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Abstract 
Traditional land use has a significant impact on the transformation of forest ecosystems in the pre-

industrial period. Understanding the structural elements of ecosystems that have been altered by previous 
anthropogenic activities is crucial. The archival data is an important and indispensable source of information 
about the peculiarities of the interaction of peasants with the surrounding forests. Siberian stone pine is one 
of the longest-lived tree species in boreal forests. Siberian stone pines start seeding at a later age of 150-200 
and consequently recover slowly after forest fires and cuttings. Pine nuts were a valuable food source and a 
crucial subject of trade for peasants. However, despite the value and limitation of this resource, the peasants 
of Northern Pre-Urals throughout the 19th century actively exterminated it for nuts and wood, which were 
used for interior decoration and household furniture, repairs and construction. The article presents an 
analysis of new archival data that clarifies the features of the use of Siberian stone pine by the local 
population. Peasants cut large trees from 36 to 62 cm in diameter for wood and nuts. These were adult 
generative trees that produced maximum seeds. Systematic cuttings of such trees had gradually reduced 
Siberian stone pines in the forests around the villages. The archive data significantly expanded our 
understanding of the extent of the territories where peasants cut down stone pines. Peasants cut stone pines 
not only in the farmer forests around the villages but also around the huts, which were located along winter 
roads and hunting trails. The stone pines were also cut down around fishing areas to make wood barrels for 
salting fish. Therefore, the archival data about all past hunting huts, hayfields and fishing areas are extremely 
important for further ecological researches. 

Keywords: traditional land use, boreal forests, large trees, Perm province, Pinus sibirica, selective 
cutting, Siberian pine nut gathering. 

 
1. Введение 
В последние десятилетия происходит переосмысление роли разных видов традиционного 

природопользования и их долгосрочных последствий в формировании современных лесов. 
На протяжении нескольких тысяч лет человечество играло важную роль в трансформации лесных 
экосистем (Feurdean et al., 2011; Foster et al., 1998; Kaplan et al., 2009). Несмотря на многолетние 
исследования многие вопросы все еще остаются недостаточно исследованными, в том числе 
последствия воздействия человека на отдельные виды деревьев, обладающих особыми свойствами 
(Caetano Andrade et al., 2019; Cywa, 2018; Grant et al., 2011). Кедровые сосны – одни из хозяйственно-
ценных (пищевых) видов деревьев, традиционное использование которых исчисляется тысячелетиями 
(Pokorný et al., 2023). Главная ценность кедров заключается в орехах, имеющих высокие пищевые и 
вкусовые качества. В этнографической литературе накоплено много данных по использованию 
кедровых орехов в разных хозяйственных культурах Европы и Сибири (Mattalia et al., 2013). 
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Начиная с конца XIX века ареал кедра сибирского в европейской части сокращается (Кеппен, 
1883; Крестьяшин, 1972; Непомилуева, 1974). Значительное сокращение произошло в XX веке в связи 
с интенсивным освоением лесов, но также нельзя исключать, что ареал кедра уже был сокращен в 
результате рубки деревьев местными жителями. Цель статьи: обобщить разрозненные литературные 
данные и ввести в научный оборот новые архивные сведения о традиционном использовании 
крестьянами кедра cибирского в конце XIX – начале XX века в Северном Предуралье. 

 
2. Материалы и методы 
Северное Предуралье – территория западного макросклона Северного Урала на стыке 

