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С Богом, в дальнюю дорогу!
А теперь всё-таки предста-

вим себе впечатления Алексан-
дра Сергеевича, осуществивше-
го-таки   путешествие в далёкие 
пермские земли и места чердын-
ских древностей. Что он видит, 
чем восхищается, чем интере-
суется? – об этом и пофантази-
ровали юные и взрослые худож-
ники конкурса удивительной 
открытки «Приключения А.С. 
Пушкина в Чердыни». А мы так-
же пофантазировали, как всё это 
было…

Звенит колокольчик удалой 
тройки. Пушкин, трясясь в ки-
битке, на подъезде к Чердыни 
наблюдает за высокой горой на 
горизонте.

- Батюшка, - обращается к 
вознице, - что это камень?

- Полюдов, господин, богаты-
ря так звали, охранявшего Чер-
дынь.

- Так вези же меня скорее по-
смотреть на него поближе!

 И вот поэт на Троицкой горе, 
внизу катит свои воды Колва, 
бесконечные леса тянутся до под-
ножия Полюдова камня.

- Да, это же постамент «Мед-
ного всадника»! – восклицает 
поэт. – А легенда какая красивая, 
так и просится в сказку иль поэ-
му! А это что за холм рядом?

- Вятским зовётся. Да их у нас 
всего семь. 

На Вятском белка бегает по 
дереву, поэт смеётся:

- Белка песенки поёт да ореш-
ки всё грызёт! На, милая, пола-
комься! А что медведи ходят у вас 
по городу?

- Да вот один уж забрёл, – по-
смеивается в усы возница.

- Ну, ты шутник. Маскерад-
ный костюм на твоём медведе.

- Так ведь праздник - в Чер-
дыни нынче ярмарка Проко-
пьевская. Ничего прикупить не 
желаете? Вон яблочки замор-
ские, пироги с капустой… А на 
постой я определю Вас к своей 
тётушке. Она знатные ушки ле-
пит. Едали ушки-то с грибами? 
Ну, поехали. После такого долго-
го пути отдохнуть надо. Чердынь 
– место старинное. Всё завтра 
увидите…

Людмила РОЖНОВА.
Рисунки 

Софьи Поповой, Златы Шеста-
ковой, Олеси Фроловой, Юлии 

Киселёвой, Яны Полежаевой

СЗ  Юбилей музея

«Охота к перемене мест»
вполне могла бы привести Александра Пушкина в Чердынь

П ушкин на нашей чердынской земле так и 
не побывал. А ведь мог, если бы пуля Дан-
теса не оборвала его жизнь в 38 лет. И этому 

интересу поэта к далёкой и неизведанной территории, 
история которой наполнена многими фактами и леген-
дами, вполне достойными поэтического и прозаическо-
го пера, есть много подтверждений.

Вот пермские дремучие леса… 
Пермская земля не раз упо-

миналась в его произведениях. 
Вот, например, в его историче-
ской драме «Борис Годунов» царь 
с сыном Фёдором рассматрива-
ют карту страны: «Вот видишь: 
тут Москва, тут Новгород, тут 
Астрахань. Вот море, вот перм-
ские дремучие леса». Наверня-
ка, знал Пушкин и о сосланном 
Борисом Годуновым в далёкую 
деревню Ныробку опальном 
боярине Михаиле Романове. И 
чем не сюжет для продолжения  
исторической драмы?

А это строки из стихотворе-
ния «Клеветникам России»:

Иль мало нас?
Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал
до пламенной Колхиды,

От потрясённого Кремля
До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?

Пермь – один из рубежей, 
показывающих границы безгра-
ничной России. А  стихотворе-
ние это о величии нашей держа-
вы и силе русского духа, кстати, 
очень актуально в свете событий 
на Украине.

О пермской земле некото-
рые подробности Александр 
Пушкин мог узнать от друзей и 
знакомых. Например, от истори-
ка Василия Берха, в XIX веке за-
нимавшего в Перми должность 
советника Казенной палаты. 
Его книгой «Путешествие в го-
рода Чердынь и Соликамск для 

изыскания исторических древ-
ностей» весьма заинтересовал-
ся Пушкин. Кто знает, может во 
время чтения у поэта рождались 
сюжеты для произведений, глав-
ными героями которой стали бы 
чердынские древности?

