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УДК 581.9 (471.34) В.В.Туганаев.Т.П.Ефимова

К ПОЗНАНИЮ СОСТАВА ВОЗДЕЛНВАЕШХ КУЛЬТУР И СЕГЕТАЛЬНОЙ
ФЛОРН В0Л1СКО-КАМСКОГ0 РЕГИОНА В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (1Х-ХУ
в в . н . э . )

Волхско-Камский регион (ВКР) рассматривается в данной
работе в границах Татарской и Удмуртской автономных респуб-
лик с прилегающей к ним территорией Кировской и Пермской об-
ластей. По растительному покрову северная часть ВКР относит-
ся к подзонам юхной тайги и широколиственно-хвойных лесов
таеаной зоны, а юаная часть (к югу от р.Камы и к западу от
р.Волги - к подзоне лесостепи степной зоны (Растительность
европейской части СССР,1980).

В 1Х-ХУ в в . значительная часть территории ВКР принадле-
хала Волжской Булгарии (до 1236 г , ) ,затем Казанскому ханству
(до 1552 г . ) . Население северной части ВКР - уддуртн и мари
находились под влиянием как русских,так и булгар, а впослед~
ствии - т а т а р . Присоединение ВКР к Московской Руси произошло
во второй половине ХУ1 в. Таким образом рассматриваемое нами
время охватывает исторически сложный период, когда происхо-
дили активные миграции населения, разрушались одни, укрепля-
лись другие государства. Эти события, конечно, не могли не
сказаться на земледельческой укладе населения, но в любые,
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дахе в самые суровые исторические периоды, сельское хозяйст-
во оставалось ведущей отрасль о. 8 некоторых письменных ис-
точниках есть упоминания о том, что хлеба в регионе произво-
дилось немало, и он бнл в числе экспортируемых товаров. Так,
о регулярной торговле булгар с Русью упоминается в Лаврен-
тьевской летописи (1867) и З.Н.Татищевым п его "Истории Рос-
сийской" (1962). Арабские путешественники X в. Ибн-Русте и
Ибн-^адлан в своих путевых заметках охарактеривовали булгар
как "народ земледельческий" и приводили перечень некоторых
воэдолывавшихсл культур - просо,пшеницо, и ячмень (Хпольсон,
1669; Ковалевский, 1956). Хозяйство у удмуртов и марийцев в
рассматриваемое эремя танхе имело преимущественно земледель-
ческий характер ( Архипов, 1973; Иванова,1983). Таким обрааоы,
в lX-ХУ-вв. во всей обширном Волхско-Камскоц регионе 8емле-
делие имело широкое распространение, велось по экстенсивной
системе, хотя ухо использовались некоторые пахотнно орудия.
3 лесных районах преобладало подсечное и перелохное землэде-
л«<э, й стопных - перелохное и эалехное (Туганаев,1981). За-
дечей наших исследований является наиболее полное выявление
состава воадолнваемих культурних растений и их засоритолей.и
кроне тсго, попытка установления степени.распространения каж-
дого виде, и "реконструирования"агроцонозов того орэиени.

Сомовину, материаловадческиц источнилои послукили зерно-
вые материалы .собранные ао время экспедиций из раэних архео-
логических памятников Золхско-Каиского региона. Обработке
подвергнутн 305 образцов из Закаыья Татарии (города Булгарн
и Биляр) и севера Удмуртии (Идна-Кар, Весья-Кар и Гурьл-Кар).
Анализ образцов показал,что, во-первых, посевы в средневе-
ковье на территории ВКР представляли собой сиесь различных
культур с некоторым преобладание»! 1-2 видов. Из 305 образцов
лииь 12 содэрхали сехона'и плоды единственной культури (7 -
просо, 2 - лен, 2 - конопля, 1 - овес). Такуи особенность аг-
роценоэов ыохно связать, прежде всего, с трудкостьп отделения
больших партий семян одной культуры от другой. ВОЭУОХНО, иие-
ло М0СТО и то обстоятельство,что посев сиеси культур гаранти-
ровел получение хотя бн иинииального количества ypoiajr в ли-
Оые по погоднни условиям годы. Сиешанныц посеааи, ии полага-