Пермского края и Республики Коми. В статье рассматривается территория, ограниченная бассейнами 
трех рек: Верхней Вишеры, Колвы и Верхней Печоры. Суровые климатические и орографические 
условия долгое время сдерживали освоение этой территории, поэтому оседлое население появилось 
намного позже южных и западных территорий европейской части России. В средние века эту 
местность населяли манси (вогулы), которые вели кочевой образ жизни и занимались охотой, 
рыболовством и собирательством (Алейников, 2017). Первые русские поселения вдоль р. Колва 
появились только во второй половине XVII века: д. Корепино в верховьях р. Колвы; д. Березовая на 
р. Березовой и д. Фадино на р. Вишерке (Чагин, 2017). Примерно в это же время появилась первая 
деревня на Печоре (Усть-Волосница) (Алейников, Чагин, 2015). Во второй половине XIX веке 
население вдоль рр. Колвы и Вишеры резко увеличилось за счёт внутреннего прироста, и русские 
поселенцы начали колонизировать свободные казённые земли. Северное Предуралье – одна из 
немногих территорий в Европейской части России, где ещё на рубеже XIX – XX вв. сохранялась 
низкая плотность населения, практически полное отсутствие дорожной сети и крупные лесные 
массивы. В последние десятилетия этот район был предметом историко-географических 
исследований: информация о прошлых поселениях, тропах, пожарах, количестве заготовленных 
лесных материалах, казённых оброчных статьях позволила глубже понять роль местного населения в 
трансформации лесов и их пожарного режима (Aleinikov, 2019; Ryzhkova et al., 2022). На основе 
анализа сохранившегося архивных материалов изучены особенности сохранившегося архаичного 
подсечно-огневого земледелия в конце XIX-начале XX веков (Aleinikov, Lisitsyna, 2023; Drobyshev et 
al., 2023). 

В статье проанализированы ранее неизвестные архивные источники конца XIX – начала 
XX веков по лесничествам Чердынского уезда Пермской губернии и частично Усть-Сысольского уезда 
Вологодской губернии, сохранившиеся в Чердынском краеведческом музее имени А. С. Пушкина 
(ЧКМ) и Государственном архиве Вологодской области (ГАВО) а также отдельные документы из 
Российского государственного исторического архива (РГИА). Наиболее ценными следует считать 
корпус первичных документов лесничеств Чердынского уезда, в том числе Дела о нарушениях 
Лесного устава. Важно отметить, что архивные документы по вопросам лесного планирования и 
протоколы нарушений имели небольшой срок хранения (15 лет) по истечении которого уничтожались, 
поэтому сохранившиеся дела – уникальный источник сведений о прошлой экологической роли местного 
населения (Aleinikov, Lisitsyna, 2023). В архивах были обнаружены 15 дел о нарушениях Лесного устава, в 
которых в качестве объекта самовольной порубки был кедр Сибирский. В описаниях содержатся сведения 
о месте самовольной порубки, диаметре срубленных деревьев, материалах, которые были в дальнейшем 
получены из бревен, а также о размерах и виде взысканий. Большинство нарушений произошло в 
Колвинском и выделенном из него в 1894 году Чусовском лесничествах Чердынского уезда Пермской 
губернии и охватывают период с 1885 по 1916 год. 

Дополнительно обобщены материалы о кедровом промысле, опубликованные в Лесном 
журнале, Пермских губернских ведомостях, а также малоизвестные этнографические источники 
второй половины XIX – начала XX века. До 1918 года в России использовали русскую систему мер 
длины, площади и объема. Эти меры использованы в изученных делах. Для облегчения восприятия 
они были переведены в современные метрические (Шевцов, 2017). 

Отсутствие картографических материалов и количественных данных о лесах существенно 
затрудняет оценку динамики кедра в лесах Северного Предуралья. В этом случае могут помочь 
исследования, основанные на локальных источниках и микроисторическом подходе, которые дают 
представление об отдельных фактах лесопользования, а также о взаимоотношениях крестьян и 
лесной стражи. Основной метод, используемый в работе – анализ документов, то есть 
систематический процесс просмотра или оценки документов  как печатных, так и электронных. Как и 
другие аналитические методы в качественных исследованиях, анализ документов требует изучения и 
интерпретации данных для придания смысла, а также развития эмпирического знания (Bowen, 
2009). Аналитическая процедура включала поиск, отбор, оценку и обобщение данных, содержащихся 
в различных законодательных нормах и правилах с соответствующими приложениями. 

 
3. Обсуждение 
История лесного хозяйства Урала многократно становилась предметом многочисленных 

исследований (Чернов, Торлопов, 1998; Турков 2021). Однако важно помнить, что к концу XIX века на 
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Урале существовала пестрая мозаика форм собственности на леса, обусловленная давностью, 
продолжительностью и особенностями хозяйственного освоения этой территории (Боков, 1899; 
Чернов, 2006b). Причем в разных частях Урала набор лесов разных форм собственности и их 
соотношение менялись. Значительное число работ посвящено особенностям эксплуатации 
горнозаводских и частновладельческих лесов (Зыкин, 2023; Теринов, 1970; Турков, 2020; Чернов, 
2006a; Чернов, 2014; Шибаев, 2006; Шибаев, 2008), меньше – особенностям ведения хозяйства в 
казенных лесах (Алейников, 2021; Зеликман, 1913; Фаас, 1922).  