А на собраниях знаменитого 
вольнодумного общества «Зелё-
ная лампа» братья Александр и 
Никита Всеволожские, хозяева 
соляных промыслов, железоде-
лательных и медеплавильных 
заводов с железными и медны-
ми рудниками, расположенных 
в пермском крае, земель в Кун-
гурском и Соликамском уездах, 
вполне могли рассказывать поэ-
ту о своих владениях и их исто-
рии.

Есть в биографии поэта и 
подтверждения его желания по-
сетить пермскую землю. Об этом 
Пушкин, будучи в опале, ис-
прашивает разрешение у шефа 
тайной полиции Бенкендорфа, 
указывая в качестве причины 
работу над «Историей пугачев-
ского бунта» и желание воочию 
увидеть места боев повстанцев с 
правительственными войсками 
при штурме Осы и осаде Кунгу-
ра. Разрешение было получено, 
но смог Александр Сергеевич 
добраться только до Оренбурга. 
Однако литературоведы утвер-
ждают, что пермские архивы о 
пугачёвском бунте он основа-
тельно изучил, и сюжет преда-
тельства Швабрина в «Капитан-
ской дочке» основан на сдаче в 
плен майора Скрипицына, на-
чальника гарнизона в Осе.

Победители и призёры конкурса удивительной открытки 
«Приключения А.С. Пушкина в Чердыни», организованного Чер-
дынским краеведческим музеем и Пермской средней школы № 
9. Обе организации носят имя А.С. Пушкина.

Номинация «Семейная»: семья Светлаковых (г. Чердынь) – 1 
место.

Номинация «Школьная»: 7-10 лет - Софья Попова (Чердын-
ская ДШИ) – 1 место, Злата Шестакова (Чердынская ДШИ) и 
Злата Наумова (Чердынский ЦДО) – 2 место; 11-13 лет - Дарья 
Смольякова – 1 место, Яна Полежаева и Анастасия Горланова – 2 
место, Кира Засухина и Юлия Киселёва – 3 место (Чердынская 
ДШИ); 14-17 лет - Никита Попов (Чердынская ДШИ) -1 место, По-
лина Мельман и Алёна Боровских (Чердынский ЦДО) – 3 место.

Номинация «Взрослая»: Татьяна Диброва (п. Керчевский) – 2 
место.

ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
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СЗ  Память

Их имена зазвучали
Недавно в Усть-Уролке был установлен памятник репрессированным

Н а нём 19 имён и надпись: «Арестованы 30.08 
1937. Осуждены 17.09.1937. Расстреляны 22.09. 
1937. Похоронены на 12 км от Екатеринбур-

га». Хлёсткая как выстрел, чёткая как удар метронома…

Шаламов Архип Агапович, 
1907 г.р., колхозник; Шаламов 
Фёдор Михайлович, 1880 г.р., 
колхозник; Лопарев Григорий 
Степанович, 1876 г.р., едино-
личник; Лопарев Михаил Пе-
трович, 1883 г.р., колхозник; 
Лопарев Родион Михайлович, 
1906 г.р., колхозник; Патрушев 
Ефим Родионович, 1879 г.р., 
плотник лесопромышленно-
го товарищества (ЛТ); Залесов 
Михаил Матвеевич, 1876 г.р., 
кузнец колхоза, Мотовилов 
Кирилл Фёдорович, 1882 г.р., 
старший агроном Пянтежской 
МТС; Мамаев Фёдор Ильич, 
1890 г.р., колхозник; Сторожев 
Фёдор Кириллович, 1874 г.р., 
колхозник; Сторожев Игнатий 
Кириллович, 1871 г.р., колхоз-
ник; Сторожев Захар Фёдо-
рович, 1899 г.р., председатель 
колхоза; Зарубин Фёдор Мак-
симович, 1872 г.р., колхозник; 
Зарубин Фока Максимович, 
1889 г.р., рабочий ЛТ; Зарубин 
Иван Максимович. 1880 г.р., 
плотник ЛТ; Якутов Степан 
Иванович, 1888 г.р., плотник 
ЛТ; Якутов Михаил Иванович, 
1875 г.р., колхозник; Якутов 
Иван Степанович, 1849 г.р., 
единоличник, кулак, руково-
дитель секты старообрядцев; 
Сандраков Алексей Афанасье-
вич, 1864 г.р., единоличник.

Обвинение: создание контр-
революционной повстанческой 
организации, терроризм, анти-
советская агитация. Все они были 
приговорены к высшей мере на-
казания с конфискацией имуще-
ства.