ем обязано появление таких обобщенных понятий как русское
" т т о " или удмуртское "внянь", обозначавшие алановые культу -
рн вообще, но не указывающие на конкретный вид воэделиваеио-
го растения. Во-вторых, засоренность полей была очень высо-
кой. Встречались обраэцы, где на 1000 семян культурных рас-
тений приходилось более 300 семян и плодов сорняков. По-ви-
димому, в средневековье земледельцы не имели совершенных ус-
тройств для очистки и сортировки семян. Следует отметить,что
техника очистки семян культурных растений в ВКР и Предуралье
долго, вплоть до начала XX столетия, оставалась на весьма
примитивной уровне (Герасимов,1954). Лишь в конце XIX столе-
тия стали применяться ручные веялки, но они широкого распро-
странения в дореволюционной деревне не получили (Халшсоз,
1981).- На полях ЗКР в средневековье встречалось 18 видов
культурных растений, в той числа в лесостепных и степных
районах - 16 видов и 14 - в лесной эоне (табл.1).

Пшеница мягкая (Tritlcum aeativtun L. ) была одной из
ведущих культур. Широкое распространение этой культуры можно
объяснить высокими хлебопекарными качествами ее муки и значи-
тельной экологической амплитудой произрастания, кроиэ того,
она более ИЛИ менее успешно противостоит сорнякам в течение
всей вегетации. 8 подзоне южной тайги пшеница мягкая как ве-
дущая культура выступала редко. Здесь ей не соответствовали
климатические особенности территории. С мягкой сосед-
ствовала обычно и карликовая пшеница ( Tritlcum compaotum
Host ). Этот вид пшеницы в средние века бил одним из широко
распространенных в Средней и Западной Европе, Средиземно-
морье и на юго-аападе европейской части СССР (Янушевич,1976;
SchuXtze-Motel , 1972,1973). Карликовая пшеница, отличао-
щаяся ниакорослостьв, устойчивость» к полеганио, ломкостью
колоса, хорошо удавалась по подсекай и пластовым землям, Иа
других пшониц необходимо упомянуть твердую пшеницу (Triticum
durum Deaf. )являвшуюся ижной степной культурой (Тулупникоа,
1960). Она могла быть занесена булгарами вместе с семенным
материалом иэ районов приазово-причерноморских степей, где
они проживали до своего появления на Средней Волге и в При-
камье. Посевы твердой пшеницы раньше были тесно связаны с за-



Воэделнвавгаиесл культуры в лесостепных и степных районах
(по материалам экспедиций 1952-1980 г г . )

Название растений

^лгары
X-Xl вв.
(1960г.)

Биляр
XI-ХП
вв.

(1975г.)

Булгарн
ХП-на-
чало
ХШ вв.

(1980г.)

• A vena sati-ra L.
Z СашшМз sa t iva Lo

"i. Faagopyrum esculentum Moonoli
i Hordeum vulgare L.
i' H.lugunculifonne (Baoht.) Bacht.

ex Niklf.
ь Lena cul inaris Medik.
! Linum uaitatiaBimura b.
» Panicum miliaceum L. P.itaU.cum L,
9 Fieunt aativum L.

,c- Secale ceroale L.
it Trltioum aeativmn Ъ.
frT. durmn Oesf.
ii> !P. oompactum Host
11 T. dicocoon (Schtank) Schuebl.
t' Viola aativa Ь.

Примечание. В табл.1-3 обозначена встречаемость вида:
количестве, +++ - обильно,

лежной системой земледелия. Н.И.Вавилов о .юго-восточной твер-
дой пшенице отбывался как о культуре, для которой "сельские
хоаяева определенно предпочитает пластовые аеили" (1922,
с .28) . Впоследствии, по нерв сокращения пластовых земель,
твердая пшеница ВКР почти исчезла, но в настоящее время в
связи с интенсификацией полеводства и повнтениец культуры
земледелия вновь начинает расселяться по поляи, особенно в
районах с черноземными почвами. Главным препятствием к куль-
тивированию твердой пшеницы раньше била высокая аасоряекость
ее посевов .поэтому она удавалась лишь по свехевспаханной це-
лине.

