оптимума голоце-
на были даже более благоприятными для выра-
щивания риса, чем в середине XIX века, когда его
начали выращивать в Приморье корейские пере-
селенцы, и в настоящее время.

Небольшое поле для выращивания риса было
заложено около палеорусла р. Комаровка и неда-
леко от палеорусла р. Раздольная во второй поло-
вине X–начале XI в. Скорее всего, здесь сохрани-
лись небольшие поселения, оставшиеся после
разгрома государства Бохай, или возникло посе-
ление чжурчжэней до образования государства
Цзинь. Поле имело удачное месторасположение
на участке южной экспозиции. Причиной пре-
кращения использования поля могло быть не
только наводнение, но изменение климатических
условий. На Шуфанском плато выделяется крат-

Рис. 6. Фотографии фитолитов из буллиформных клеток риса (от 42 × 29.5 до 63 × 59 мкм), найденные в палеопочве,
Южно-Уссурийское городище.
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ковременный сигнал снижения увлажнения
(1030–1110 гг. н.э.), что совпадает с одной из хо-
лодных аномалий в Китае [20] и минимумом Оор-
та, но сильные наводнения были.

ВЫВОДЫ
На юге Приморского края на территории Юж-

но-Уссурийского городища обнаружены палео-
географические свидетельства выращивания ри-
са во второй половине X–XI вв. до постройки
крепости. Главными аргументами являются на-
ходки в разрезе, вскрытом под валом: 1) слоя пло-
дородной почвы, специально перенесенной из
речной долины из разновозрастных почвенных
профилей; 2) периодическое затопление поля во-
дой, о чем свидетельствует сочетание диатомей
разных экологических предпочтений и развитие
видов, характерных для застойных условий; 3) на-
ходки булиформных фитолитов риса. Поле суще-
ствовало непродолжительный период, было по-
гребено во время крупного наводнения. Возобнов-
лению выращивания препятствовало небольшое
похолодание, сопровождавшееся продолжитель-
ными засухами и последовавшее за этим строи-
тельство крепости. В культурном слое и почве бы-
ла обнаружена криптотефра B-Tm влк. Байто-
ушань, впервые найденная в археологической
стоянке в Приморье, что позволило уточнить воз-
растную привязку культивирования риса и куль-
турных слоев, расположенных под крепостным
валом Южно-Уссурийского городища.
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The layer of displaced paleosol was found in a section under a rampart in the South Ussuriysk Fortress, that
was presumably used for rice farming. The paleosol was periodically f looded, as evidenced by the presence of
diatoms of different ecologies. Buliform rice phytoliths were found in the paleosol. A series of radiocarbon
dates was obtained, that made it possible to restore the chronology of events. Finding of cryptotephra B-Tm
of the Baitoushan (946/947 CE) made it possible to determine that the rice field existed in the period between
the middle of the 10th century and the construction of the fortress at the beginning of the 12th century. The
soil was transferred from the f loodplain where soil profiles formed in the Middle-Late Holocene under drier
conditions than in the Middle Ages. The moisture increase in the Medieval Warm Period was favorable for
the development of agriculture, including rice cultivation. The deposits formed during severe f loods over-
lapped both the cultural layers and the paleosol of the rice field. Perhaps this was one of the reasons for ces-
sation of rice cultivation along with climate change towards cooling and a decrease in precipitation.

Keywords: South-Ussury Fortress, paleosol, phytoliths, cultural plants, natural environment, f loods, cryp-
totepha B-Tm of Baitoushan Volcano, Southern Far East
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