О предыстории установки па-
мятника рассказывает Наталья 
Якутова:

-  Некоторое время назад я 
как-то встретилась с бывшим 
жителем Усть-Уролки Михаи-
лом Петровичем Шаламовым. 
Он сказал, что есть у него мечта 
поставить в деревне памятник  
безвинно расстрелянным в 37-м 
19 её жителям. Затем в кни-
ге «Жизнь», которую написала 
и издала небольшим тиражом 
усть-урольская учительница Ра-
иса Ивановна Шаламова, я про-
читала об этих событиях. И вот 
тогда пришло понимание, что 
репрессированные наши земля-
ки должны быть вне забвения. 
Для памятника был выбран ва-
риант бюджетный, а поставили 
мы его возле дороги, что идёт на 
кладбище, чтобы каждый прохо-
дящий мог  здесь поклониться 
своим землякам. Собирали на 
памятник всем миром и уста-
навливали всем миром. Кстати,  
Якутовы, указанные в списке на 
памятнике, являются нашими 
дальними родственниками.

Информационную поддерж-
ку проекту оказывала краевед 
Галина Краснова. Она расска-
зывает:

- Мои предки родом из 
Усть-Уролки.  Зарубины, Сторо-
жевы, Якутовы издавна жили в 
этой деревне. Инициаторы уста-
новки стелы - мои родственники. 
Памятник с фамилиями расстре-
лянных – это трагическая стра-
ница нашего рода.  Мой прадед 
Сторожев Фёдор Кириллович ро-
дился в Усть-Уролке в 1874 году. 
Семья была приверженцами 
строобрядчества. Фёдор Кирил-
лович был очень строгим в со-
блюдении религии: не пил, не ку-
рил, не ел картофель – считалось 
грехом. У него было четверо де-

тей - Иван, Захар, Феодосия - моя 
бабушка, Секлетия и Капитолина. 
Семья была очень крепкой, рабо-
тящей. В один день Фёдор Кирил-
лович вместе с сыном Захаром и 
братом Игнатием Кирилловичем 
были арестованы. В электронной 
базе данных «Реабилитирован-
ные жертвы политических ре-
прессий. Территория Пермского 
края 1918 – 1980-х гг.», созданной 
на основе документов архив-
но-следственных дел, хранящих-
ся в Пермском государственном 
архиве социально-политической 
истории, мне удалось найти 
только такие скудные сведения о 
Захаре: «Образование начальное, 
председатель колхоза «Красная 
звезда» Усть-Урольского сельсо-
вета, служил в белой армии». Вот 
такой факт указан. А кто же воз-
раста Захара не служил в царской 
армии, если подлежал призыву?

Вообще в истории нашего 
рода много разных переплете-
ний.  В списке есть Зарубин Фока 
Максимович. Его дочь Алексан-
дра Фокеевна – жена Ивана, сына 
Фёдора Кирилловича Сторожева. 
Кстати, имя Александры Фокеев-
ны, талантливой сказительницы, 
хорошо известно многим поко-
лениям диалектологов, фолькло-
ристов и этнографов. О её жизни 
даже книга написана внучкой 

Светланой Шляховой, называет-
ся «Фокеевна». В ней есть воспо-
минания Ирины, внучки Фёдора 
Кирилловича Сторожева: «Забра-
ли дедушку Фёдора, не объяснив 
за что, не дали даже одеться. За-
брали корову, холсты, тёлку. Ис-
кали книги церковные, не нашли. 
Сталинские репрессии выкосили 
сильную староверскую ветвь се-
мьи, остались «слабые по вере».

Помимо Зарубина Фоки Мак-
симовича (1889 г.р.) 30 августа 
были арестованы и его братья 
Фёдор (1872 г.р.) и Иван (1880 г. 
р.). Фёдор и Фока до этого уже 
были осуждены в 1932 году. Тог-
да наказание было определено в 
10 лет лагерей, но заменено на 3 
года ссылки. Второй арест стал 
гибелью.

Вот и получается, что из 19 
арестованных в один день в 
Усть-Уролке шестеро являются 
нашими ближними и дальними 
родственниками.

Для небольшой деревушки 
арест 19 крепких хозяев, конеч-
но же, стал на долгие годы тра-
гедией для их семей. Заметьте, 
только трое из них значились 
единоличниками, остальные же 
– колхозники, работники лесо-
промышленного товарищества. 
Есть среди них даже председа-
тель колхоза и агроном! Постра-

дали и семьи арестованных.  У 
них было отобрано всё имуще-
ство, дома, хлеб. По сути, жен-
щины с детьми были обречены 
на голодную смерть.