Одно из активно развиваемых направлений современных исследований – разнообразные 
аспекты взаимодействия леса и крестьян, а также история традиционного и промышленного 
природопользования (Eriksson, 2022; Fedotova, Korchmina, 2020). Показаны долгосрочные 
последствия разных типов воздействия на разных пространственных уровнях даже спустя столетия 
(Dahlström et al., 2006). Прошлая человеческая деятельность сохранила заметные следы в нынешнем 
лесном ландшафте: возраст, запас, состав лесов, а также видовое разнообразие грибов менялись в 
зависимости от расстояния до населенных пунктов (Tikkanen et al., 2017; Tikkanen, Chernyakova, 2014).  

Малоисследованным остается такой вид традиционного природопользования, как 
собирательство – форма присваивающего хозяйства, основанная на сборе готовых видов пищи. 
Собирательство вместе с охотой и рыболовством составляют единый хозяйственно-культурный тип 
присваивающего хозяйства, распространенный в том числе и среди немногочисленного населения 
лесной зоны (Итс, 1991). Исследования пищевых растений в бореальных лесах немногочисленны 
(Kolosova et al., 2020). Среди пищевых деревьев следует выделить кедровые сосны: европейскую и 
сибирскую, которые пользовались большим спросом (Данченко и др., 2016; Непомилуева, 1974; 
Петров, 1961; Поварницын, 1944; Поле, 1913). К настоящему времени накоплены археологические и 
этнографические сведения, подтверждающие использование кедровых орехов с глубокой древности 
(Pokorný et al., 2023; Rösch et al., 2005; Дунин-Горкавич, 1904; Милованович, 1926; Соёнов, 2002). 
Наибольшее значение ореховый промысел имел в Западной Сибири, особенно в Томской губернии.  
Например, в Бийском округе сбором орехов зарабатывали на жизнь 1,5 тыс. чел. За сезон два 
человека могли собрать до 250 мешков орехов (Дегальцева, 2010; Рубакин, 1908). С 1899 по 1908 гг. по 
сибирскому железнодорожному пути ежегодно перевозилось около 189 тыс. пудов (более 
3 млн. т) орехов (Крылов, 1964). Однако, несмотря на значимость кедрового промысла, отношение к 
кедру у крестьян сильно отличалось. В Сибири, например, где расположены самые продуктивные 
кедровники, было характерно более щадящее и рациональное отношение населения к ресурсу: 
сельские сходы запрещали сбор кедровых орехов до их полного созревания и устанавливали 
наказание за нарушение сроков сбора (Белявский, 1907; Швецов, Юхнев, 1900). Подобное отношение 
к кедрам сохранялось большую часть XX века (Мягков, 2013). Однако на европейской части России, 
где проходит западная граница его сплошного распространения и практически отсутствуют чистые 
кедровники, фиксировали варварское отношение к кедру (Кеппен, 1883). Тем не менее средний сбор 
орехов в южных частях Печорского края достигал 1500 пудов (около 24 т) в том числе для экспорта на 
европейские рынки (Отчет…, 1867). Высокие цены и спрос провоцировали бесконтрольную рубку: 
в отдельные годы в Печорском крае вырубалось до тысячи деревьев (Латкин, 1853). В 1868–1883 годы 
выходят многочисленные публикации в Архангельских и Пермских губернских ведомостях о 
необходимости сохранности кедров из-за их уничтожения во время сбора шишек. Вероятно, из-за 
массовой рубки деревьев в урожайные годы рубка отдельных деревьев ради древесины оставалась 
малозаметна, но она тоже имела экологические последствия.  

