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КУПгУР. НА СТЫКЕ ТРАДИЦИЙ, 
ЭПОХ, КОНТИНЕНТОВ

О ВРЕМЕНИ И ИСТОКАХ 
ПОЯВЛЕНИЯ ПАШЕННОГО ЗЕМЛЕДОШЯ 

В КУНГУРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ

Р.Д  Голдина, 
г Ижевск

Сылвенско-Иренское поречье расположено на западном 
склоне главного хребта Среднего Урала. Основная часть его - 
слегка приподнятая слабозалесённая равнина, смыкающаяся на 
юго-западе с зоной лесостепи Башкирии. На востоке местность 
постепенно повышается, но горы здесь сглажены и представля
ют удобный перевал в Зауралье. Край изобилует реками, ручья
ми, озёрами, что привело к существованию достаточно широких 
речных долин. На общем фоне преобладания дерново
подзолистых почв здесь отмечается полоса чернозёма, вклини
вающаяся с юга. С севера, запада и востока поречье окаймлено 
берёзовыми и осиновыми лесами. В междуречье Ирени и Ирги- 
ны степная растительность представлена шире, что позволило 
отнести её к «кунгурско-красноуфимской» лесостепи.

Климат характеризуется холодной продоткительной зимой 
и коротким тёплым летом. Средняя длительность безморозного 
периода 1J 0-118 дней. Осадки довольно значительны, особенно 
в июле - августе, чему способствуют Уральские горы, задержи
вающие влажные массы воздуха, идущие с Атлантического 
океана. Таким образом, природно-климатические условия Сыл- 
венско-Иренского поречья вполне благоприятны для ведения 
комплексного хозяйства, базирующегося на земледелии и жи
вотноводстве, в сочетании с различными формами присваиваю
щего хозяйства.

Наиболее изученной археологической культурой этого края 
является неволинская (конец IV-IX вв.н. э.)1 Характер боль
шинства памятников (более 270) традиционен для Прикамья: 
городища (37), селища (196), бескурганные могильники (7), кла- 
дЪ и находки (20), а также костища (2). Известны также курга-
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ны (9) и курганно-грунтовые могильники (2).
Протяжённость территории, занимаемой кулыурой с С на 

Ю, -  около 150 км, с 3 на В - более 100 км, площадь около 
15 тыс кв. км - примерно половина современной Бельгии. Её 
ключевое географическое лоложение - между лесом и степью, 
разветвлённая речная сеть, связывающая этот регион с Ю 
(р. Белая), с С, 3, ЮЗ (р. Кама) и с В - Зауральем (рр. Сылва и 
Чусовая) способствовали успешному и динамич:ному развитию 
населения. Контакты с ближайшими соседями и с отдалёнными 
областями: Средней Азией, Ираном, Визавтией и др., откуда 
перенимались новейшие достижения человечества, позволили 
создать неволинскому населению яркую и оригинальную куль
туру.

Одной из сложнейших проблем истории экономики населе
ния Прикамья в эпоху средневековья является вопрос о времени 
и истоках появления пашенного земледелия.

В предшествующее ананьинско-гляденовское время в При
камье земледепие достигло значительного уровня в его подсеч- 
но-огнсвой форме2. Во 2-й пол. 1тыс. н.э. также шёл интенсив
ный npouecc освоения пространств, занятых лесамиОсновным 
способом земледелия по-прежнему оставалась подсека - наибо
лее древняя форма земледелия. При подсеке в первый год про
изводили вырубку и просушку леса, во второй год его сжигали, 
рыхлили землю мотыгами и сеяли в золу рожь, а на третий - 
снимали урожай. Подсеки давали обильные урожаи.. Такие уча
стки могли использоваться в течеиие нескольких лет, затем за
брасывались и использовались в качестве выгона или сенокоса. 
Через 10-20 лет к ним могли возвращаться вновь. Наряду с под
секой во 2 пол. J тыс.н.э. в Прикамъе был известен и перелог.

По мнению разных исследователей, пашенное земледелие 
(обработка земли с помощью специальных орудий - рал) воз
никло в Прикамье под воздействием болгар (М.В. Талицкий, 
В.А. Оборин, А.М. Белавин, А.И. Сарапулов), населения север
ной (А.Ф. Теплоухов, В.А. Оборин) или южной Руси и финно- 
пермян бассейна р Чепцы (А.Н. Сарапулов) в Х веке (М . В Та
лицкий, В.А. Оборин, АЛ. Смирнов, А.М. Белавин), в IX-X вв. 
(М.Г. Иванова) или в ХП веке (А.Н. Сарапулов). Проведённые в 
последние 50 лет различными экспедициями большие исследо
вания на средневековых памятниках Прикамья позволяют на
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новой источниковой базе вновь обратиться к проблеме истоков 
и времени появления пашен-но го земледелия в Прикамье.