К твердый пшеницам относится и полба-двуаернянка (Tr i-
ticum dlcoccon (Schrant ) Sohuebl., вуесте с ячменём

обыкновенный к просом относящаяся х древнейшим культурам ВКР
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Т а б л и ц а 1

Волхско-Камского региона в средневековье

Булгарн
ХП-Х1У
ив.
(1976г.)

+

+++
++•
++
+

В В .

(1972г.)

*++

++
4+

Булгарн,
2 поло-
вина
ХШ-на-
чало
ХУ вв.

(1980г.)
++

++

-н-
++

(1952г.)

++

++

+++

_ ..±tl
+++

+

(1979г.)

—+

+++

(1978г.)

iEE

Зулгарн,

ПУ в:
(1979г.)

Т--

±±_
++

+ - единично или в небольшой количестве1++ - в большой

(Туганаев,1981). Полба - крупяная культура, отличается высо-
кой засухоустойчивостью, не полегает, не осыпается, из всех
местных верновых культур Среднего Поволхья и Предуралья
лвныпе страдает от вредителей (Прокопьев,1962). Кая укааыва-
вт Е.А.Столетова (1928),в Поволхье во время сильной засухи в
1921 г. все хлеба погибли, сохранилась и дала урожай лишь
полба-двуаернянка. В Удмуртии в 1953 г. шведская нуха сильно
повредила еерновне культуры за искличением полбы. Такая вн-
сокая адаптация подбн к местнни условияи в сочетании о высо-
кой урохайносты} объясняет нам, почему в средневековье иа
территории ВКР полба бнла в числе ведущих полевых культур.

Просо (Pfinlcura ffliliaceum L. и P. italicum 1>.),Яаки
полба, является крупяной культурой. Это одно из самых тепло-
лобивих и зноевыносливых полевых сельскохозяйственних раста-
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Сорные растения в эерновнх материалах средневековых
(по материалам экспедиций 1972-1980 гг . )

f
п/r

1

1
2

4
о

7
6
'i

10

Й
13
14

i 0

17
18
19
20
21
22
23
24
25
2627
28
29
30

li
33
34
It
37
B8
39
40

• Навванив растений

2

Agroetemma githago L.
Anethum graveolens L.
Aartemisia vulgaris L.
Arenaria serpyl l i fo l ia 1. ,
Atriplex patula X»
Jarbarea vulgaris R.Br. ^
3uglosaoides arvensia (Ь.) Johnat»
dentaureo cyonus L.
ff. jaoee L.
C!henopodiura album b.
dh. urbicum L.
ffh. polyspermujn i«
Convolvulus arvenaia L»
)ichorium iiitybus 1.
Schinochloa crusgall i (Ь.) Beauv.
Slytrlgla гврепэ (L.) Nevski
?allopia oonvolTulua (Ь.) A. boVd
'eatuoa pxatensis Suds.
fumaria off icinalie X.
jaleopsia epaciosa Mill»
w, Inrtanum I.,
"Jaliura aparins L.

âmiuro araplexicaule L,
jopaana communia Ь<
:дррц.Т.а squaiTosa fRetz.) Dumort.
jopldlura ruaerale It
•ladioago falcate Ь.
«elandrium album (Mill.) Garoke
lentha arvensie L,
Myosotia ai"venais (!,)• Hi l l
И. miorantha P a l l , ex ЬвЪш.
tJeslia paniculata (Ь.) Deov.
ЗЪвтпа ЪеЬеп (L. > Ikonn.
idontitea vulgaria Moench
Origanum vulgare L.
Лгратвг rhoeaa Ъ.
flantago major L.
?olygonuni aviculare Ь.
?. lapathifolium b.
?. Boabnora Moeaoh

Я П *

о,m м
(в О
«Яш

3

++

+

CD <

4 101

4

+

+

+
+

+
++

+++

о
И со .