 
4. Результаты 
В начале XIX века Северное Предуралье относилось к Усть-Сысольскому уезду Вологодской 

губернии и Чердынскому уезду Пермской губернии. Бассейны рек Верхней Печоры, Вишеры и Колвы 
оставались наименее освоенными (Алейников, Чагин, 2015; Попов, 1811; Чагин, 2017). До середины 
XIX века система управления казенными лесами фактически отсутствовала, в отличие от 
горнозаводских лесов, которые начали исследовать и устраивать (приводить в известность) раньше 
(Мозель, 1864). Поэтому вплоть до первой трети XX века какие-либо количественные сведения о 
распространении кедра в лесах отсутствуют. Однако на протяжении всего XIX и начала XX века 
исследователи и путешественники упоминают о произрастании кедра в Вологодской и Пермской 
губерниях (Батуев, 1902; Белдыцкий, 1916; Боровский, 1855; Глушков, 1906; Грюнер, 1905; Зеликман, 
1913; П.Н. Крылов, 1926; Попов, 1811; Теплоухов, 1856). Некоторые авторы отмечали его редкость 
(кедр встречался только в виде примеси в пихтово-еловых лесах) и исключительные размеры 
кедровых деревьев (диаметр ствола до 2 м) (Боровский, 1855; Сонни, 1839). Также было замечено, что 
древесина кедра имеет свои особенности: ее мягкость, легкость, приятный запах и цвет, устойчивость 
к гнилям, поэтому крестьяне ее использовали при устройстве полов, столов, скамеек, косяков и 
прочего внутреннего убранства своих жилищ (Попов, 1811; Батуев, 1902). Однако, как уже было 
отмечено, наибольшую ценность имели кедровые орехи. Сбор кедровых орехов, кедровый промысел, 
сильно отличался даже в соседних уездах. Например, в Верхотурском уезде (Северное Зауралье) 
участки казенного леса с кедром сдавали в аренду местным крестьянам, которые бережно относились 
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к деревьям. В это же самое время крестьяне Усть-Сысольского, Чердынского и Соликамского уездов 
(Северное Предуралье) ради сбора шишек срубали деревья (Арсеньев, 1881; Белдыцкий, 1916; Грюнер, 
1905; Зеликман, 1913). “…Урожай орехов - гибель для кедровых лесов”, говорят видевшие эту 
эксплуатацию: шишек не снимают каким-нибудь орудием, а рубят дерево. Для этого промысла 
крестьяне отправляются в лес, часто с семействами и рубят высокие деревья; с иного снимают 
от 1000 до 1500 шишек. Во время урожая сколько этих дерев истребляется в одно лето, если 
вспомнить, что для пуда орехов нужно от 800 до 1000 шишек и что орехов в иной год добывают 
тысячи пудов. Когда станешь говорить о сбережении кедров, они спокойно отвечают: 
“не вырубишь всех, есть их много: на нас достанет…” (Арнольд, 1899: 385-386). 

В архивах сохранилось крайне мало сведений о лесах и лесном хозяйстве первой половины 
XIX века. Можно предположить, что, несмотря на отсутствие фактической охраны лесов, 
бесконтрольное пользование лесными ресурсами, низкая численность населения в этот период 
незначительно влияла на распространение кедра. Во второй половине XIX века увеличивается 
численность населения, строятся новые дома и, вероятно, возрастает потребность в кедровой 
древесине. В результате уже к концу XIX века сокращение кедра в лесах было заметно даже 
современникам (Арсеньев, 1881). Вероятно, в казенных лесничествах существовал негласный запрет 
на рубку кедров, хотя пока никаких прямых подтверждающих документов не обнаружено. Но запрет 
рубки кедров все-таки был отражен в некоторых договорах, например, о заготовке дров для 
Кутимского завода (Боков, 1899). Также запрет рубки кедров – одно из условий контракта 1900 года с 
«Французским анонимным обществом эксплуатации лесов Верхней Печоры», которому было 
разрешено вырубить более 2,3 млн. пиловочных деревьев всех остальных пород (РГИА. Ф. 22. Оп. 4. Д. 
378. Л. 107). 