Валентина Володина, на-
чальник Усть-Урольского тер-
риториального отдела:

- Очень благодарна семье 
Якутовых: Нине Петров-
не, Наталье, Игорю, Андрею 
и Григорию, а также всем 
неравнодушным жителям 
Усть-Уролки, создавшим  свой 
мемориал памяти жертвам поли-
тических репрессий. Политиче-
ские репрессии стали трагедией 
для всего нашего народа, для все-
го общества, жестоким ударом по 
нашему народу, его корням, куль-
туре, самосознанию. Последствия 
мы ощущаем до сих пор.

Важно, что на памятнике вы-
сечены имена – это память для 
потомков и место, где можно 
положить цветы, зажечь свечи, 
молча постоять. Наш долг – не 
допустить забвения. Сама па-
мять, чёткость и однозначность 
позиции, оценок в отношении 
этих мрачных событий служат 
мощным предостережением от 
их повторения.

В 1956 году, после смерти 
Сталина, протестом Молотов-
ской областной прокуратуры по-
становление тройки при УНКВД 
по Свердловской области от 17 
сентября 1937 года было отме-
нено, а дело прекращено. Сей-
час на 12-м километре Москов-
ского тракта от Екатеринбурга 
воздвигнут мемориал жертвам 
политических репрессий. В 1992 
году территория массового захо-
ронения площадью в 75 гектар 
была объявлена Мемориальным 
комплексом. В 1996 году состо-
ялось открытие памятника по 
проекту архитектора А. Л. Булы-
гина. Здесь установили плиты 
с фамилиями, инициалами и 
годами рождения 18475 жертв, 
расстрелянных в Свердловске 
в 1937-1938 годах. По уточнён-
ным данным здесь похоронено 
около 21 тысячи человек. А в 
Усть –Уролке появился свой ме-
мориал, где почтить память не-
винно убиенных предков могут 
их потомки. А родственники, 
как утверждают в деревне, есть 
у каждого репрессированного из 
этого трагического списка – се-
мьи тогда были многодетными.

Людмила РОЖНОВА.
Фото из личных дел
репрессированных.

Сторожев
Игнатий Кириллович

Сторожев
Фёдор Кириллович

Сторожев
Захар Фёдорович

Зарубин
Иван Максимович
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Торговая площадь
Стоим с Еленой Павловной 

и рассматриваем территорию 
бывшей торговой площади, 
которая после революции стала 
называться площадью Свободы, 
а в послевоенном 46-м, когда 
комсомольцы посадили здесь 
деревья в память о погибших в 
Великой Отечественной войне, 
получила название Комсомоль-
ский сквер. 

А Елена Павловна перечис-
ляет имущество, находящееся 
в XIX веке на торговой площа-
ди:

- Деревянный корпус на семь 
лавок, построенный городом в 
1881 году, был сдан в аренду на 
шесть лет с 1888 года: купцу С. Е. 
Ремянникову одна лавка с платой 
60 руб. 50 коп., одна купцу С. Я. 
Нежданову – 50 руб. 13 коп., ме-
щанам А.Ф. Головину две лавки с 
платой 80 руб. 6 коп. и 30 руб. 40 
коп., по одной М.Д. Протопопову 

– 63 руб. 1коп., С.Ф. Петрову и И.Г. 
Неклюдову за 50 руб. Ещё один 
деревянный корпус на семь ла-
вок на торговой площади был по-
строен городом в 1884 году. Сдан 
в аренду с 1891 году на шесть лет 
мещанам с годовой платой от 69 
руб. 53 коп. до 90 руб.

 В 1890 году на торговой пло-
щади городом был построен ка-

менный гостиный двор на 8 ла-
вок для торговли кожевенным и 
шорным товаром. В аренду был 
сдан с 14 ноября 1890 года на 
шесть лет и два месяца меща-
нам: И.М. Одинцову, П.М. Один-
цову, И.Ф. Юхнёву, А.М. Одинцо-
ву, С.А. Попову, А.И. Юхнёву, И.А. 
Насонову стоимостью от 39 руб. 
30 коп. до 101 руб. 

Гостиный двор
Останавливаемся возле 

здания, где сейчас распола-
гается Дом спорта.