(ч К ЮОЭ
Н 1 OJ

5

+

-t-



Т а б л и ц а 2

городищ Закамья Татарии

Б
ул

га
ры

Х
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Ш
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ш •
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ы
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о
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(1
98

0 
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•8

- - •• —

+ ; : ^

- —

- •

—

— г .

(0 тел
'" ^

9

-1-

¥"•

_+„_

+
+
+

__

+

+

t

+
-±- -

q P-.

й"щсо
ч £>

•10

+±2

—.—

— _

4 l-i

(У РЗОэ

11

—

+-Н-

t

—

Т"

ний в Среднем Повол-
хье и Предуралье. От-
личается скороспелос-
тью и засухоустойчи-
востьс Первые этапы
развития проса прохо-
дят медленно, и сорня-
ки легко обгоняет его
в росте.поэтому рань-
те под эту культуру
отводились лишь сашга
чистив от сорняков
земли (Лисов, 1969).На
гарях и подсеках с е -
вооборот нередко начи-
нался с воадолавания
проса (Янушевич,1Э76).
На то.что просо было
одной иа главных куль-
тур, указывает нали-
чие больших площадой
под валахами и пере--
логами, широкое рас-
пространение П0ДС8Ч-
но-огневого веиледе-
лия.В зерновых мате-
риалах примерно в
равном соотношении
встречаются зерновки
проса итальянского и
проса обыкновенного.
В более поаднее вреия
просо итальянское на
полях Ш.? не культи-

_вировыюоь. Весьма
-обычен на полях, был и
"ячмень обыкнсвй}ш»й.
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1

41
42
43
44
15
46

48
49

51
52
63

55
56
57
0 w
П О

60
RJ
62

2

P. peraloaria L.
Potontllla argentea L.
Poa nnnua L.
Poa pratenais L.
Ranunculus polyanthemoa L.
Rumex acetoaa I..
R. acetoaella li.
Setaria glauca (L.) Beauv.
Setaria viridia (L.) Beauv.
Silene nutana L.
S. noctiflorn b.
Sinapia arvensis Ъ.
Sieymbryum officinale (I>.) Soop.
Solanum nigrum L.
Sonchus arvenais L.
Spergula axvenaia Ъ,
Stachyn annua (!••) L.
Thlaspi ai^rense Ъ.
Urtlctt dioica L.
Vaccaria hispanica, (Mill.) Rauaohert
Vicia crassa Ь..
Viola arvenais Murr,

3

+
+

+

+

4

+

++

•M-

+++

+

5

+

Он отличался высокой полиморфностью зерновок, разнообразных
по величине и форме; имелись голозерные и пленчатые разно-
видности. Ячиень возделнвался как крупяная культура, но,кро-
не того, мог применяться при пивоварении. Своей скороспелое»
тью и неприхотливостью к почве он выгодно отличался от дру-
гих яровых культур. Проявляет устойчивость к аасоренио. Не-
сомненный интерес вызывает находка зерновок бутылковидного
ячменя (Ногйешп laguneuliforme ( Bacht, ) Baoht, ex I J i k i f . ) .
Впервые это растение было описано Ф.Х.Бахтеевнм (1962), з
археологических материалах известно из немногих мест, г а а в -
ным образом, из районов вго-эападной части СССР, Кавказа и
Крыма (Янушевич,1976). Ячмень бутылковидный имел шестирядный
колос, боковые колоски отличались наличием коротких, но хо-
рошо различающихся нохек. Зерновки бутылковидного ячменя в
болгарских,эолотоорднноких и древнеудиуртоких городищах,
хотя и встрвчавтея нечасто и составляют лишь примось к дру-
гим культурам, тем не менее, свидетельствует о существовании
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Продолжение табл.2 тесных веиледельчес-
ких связей между ВКР
и юхнее располохен-
ннми территориями.