Большинство сохранившихся дел были составлены в пределах той части Колвинского 
лесничества, которая с 1894 года стала самостоятельным Чусовским лесничеством (таблица). В делах 
описана самовольная рубка 22 кедров с диаметром основания от 36 до 62 см, средний диаметр 
46±1,6 см. Нарушители – местные жители, проживавшие в деревнях вдоль реки Колвы и ее основных 
притоков: Вишерки и Березовой. Несколько самовольных порубок кедра были совершены 
крестьянами из деревень, расположенных значительно ниже по р. Колве (д. Бигичи). Эти наемные 
крестьяне нарубили себе кедровых плах во время работы на лесозаготовках. Возможно, крестьяне 
вынуждены были заготавливать кедровую древесину за более чем 100 км (напрямую) от дома, 
поскольку в окрестностях некоторых деревень кедр уже отсутствовал. Это, кстати, подтверждается 
описаниями крестьянских надельных лесов, в которых преобладали лиственные древостои 
(Материалы…, 1901).  
 
Таблица 1. Сведения о самовольных порубках кедра 
 

Год Место нарушения 

Диаметр у 
основания, 

число 
срубленных 

кедров 

Что было сделано 
из кедра 

Наказание Источник 

1885 

Колвинское 
лесничество, урочище 
Ларевское, в 2-верстах 
от выс. Семь Сосен 

45 см – 2 шт. плахи в дом 
13 руб. +  
2 месяца 
ареста 

ЧКМ., ФЛ. 
Колвинское 
л-во. 1885. 
Л. 15-20 

1887 
Колвинское 
лесничество, вдоль реки 
Шудья 

40 см – 1 шт. 
плаха длиной 6,4 м, 
толщиной 9 см – 2 
шт.  

4 руб. 92 коп. 

ЧКМ., ФЛ. 
Колвинское  
л-во. 1887. 
Л. 73-85 

1887 

кр-н Корепинской 
волости, деревни 
Березовая Алексей 
Марков Собянин 

62 см – 1 шт.  
58 см – 1 шт. 

плаха длиной 6,4 м, 
толщиной 9 см – 
4 шт. для дома 

8 руб. 16 коп. 

ЧКМ., ФЛ. 
Колвинское 
л-во. 1887. 
Л. 95-100. 

1887 
Колвинское 
лесничество, верховья 
реки Березовой 

52 см – 1 шт. 

плаха длиной 10,5 м 
– 1 шт., длиной 4,8 м 
– 2 шт., из одной 
плахи сделано 
корыто 

7 руб. 08 коп. 

ЧКМ., ФЛ. 
Колвинское 
л-во. 1887. 
Л. 115-123. 
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Год Место нарушения 

Диаметр у 
основания, 

число 
срубленных 

кедров 

Что было сделано 
из кедра 

Наказание Источник 

1890 
Колвинское 
лесничество, урочище 
Верх-Вишерское 

36 см – 1 шт. столб для двора 3 руб. 39 коп. 

ЧКМ., ФЛ. 
Колвинское 
л-во. 1890. 
Л. 42-46. 

1892 

Колвинское 
лесничество, урочище 
Верх-Вишерское, в 3 
верстах от деревни 
Фадиной 

45 см – 1 шт. 

чурки длиной 2,5 м, 
в дальнейшем 
расколоты на доски 
для дома 

8 руб. 20 коп. 

ЧКМ., ФЛ. 
Колвинское 
л-во. 1892. 
Л. 45-49. 

1895 Чусовское лесничество 45 см – 1 шт. 
чурки длиной 2 м, 
одна из чурок 
распилена на доски 

6 руб. 53 коп. 

ЧКМ., ФЛ. 
Чусовское 
л-во. 1895. 
Л. 163-169. 

1895 
Печерское лесничество 
Усть-Сысольского уезда, 
верховья р. Березовой 

> 40 см - 1 шт. лодка 3 руб. 30 коп. 

ЧКМ., ФЛ. 
Чусовское 
л-во. 1895. 
Л. 34-45. 

1899 
Чусовское лесничество, 
урочище Еловское, 
возле избы 

 31 см (на 
высоте 1,3 м)  
- 1 шт. 

плахи в избушку на 
нары и лавки 

 н/д 

ЧКМ., ФЛ. 
Чусовское 
л-во. 1899. 
Л. 17-22. 

1903 

Чусовское лесничество, 
урочище Щугорское, в 
53 км вверх по течению 
от устья р. Щугор  

53 см - 1 шт. лодка 15 руб. 

ЧКМ., ФЛ. 
Чусовское 
л-во. 1903. 
Л. 19-24. 