Елена Павловна продол-
жает свою экскурсию: 

- Это кирпичное одноэтаж-
ное здание было возведено по 
проекту губернского архитек-
тора Летучего и архитектора 
Скарлинского в 1857 году на 
средства купцов города на ме-
сте винных рядов. По периме-
тру гостиного двора тогда шла 
открытая галерея-аркада, а в 
центре находилось 14 лавок. К 
1866-1868 годам на торговой 
площади, помимо гостиного 
двора, находился ещё и камен-
ный корпус с тремя лавками, 
принадлежавшими купцам К.Е. 
Юрганову, В.М. Мичурину и 
Н.В. Верещагину. Кожевенный 
ряд состоял из семи лавок и 
располагался в одном корпусе. 
Харчевый ряд имел 21 лавку, 
владели ими мещане, и одна 
принадлежала купцу И.И. Че-
ремисинову. В Вятском ряду 
насчитывалось 11 деревянных 
лавок, которыми владели ме-
щане. 

Гостиный каменный двор в 
1891 году был сдан в арендное 
содержание на шесть лет. 

Лавки шли под номерами, 
отличались по площади, и го-
довая арендная плата была раз-

ная. Кстати, она шла в казну го-
рода. Итак, лавка под № 1 была 
отдана Ивану Петровичу Про-
топопову с арендной платой 
90 руб. 19 коп. Под № 2 – купе-
ческому сыну Савватию Алек-
сандровичу Могильникову за 
65 руб. 76 к. Под № 3- купече-
скому сыну Фёдору Гаврилови-
чу Нежданову за 60 руб. 5 коп.     
Под № 4 - купчихе Александре 
Алексеевне Мичуриной за 85 
руб. 3 коп. Под № 5 - купцу Яко-
ву Михайловичу Нежданову за 
72 руб.20 коп. Под № 6 – купцу 
Василию Ивановичу Горохо-
ву за 110 руб. Под № 7- купцу 
Павлу Петровичу Протопопо-
ву за 121 руб. 5 коп. Под № 8 
– Ефиму Васильевичу Протопо-
пову за 120 руб. 50 коп. Под № 

9 – купцу Андрею Васильевичу 
Протопопову за 80 руб. 50 коп. 
Под № 10 - купеческому сыну 
Савватию Александровичу Мо-
гильникову за 65 руб. 76 коп. 
Под № 11 – мещанской девице 
Любови Герасимовне Протопо-
повой за 65 руб. 1 коп. Под № 
12 – купцу Алексею Ивановичу 
Могильникову за 40 руб. 4 коп. 
Под № 13 – мещанину Алексею 
Степановичу Фраткину за 26 
руб. 2 коп. Под № 14 – купцу 
Ивану Петровичу Протопопову 
за 34 руб. 5 коп.

 А с восточной стороны го-
стиного двора в конце XIX века 
были построены склады в два 
ряда с удобными подъездами 
для выгрузки и загрузки това-
ров с подвод.

Население «беспашенное»,
а торговое

В декабре 1881 года в Черды-
ни на торговой площади впервые 
раскинулась Никольская ярмарка 
и, как свидетельствуют истори-
ческие документы, длилась она 
почти три недели. 

- А шумела Никольская яр-
марка вот на этом месте, где сей-
час находится Комсомольский 
сквер, - показывает историческое 
пространство заместитель ди-
ректора Чердынского краевед-
ческого музея Елена Павловна 
Куртенок. Сегодня мы с ней и 
прогуляемся по Чердыни торго-
вой.

- Исторически сложилось так, 
что Чердынь долгое время была 
центром Перми Великой - огром-
ной территории, которая в X-XII 

веках вела обширную торговлю 
с волжскими булгарами, Ираном, 
Великим Новгородом и северны-
ми народами. 

Основными занятиями мест-
ных жителей было земледелие, 
скотоводство, важную роль игра-
ли охота, рыболовство и промыс-
лы. Жители занимались мно-
гими ремеслами – гончарным, 
бронзолитейным, косторезным, 
ювелирным, металлообработкой, 
металлургией. Но всё же значи-
мое место в их жизни занимала 
торговля, как у городского насе-
ления, так и у сельского. Ведь то, 
что производили ремесленники, 
или выращивали сельские жи-
тели, нужно было продать, что-
бы приобрести для своего дома 
необходимое и развивать своё 
дело. Поэтому торговля занима-
ла значимое место в их жизни, в 
том числе развивалась и меновая 
торговля. Экономическое и поли-
тическое значение Перми Вели-
кой Чердыни достигло пика в XV 
веке. Согласно писцовым книгам 
в 1579 году в Чердыни было 290 
дворов и 67 лавок, причём боль-
шинство населения было «беспа-
шенным», то есть занималось 
торговлей и службой. В Чердыни 
в это время лавок было больше, 
чем в Соликамске!

ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

СЗ  Пригласительный билет

Тут и там идёт базар –
В Чердыни возрождается традиционная зимняя Никольская ярмарка

- Тятя, а когда мы на ярмарку поедем?
- Завтра, Ивашка, сбираться будем. В сани накладём 

рыбу морожену, рябчиков, клюкву да брусницу. А после-
завтрева и тронем в путь с Богом. Только бы мороз креп-
кий не вдарил иль пурга, а то застудимся в пути.

- Папенька, а ты на ярмарке мне петуха сахарного ку-
пишь?

- Спи давай, будет тебе и леденец, и калач.
 Счастливый Ивашка залез на печку, натянул тулуп-

чик до носа и засопел. А ночью ему снилась Никольская 
ярмарка, которую он ещё никогда не видел, потому Пе-
трушка в его сновидениях был похож на смешного сосе-
да - дядьку Петра…



5

№ 49 от 6 декабря 2024 года

СЗ
еверная
везда

Улица Подгорная с пристанью
- Шведский историк Ф.И. 

Страленберг (1676-1740 гг.), 
оказавшись после Полтавской 
битвы в русском плену, побывал 
в Чердыни и в своей книге, опу-
бликованной в 1730 году в Сток-
гольме, при описании торговли 
в Русском государстве, особо 
выделил Пермь Великую с при-
станью «... при городе Чердыне. 
Отсюда торговали, ездя по ре-
кам Волге, Каме и по другим из 
Каспийского моря, и около бе-
регов онаго в Норвегию, может 
же быть, ходили в Полуночное 
или Северное море». Русский 
путешественник и географ Н.П. 
Рычков посетил Чердынь в 1770 
году. В 1772 году он опублико-
вал в «Дневных записках путе-
шествия» итоги этой поездки, в 
том числе написал и о торговле: 
«Нынешний торг состоит в хле-
бе, который чердынские и соли-
камские купцы, следуя древним 
путём, возят до Пустозерскаго 
острогу и до других селений, 
находящихся по берегам реки 
Печоры, впадающей в северной 
Окиян. Оттуда возвращаются, 
наполнив суда свои рыбою и 
брусчатым камнем, которой до-
стают они из каменистых гор, 
лежащих по берегам сея вели-
кия реки», - поведала Елена 
Павловна.

Вдоль берега реки Колвы 
шла улица Подгорная, и вся она 
была застроена ремесленными 
заведениями, торговыми амба-
рами. Была здесь и пристань. 
Использовалась также и зареч-
ная территория.

Об этом и рассказывает 
Елена Павловна: 

- На Подгорной улице на бе-
регу Колвы располагалось во-
семь кожевенных заведений. 
Стояло здесь 49 амбаров для 
разных товаров. По семь амба-
ров было у купцов И.И. Чере-
мисинова и Н.С. Алина, четыре 
имел мещанин Г.П. Гусев, три 
принадлежали купцу Ф.Ф. Ми-
чурину, по два имели купцы К.Е. 
Юрганов и О.С. Алин. Осталь-

ные торговцы имели по одному 
амбару. Здесь же находился ма-
газин-склад, принадлежавший 
казне. В 1896 году по описи не-
движимых имуществ г. Чердыни 
на берегу Колвы числится уже 
56 амбаров. 

У купца Попова Александра 
Ивановича было каменное зда-
ние с мельницей за Колвой. Ме-
щанин Юхнёв Илья Иванович 
имел здесь же также каменное 
здание и мельницу. После его 
смерти вдова Параскева Фёдо-
ровна с наследниками продала 
все заведение мещанину Ф.Ф. 
Насонову. Кожевнями владели 
мещане Одинцов М.Е., Кадеш-
ников Е.Л., Ведерникова Г.М, 
Юхнёв Ф.М.

На Москавице стояла лесо-
пильная мельница. На берегу 
Колвы находилась скотобойня. 
А с развитием пароходства была 
устроена пристань и контора.