Яркими свидетельствами изменения характера земледелия - 
перехода от мотыжного к пашенному я-в'Шются жернова от руч
ных мельниц и ральники - железные наконечник.и на деревян
ные приспособления - рала для рыхления почвы. Жернова поя
вились, когда возникла потребность в обработке значительного 
объёма зерна. Они представляют собой плиты округ; ой формы, 
диаметром 30-45 см, толщиной 3,5- 1Осм, с отверстием в центре 
диаметром 4-8 см, вырезанные из ра3ных пород камня. Ральни
ки - железные наконеЬГники однополозного подошвенного рала, 
используемого на освобождённых от леса участках. Это желез
ные подтреугольные пластины длиной 13,3-21,5 см при ширине 
11,5-19,2 см, крепящиеся к деревянной части рала с помощью 
несомкнутой втулки.

В ю1:Ше IV века в устье р. Камы с юго-запада появилось 
славянское население именьковской культуры (более 500 памят
ников), оставившее впечатляющие свидетельства 1-1свых форм 
хозяйствования5. На многих поселениях этой культуры встреча
лись жернова, серпы, косы-горбуши, лесорубные топоры, мо- 
тыжки, сошники и 16 ральников. Возделывали пшеницу, просо, 
рожь, овёс, полбу, ячмень, горох. У именъковцев были хорошо 
развиты железоделательное и бронзолитейное производства, а 
таюке животноводство. Они разводили новые, более мощные 
породы крупного рогатого скота и коней юж11ого происхожде
ния. У именьковцев было популяр110 овцеводство, 011и умели 
разводить верблюдов и, trro особенно важно, домашних кошек - 
хранителей заласов зерна.

В последние десятилетия в Южной Удмуртии на правобе
режье р. Камы выявлено более 40 памятников IV-VII вв. с 
именьковской и финне-пермской керамикой. Вероятно, какое-то 
время местное население жило на одних посе.,ениях совместно с 
пришлым славянским. На Кузебаевском J городище известны 
более 90 жерновов и именъковская керамика, а на Старо- 
Игринском городище IV-V вв. остатки 5 жерновов, серп и зёрна 
полбы-двузернянки, овса, ржи и ячменя. Очевидно, что первые 
навыки пашенного земледелия южноудмуртское населевие по
лучило задолго до болгар в V -V n вв.н.э. от именьковцев-славян. 
Становится объяснимой близость пер 1янского и южнорусского
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пашенного земледелия6. 10жную Удмуртию и неволинскую 
культуру соединяет р. Кама. Вполне были осуществимы и непо
средственные контакты, по прямой их разделяет не более 
300 км. В Кунгурской лесостепи на Бартымском [ селище (VJI в.), 
городищах Лобач (Vll-IX вв.), Верх-Саинском I (VJ-IX вв.) соб
раны большие серии зернового материала. Состав зерновых 
аналогичен именъковскому: пшеница: мягкая (на Верх-Сае I - 
458 экз.), карликовая, твёрдая, полба-двузернянка (на Верх-Сае I 
- ]2783 экз.), ячмень обыкновенный (на Верх-Сае I - 8656 экз.) 
и бутылковидный (на Верх-Сае I - 454 экз.), овёс (] 35 экз.), 
рожь (на Верх-Сае I - 192 экз.)'. Важно, что запасы зерна на 
Верх-Саинском I городище обнаружены в хозяйственных ямах и 
жилищах, где оно хранилось в больших глиняных сосудах и де
ревянных ларях. На неволинских поселениях найдены также и 
каменные жернова (не менее 1Она Верх-Сае 1), серпы ранних 
форм (титт III), характерных для южных окраин лесной зоны 
Восточной Европы8. Вероятно, пашенное земледелие у населе
ния неволинской кут.туры также возникло под влиянием 
именьковцев - славян в V-Vn вв.н.э. Следует иметь в виду, что 
в начале IX 13ека в результате набегов болгар неволинская куль
тура перестала существовать и её земледельческие традиции не 
могут относиться к X-Xll вв.

Таким образом, новые археологические источники позво
ляют утверждать, что пашенное земледелие у населения бассей
на Сылвы появилось не в X-XII вв. под воздействием болгар и 
русских, как предполагалось ранее, а в результате контактов со 
славянами - именьковцами, жившими в устье Камы и приле
гающем Поволжье в конце IV-:YII вв.н.э. Разумеется, в даль
нейшем эта форма земледелия усовершенствовалась и развива
лась благодаря взаимодействию с другими этносами - болгара- 
Щ  русскими, поволжскими финнами, татарами, башкирами и
др.
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О ПОЖАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
КУНГУРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ X IX -  НА ЧАЛА ХХ вв.

МЕ. Трубинова, 
г. Кунгур

Во второй половине XIX - начале ХХ вв. в России, как в 
городах, так и в сельской местности, отсугствовал комплексный 
подход к проблемам предупреждения и тушения пожаров. Во 
многих случаях города рассма^з ивали расходы на пожарную 
охрану как не обязательные (подобно содержанию тюрем, най
му квартир для войск) и стремились финансировать их по штат
ному расписанию. После проведения городской реформы 
1870 года порядок в деле управления противопожарной безо
пасностью улучшился. Защита городов от пожаров стала забо
той городских дум и губернских властей 1

Городом Кунгуром содержалась пожарная команда, попол
нялся и ремонтировался пожарный обоз. Средств часто не хва
тало, поэтому на модернизации пожарного оборудования эко-
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