1904 

Чусовское лесничество,  
окрестности поселения 
зырян у Березовского 
озера 

36 см - 2 шт.  
40 см - 2 шт. 
44 см - 3 шт.  
53 см - 1 шт. 

сбор шишек 
45 руб. 70 
коп. 

ЧКМ., ФЛ. 
Чусовское 
л-во. 1904. 
Л. 30-37. 

1904 
Чусовское лесничество, 
урочище Вижайское, 
возле избы 

58 см - 1 см 

часть ствола длиной 
11 м искололи на 
доски и плахи, из 
комля - колода для 
корма лошадей 

17 руб. 67 
коп. 

ЧКМ., ФЛ. 
Чусовское 
л-во. 1904. 
Л. 253-259. 

1906 
Чусовское лесничество, 
урочище Вижайское, 
возле избы 

49 см - 1 шт. 

кедр раскололи на 
две части и сделали 
плахи по 2 м для 
столов в избе 

10 руб. 62 
коп. 

ЧКМ., ФЛ. 
Чусовское 
л-во. 1906. 
Л. 174-176. 

1916 
Чусовское лесничество, 
оброчная статья, возле 
избы 

49 см – 1 шт. 
для устройства 
амбара у избы 

4 руб. 82 коп. 

ЧКМ., ФЛ. 
Чусовское 
л-во. 1916. 
Л. 54-60. 

Примечание. ЧКМ – Архив Чердынского краеведческого музея, ФЛ – фонд лесничеств. 
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Следует отметить несколько особенностей. Так, из 14 дел только 1 самовольная порубка кедров 
была связана со сбором кедровых шишек коми-зырянами, незадолго до этого поселившимися около 
Березовского озера. Тем не менее, это самая масштабная порубка среди всех дел – 8 деревьев. 
Подобный случай также известен из Печорского лесничества Усть-Сысольского уезда, где в 1893 году 
двух крестьян Помоздинской волости обвинили в самовольной рубке 8 кедров для сбора шишек 
(ГАВО. Ф. 276. Оп.1. Д. 6242). Это случаи подтверждают, что в урожайные годы кедры рубили в 
огромном количестве. К сожалению, пока не обнаружено никаких данных о законном кедровом 
промысле на изучаемой территории, хотя в литературе отмечено, что лесничества выдавали билеты 
на сбор орехов при предъявлении железных когтей для лазанья по деревьям (Грюнер, 1905).  

Большинство описанных самовольных порубок – рубка единичных кедров ради древесины для 
изготовления мебели. Обычно срубленные кедровые бревна превращали в плахи толщиной до 10 см, 
реже распиливали на чурки, которые затем раскалывали на доски. В одном случае из кедра был 
сделан стол, в двух случаях – лодка. Вероятно, строительство лодок из цельного кедрового бревна 
было распространено, поскольку такая же лодка была замечена на р. Унье (приток р. Печора) в 1870–
1880-е годы (Крылов, 1926).  

Наказание за самовольную рубку заключалось в виде денежного взыскания, которое состояло 
из нескольких частей: стоимость срубленного дерева, определяемая по таксам для сосны с надбавкой 
20% + штраф в размере двойной стоимости срубленного дерева. В итоге крестьянин оплачивал 
тройную стоимость срубленного дерева. При конфискации материалов крестьянин оплачивал только 
штраф. В случае невозможности оплатить взыскание крестьянина приговаривали к общественным 
/казенным работам, если же такого запроса не было, то его могли арестовать на срок до трех суток. 

Анализ локаций самовольных рубок показал, что крестьяне рубили кедры не только возле 
деревень, но даже вокруг своих изб, расположенных в оброчных статьях, вдоль зимних дорог и 
охотничьих троп. Несмотря на высокие штрафы, местные жители предпочитали использовать 
древесину кедра даже при обустройстве изб, в которых из кедра делали столы, нары (полати) а также 
колоды для кормления лошадей.  

Еще одно специфическое использование кедровой древесины было описано П.Н. Крыловым 
(1926) заметившим, что рыбаки прямо на рыболовецком стане из кедров делают кадушки и бочки для 
засолки рыбы. 