Облагалась арендной платой 
и рыбная ловля, с водоёмов, на-
ходившиеся в выгоне г. Черды-
ни - в озёрах, курьях, истоках и 
заливах. Как видно из докумен-
тов, они были «отданы 29 апреля 
1887 года в арендное содержание 
на шесть лет купеческому брату 
П. Н. Алину с годовой платой 75 
руб. 10 коп., купеческому сыну С. 

А. Могильникову и мещанину И. 
Г. Неклюдову за 60 руб., мещани-
ну С. А. Попову за 17 руб. 20 коп., 
мещанину И. Г. Некрасову за 15 
руб. 56 коп.»

Скотопромышленники, при-
гонявшие скот для продажи на 
убой и выпускающие его на го-
родские пастбища и выгон, так-
же платили в казну. Так, в 1891 
году они заплатили в казну 120 
руб. и 51 руб. 35 коп. недоимки.

Поступали и платежи в счёт 
штрафов за нарушение торго-
вых правил по распоряжению 
Пермской казенной палаты

Приведу также такую цифру: 
с земель, застроенных лавками 
частными лицами на городской 
торговой площади, и амбарами 
на берегу реки Колвы городская 
казна получала 566 руб. 65 коп. 
в год.

Сегодня администрацией Чердынского округа принято ре-
шение использовать под рынок территорию складов, находя-
щихся за Домом спорта (Гостиный двор). Хотя непосредственно 
торговля здесь и не осуществлялась, но это исконное торговое 
место. Сейчас склады принадлежат индивидуальному предпри-
нимателю Екатерине Левашовой и в одном из них расположен 
мебельный салон. 

- Мы поддержали предложение администрации Чердынского 
округа - подготовили площадку для торговли, также оборудова-
ли тёплый туалет и добавили фонарей для уличного освеще-
ния. Торговля здесь проходит уже две недели. Пока на нашей 
площади торгуют около 15 арендаторов, места всем хватает. 
Если понадобятся дополнительные участки, мы рассмотрим 
этот вопрос. 

Весной мы демонтируем сайдинговое заборное ограждение 
с южной стороны (на стыке со сквером), а в обязанности под-
рядчика, который работает на обустройстве Комсомольского 
сквера, входит установка нового ограждения, стилистически 
подходящего под старину. Здесь же будут установлены ворота, 
и появится новый вход на торговую площадь. Кстати, на нашей 
территории уже проходили мероприятия. Очень органично 
смотрелись артисты в старинных русских костюмах на фоне 
торговых помещений конца XIX века. В этом году мы вновь 
примем гостей, - отметила Екатерина Николаевна.

каждый хвалит свой товар
на историческом торговом месте

- Получается, что практиче-
ски жила Чердынь за счёт тор-
говли? – спрашиваю мою собе-
седницу.

- В большей части, да, - гово-
рит Елена Павловна. - Оплата 
взималась не только с лавок, но 
и с балаганов и торговых столи-

ков. Так в документах значится, 
что мещанам отданы 16 балага-
нов в калачном ряду с платой от 
6 руб. 33 коп. до 13 руб. 80 коп. С 
мест против балаганов для тор-
говых столиков плата с четырёх 
арендаторов составила от 5 руб. 
55 коп. до 6 руб. 41 коп. Но Тор-

говой площадью пополнение 
городской казны не ограничи-
валось.

Берег реки Колвы также ис-
пользовался торговым людом, 
вносившим в казну за исполь-
зование земель арендную плату.

… А ярмарка шумела, толкалась, играла на гармошке, зазывала «почтенных господ» купить что-то, 
ударяла по рукам, если сговор о цене состоялся. Вся торговая площадь и подступавшая к ней улица 
были заполнены людьми всех сословий. Купцы в дорогих медвежьих шубах важно приценивались к то-
вару и скупали понравившийся оптом. Крестьяне в потёртых овечьих тулупах выбирали нужное долго 
и спорили о любой, даже самой низкой цене. Торговцы сбитнем с пузатыми пыхтящими чайниками 
звонко зазывали «хлебнуть горяченького». Торговцы калачами наперебой расхваливали свой товар, 
промёрзший на морозе до деревянного стука. Ивашка бродил между лавками и балаганами, всему 
удивлялся, а глубоко в кармане был припрятан сахарный петушок. Не обманул тятька – купил…

Людмила РОЖНОВА. 

ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
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