Биологическую
форму рхи по вернов-
каи определить невоз-
можно, но судя по
нахохдению их среди
зерновок и семян
яровнх культур.можно
полагать,что в ВКР в
средневековье возде-
лнвалась исключитель-
но яровая рожь.К то-
ну хе состав сорных
растений, среди ко-
торых нет специали-
зированных озимых
сорняков, указывает
на это. Яровая рожь

(ярига), предпочитая" легкие почвн {1уиовский,1964), и в Сред-
нем Поволжье и Прикамье имела довольно значительное распрост-
ранение дате в середине XIX столетия (Лаптев,1861),

Овэс ( Arena satire Ь. ) - культура, Характерная для
аемлэдолия ВКР. К тоиу хе он тесно связан в своем распрост-
ранении с полбой. Степень связи друг с другом у обеих куль-
тур настолько внсока, что урожай полбяно-овсяннх смесей по-
лучался выше, чем у отдельно засеянных полей с овсом и пол-
бой (ПрокопьевД9б2)» У крестьян Среднего Поволжья раньше
бытовало мнение о "перерождении" овей в полбу: " . . . овес го-
дом яко бы в полбу переменяется11 {Рнчков,1867, с.124), что
также доказывает конотическую и экологическую близость куль-
тур.

Из бобовых растений ииели распространение «влносешшные
формы гороха и чечевицы, а также вика, причец чечевица пред-
понитала пластовые земли (ХалйКов,1981). Иа технических
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Растений, определенные по семенам и плодам в

(Удмуртская АССР)

Название растений

Н о м е р а

4 5 6

дна-Кар,Х~Х1вв Идна-

Культурные
A vena sativa L.
Brassica rapa L.
Cannable aativa L,
fordeum vulgare Ъ.
3, lagunouliforrae (Bacht.)

Bacht. ex Hifcif.
ens culinariu Modilc.

Panicum railiaoeum L,
Papaver aomniferum Ъ«
Piaum aativum Ъ,
Secale cereale I».
Triticum aeBtiwiro L.
T. corapaetum Host
T. diooccon (Sohranlc)

Schuebl.

Barbarea vulgaria R. Br.
Braaaica campeatria !>•
lontauroa oyanua L.
•henopodium а!Ъшп L.
Convolvulus arvensis Ь.
ryaimum cheiran-fcholdes 1.

Pallopia convolvulus (L.)
A. Love

Festuca pratenais Huda.
Galiiun aparine Ь.
Galeopais ladanura L.

aleopsia epecioaa Mill.
G. bifida Boenn.
Lamium amplexicaule Ъ,
beontodon autumnalis L.
(lyoaotia arvensie (L.) Hill
Oberaa behen (L.) Ikonn.
Poa annua L.
""olygonum aviculare L.
Ranvmculua repens Ь.
.umex ace to ее lie Г..
. acetoaa L.

;ilene noctiflora L.
itellaria media (1.) Vlll.

+-H+
+•+

+
•нч

Сорные
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Т а б л и ц а 3

ыатвриалах средневековых городищ баосейна р.Чепцы
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37
38
39
40
41
42
43

Название растений
Stachys aimua (Ъ.) Ь.
S. palustris L.
Trifolium arvenee L.
Thlaspi arvenae 1.
Urtioa diolca J>.
Viola hirsute (Ь.) SP.Oray
Viola arvensie Murr.

культур возделнвались лен и конопля. В билярском зерновом
материале найдено несколько орешков гречихи посевной и на
основании столь скудных данных трудно сделать вывод о куль-
тивировании этого вида.

8 бассейне Чепцы,что на севере Удмуртии, возделнвалаоь
репа посевная. Это интересный факт, указывающий на тесную
земледельческую связь, имевшую место в начале 1 тнсячелетия
иехду удмуртами и русскими, поскольку репа в это время на
культивировалась булгарами, но бнла популярна у русских
крестьян.