Задокументированные факты существенно дополняют представление об использовании 
кедровой древесины в повседневной жизни крестьян, размерах используемых деревьев и, самое 
главное, о масштабах лесов, трансформируемых крестьянами. Становится очевидно, что кедры 
вырубали не только вокруг постоянных населенных пунктов, но даже вокруг временных жилищ – 
охотничьих и рыболовецких изб, а также полевых станов и оброчных статей. 

 
5. Заключения  
Традиционное природопользование крестьян – один из главных факторов трансформации 

лесных экосистем в доиндустриальный период. При исследовании современных лесов крайне важно 
понимать, какие элементы ландшафта были изменены предшествующей антропогенной 
деятельностью. Архивные сведения – ценный и незаменимый источник информации об особенностях 
прошлого взаимодействия крестьян с окружающими их лесами. Особенно это важно при 
исследовании долгоживущих видов деревьев, таких как кедр Сибирский, который начинает поздно 
семеносить (не раньше 150-200 лет) и очень медленно восстанавливается после нарушений. Кедровые 
орехи были не только лакомством для крестьян, но и одним из главных предметов торга. Однако, 
несмотря на ценность и ограниченность этого ресурса, крестьяне Северного Предуралья на 
протяжении XIX века активно истребляли его не только ради орехов, но и древесины, которую 
использовали для внутреннего убранства и обустройства жилищ, при ремонте и строительстве домов. 
Для этих целей крестьяне рубили деревья диаметром от 36 до 62 см – взрослые генеративные 
деревья, основная функция которых заключалась в регулярном производстве семян для поддержания 
устойчивого потока поколений. Систематическая рубка таких деревьев постепенно привела к 
сокращению кедра в лесах вокруг деревень. Архивные сведения и заметки естествоиспытателей 
существенно дополняют наши представления о масштабах этого вида природопользования. Помимо 
крестьянских казенных лесов, примыкавших к деревням, кедры вырубали вокруг изб, 
расположенных вдоль зимних дорог, охотничьих троп, а также рыболовецкие станы, где из кедров 
изготовляли бочки и кадушки для засолки рыбы. Поэтому для дальнейших исследований крайне 
важна архивная информация обо всех прошлых охотничьих избах, сенокосах, рыболовецких станах, 
оброчных статьях. 
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Аннотация. Традиционное природопользование – один из мощных факторов трансформации 

лесных экосистем в доиндустриальный период. При исследовании современных лесов важно 
понимать, какие структурные элементы экосистем были изменены предшествующей антропогенной 
деятельностью. Архивные сведения – важный и незаменимый источник информации об 
особенностях взаимодействия крестьян с окружающими лесами. Кедр cибирский – один из самых 
долгоживущих видов в бореальных лесах. Кедры начинают поздно семеносить (не раньше 150-200 
лет) и поэтому очень медленно восстанавливаются после пожаров и рубок. Кедровые орехи были 
ценным пищевым ресурсом и важным предметом торга для крестьян. Однако, несмотря на ценность 
и ограниченность этого ресурса, крестьяне Северного Предуралья на протяжении XIX века активно 
истребляли его ради орехов и древесины, которую использовали для внутреннего убранства и 
обустройства жилищ, ремонте и строительстве домов. В статье представлен анализ новых архивных 
документов, которые проясняют особенности традиционного использования кедров. Для получения 
древесины и орехов крестьяне рубили огромные деревья диаметром от 36 до 62 см. Это взрослые 
генеративные деревья, которые производили максимум семян. Выборочная, но систематическая рубка 
таких деревьев постепенно привела к сокращению кедра в лесах вокруг деревень. Архивные сведения 
существенно расширили наши представления о масштабах территорий, где крестьяне вырубали кедры. 
Крестьяне рубили кедры не только в крестьянских лесах вокруг деревень, но и вокруг изб, которые 
располагались вдоль зимних дорог и охотничьих троп. Также кедр вырубали вокруг мест, где ловили 
рыбу, для изготовления бочек. Поэтому для дальнейших исследований крайне важна архивная 
информация обо всех прошлых охотничьих избах, сенокосах, рыболовецких станах. 

Ключевые слова: традиционное природопользование, собирательство, бореальные леса, 
кедровый промысел, Pinus sibirica, выборочные рубки, Пермская губерния. 
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