Среди семян и плодов культурных растений (табл.2), иа
которых 11 могут считаться главными засорителями на полях
лесостепной и степной части ВКР (марь белая,вьинок полевой,
влизанта ночбцввтная,пйкуяьник яаданниковнй.пикульник краси-
вый, подииренняк цепкий,неслид метельчатая.горец вызнконый,
щетинник делений.чйствц однолетний.куколь обыкновенный).Для
территории Удмуртии установлен состав сорных растений,• вклю-
чаодий 30 видов, но трудно внявить основных еасорителей, так
как семянной материал иэ городища Идна-Кар (1Х-ХП вв.) был
передан нам очищенным от земли и мусора, где обычно находят-
ся зачатки сорных растений. Тем не менее мохно сказать, что
в посевах бассейна Чепцы в 1Х-ХП вв. были обильны марь белая,
подмаренник цепкий, смолевка обыкновенная и другие (табл.3),
0 степени распространения большинства многолетних сорняков
по их семенам и плодам в зерновых материалах судить трудно,
так как к моменту уборки урохая многие ив них еще не плодо-
носят или в условиях агроценоза у них больше вырахено веге-
тативное возобновление, чем генеративное.
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Продолхвние табл.Э

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Сравнение» состава современной и средневековой свгеталь-
ной флоры удивляет нас своим сходством, словно долее чем ты-
сячелетняя землэдэльческая история мало коснулась системати-
ческой структуры сеготальной флоры. Действительно это так.
И объясняется эта закономерность довольно просто - в теченио
всей земледельческой истории на полях ВКР воэделквались куль
туры, относящиеся к одним и тем хв биологическим типам {пре-
имущественно яровые, позже и озимые однолотники), поотоыу
одни и то хе сорняки сопровохдали их. Условия, создаваемые
для культурных растений, оказывается благоприятствующими ив
только для них, но и для их сорных спутников. Есть,
однако, и разница в составах, засорителей полей сравниваемых
хронологических отрезков: для современного аемледолия не
характерны обременительные в прошлом сорняки, такие как ку-
коль обыкновенный, торица льняная и некоторые другие, В по-
севах яровых и озимых культур в настоящее оремя трудно най-
ти такие нехарактерные для агроценозов растения, как оаея-
ница луговая, кульбаба осенняя, крапива двудомная, малина
лесная (она часто встречалась в образцах, но в таблицах но
отмечена, поскольку совершенно чухда посевам культурных рас-
тений). Однако в прошлом, когда посев проводили на сиояих
вырубках и гарях, кусты малины могли иметь широкое распрост-
ранение на полях и при уборйе урогая попасть в зерновой ма-
териал.

В.заклшение вырахаем искренняЬ благодарность археоло-
гам Халикову А.X.,Хлебниковой Г.А» .Аксеновой Н.Д.,Ивановой
М.Г..Голдиной Р.Д. за предоставленные зерновые материалы.
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БИОМЕТРИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ БАРЕНЦЕВО-БЕЛОМОРСКИХ
ОСТРОВНЫХ ФЛОР

Изучение северных островных флор, находящихся в некото-
рой изоляции от флоры поберезий, издавна привлекает внимание
отечественных ботаников и представляет как теоретический,так
и практический интерес. Первое обусловлено тел,что на их приме
ре ярче прослеживаются естественные законоиерности раввития
растительности и флоры, второе - легкой ранимостью и продол-
жительностью восстановления экосистем северных островов, н а -
рушенных деятельностью человека.

Хозяйственное освоение островных природных ресурсов
представляет собою неизбежный процесс, но при этом забота о
сохранении флоры и растительности северных территорий прио-
бретает особое значение. С этой целы) в СССР создан ряд о с т -
ровных заповедников, в том числе Кандалакшский государст-
венный заповедник на островах Баренцева и Белого морей, а
также музей-заповедник на Соловецких островах в Белом море,
На этих островах осуществляется эаповедннй режим (Банников,
1966; Кеспер, Карпович,1968; Скокова,1983), способствующий
охране ряда редких и эндемичных видов Карело-Мурманского р е -
гиона (Охрана ботанических объектов Крайнего Севера,1977;
Редкие и нуждающиеся в охране животные и растения Мурманской
области,1979; Георгиевский ,1981; Андреева и д р . , 1 9 6 4 ) . Про-
израстанию сибирской сосны и лиственницы на Каядалдалеких
и Соловецких о-вах посвященн работы Н.С.Ларфвнтьевой f1959) ,
Б.Г.Зоробьева (1981) , Д.З.Трубина и Л.Ф.Ипатова ( 1 9 8 3 ) .


