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постановления областных исполнительных комитетов11. Используя
эти документы мы можем проследить такие события, как регистрация,
снятие с учета, переименование, изменение статуса и администра-
тивной принадлежности.

Особое место среди представленных источников занимают кар-
тографические материалы, без применения которых невозможна иден-
тификация населенных пунктов, анализ форм расселения, в том
числе выделение групп населенных мест. В фондах Государственного
архива Свердловской области выявлены комплексы карт по области
в целом и отдельным районам, которые составлялись в течение
1930—1970-х гг. в связи с практическими потребностями, в т. ч.
проблемами районирования и др.

Таким образом, анализируя источниковую базу по проблеме расселения
на Урале в XX веке, следует отметить, что имеющиеся справочные и
архивные материалы позволяют составить достаточно полную картину
поселенческой сети, охарактеризовать ее с географической, демографи-
ческой, социальной и культурно-бытовой стороны. Однако вся инфор-
мация представлена в виде учетных данных, то есть мы имеем своеоб-
разные временные срезы. Наиболее сложной задачей в этом случае
является установление связей, отслеживание судьбы конкретного насе-
ленного пункта по множеству источников. Сведения о поселениях, осо-
бенно сельского типа, рассеяны, поэтому возникает настоятельная необ-
ходимость их систематизации, накопления в единой информационной
базе. Наиболее рациональным и эффективным вариантом решения этой
задачи выступает создание проблемно ориентированной базы данных с
последующей математико-статистической обработкой сведений.

Л.Д. Макаров
(г. Ижевск)

ПРИКАМЬЕ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ

Камско-Уральский регион Восточной Европы достаточно рано
фиксируется в географических материалах античного и арабского

" См. Напр.: ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 17. Д. 241; Оп. 58. 274, 275, 924, 980, 981,
985 и др.
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происхождения. Правда, сведения эти по большей части фантасти-
ческие, в том числе у Геродота (V в. до н. э.), на карте мира
Помпония Мелы (середина I в. н. э.) и карте Ойкумены Птолемея
(150 г.). Античное наследие развивала арабская география, в то время
как в Западной Европе она пришла в упадок даже в сравнении с
представлениями древних греков и римлян, и лишь ,с эпохи Воз-
рождения намечается подъем в развитии науки о Земле1.

Одной из древнейших карт, содержавших данные об уральских
народах, явилась круглая карта мира Махмуда-ал-Кашгари (1072—
1074 гг.), составленная на основе более раннего чертежа IX—X вв.
с указаниями былого расселения башкир в междуречье Иртыша и
Или2. Более достоверные сведения содержали карты ал-Идриси
(1154 г.). На схематической круглой карте мира речная сеть Волго-
Камья сильно была искажена (например, Кама, истекая из Приуралья,
терялась в холмах Камско-Вятского междуречья). Более достоверные
сведения давала большая подробная карта (300x147 см), составленная
по античной методике (разделена на 7 климатов и 10 разделов).
Речная сеть здесь также искажена, но более реальна. В частности,
изображение Волги (Атиль, Итиль) совпадало с современной рекой
лишь в нижнем и среднем ее течении, далее ею считали р. Каму,
а после поворота последней к северу — р. Белую, вытекавшую
тремя истоками из гор Оскаска (Урал) — реки Белая, Уфа и Аи3.
Верховья Камы представлены в виде двух истоков (Кама и Вишера),
истекавших с гор Айани (Верхнекамская возвышенность и предгорья
Среднего Урала). Тюркские племена были указаны либо на месте
их обитания (болгары в Среднем Поволжье и Нижнем Прикамье),
либо несколько смещены (башкиры в Среднем Прикамье, к северу
от устья р. Белой).

В начале XV в. труды Птолемея были, наконец, переведены на
латынь, а в 1427 г. датский ученый Клавдий Клавус Сварт (Нигер)
составил первую европейскую карту с использованием картографи-
ческих принципов Птолемея4. Естественно, что сведения о Прикамье
попадали в географические сочинения и карты в соответствии с
масштабами и интенсивностью имевшейся у их составителей ин-
формации. Поэтому неспроста территория Восточной Европы по

1 Макаров Л. Прикамье на древнейших географических картах мира // Congressus
nonus internationalis fenno-ugristarum: 7. — 13.8.2000 Tartu. Tartu, 2000, С 381.

2 Псянчин А.В. Опыт и перспективы использования старых карт в историко-эт-
нографических целях (на примере Волго-Уральского региона) // Интеграция архео-
логических и этнографических исследований. М.; Омск, 1999. С. 83.

3 Рыбаков Б.А. Русские земли по карте Идриси 1154 года // КСИИМК. М., 1952.
Вып. 43. С. 25—27.

4 Дитмар А.Б. От Птолемея до Колумба. М., 1989. С. 1814, 200.
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традиции, сложившейся еще в античности, вплоть до XIII—XIV вв.,
а порой и гораздо позже, называлась Скифией, Сарматией или Вар-
варией. Позднее земли к востоку от Северной Двины и Волги име-
новались Тартарией. В то же время в некоторых сочинениях XII—XIV
вв. Руссия или Рутения стали уже известны, в частности в исландской
«Планисфере» (1145—1148), у Гервазия Тильберийского (1218), Плано
Карпини (1248), Бартоломея Английского (ок.1250), Гильома Рубрука
(1256), Роджера Бэкона (1265), Марко Поло (1298) и др.5 Попадали
эти названия и на карты мира, например, на карты ал-Идриси (1154)6

и Каталонскую карту Авраама Крескеса (1375)7.

Нарастание объема информации о Руси сразу же отразилось на
европейской картографической продукции. В середине XV в. появ-
ляется изображение нашей страны на карте немецкого гуманиста
Николая Кребса (Кузанского) (1401—1464), составившего (очевидно,
вместе с итальянским ученым Паоло Тосканелли) карту Средней
Европы (ок. 1450 г.), на северо-востоке которой было отмечено
герцогство Московия, южнее — Белоруссия или Московия, на юго-
востоке — Тартария8. Карту Северной Европы с изображением запада
России опубликовал в 1482 г. издатель Николай Германец, поло-
живший в ее основу упомянутую выше карту датчанина Сварта'.
Величайшим достижением этого времени стала круглая карта мира
венецианца Фра-Мауро (1457—1459), на которой вполне достоверно
были изображены Россия, Тартария, Сарматия Сибирская и, что
самое главное, впервые — Пермия, локализованная в двух регио-
нах — на Сев. Двине и Вычегде (то есть на месте Перми Вычегодской)
и к северу от Верхнего Прикамья (здесь Пермь Великая была
смещена из своего ареала)10.

Великие географические открытия конца XV—XVII вв. вызвали
интерес и к России, которая, во многом благодаря сведениям ино-
странцев, все более и более открывалась взору западноевропейцев.
Ряд произведений имеет интересные данные о Прикамье, в их числе
записки С.Герберштейна (1549), А.Мейерберга (1663), Э.И.Идеса
(1696)". На глобусе И. Шенера 1523 г. были впервые указаны

5 Дитмар А.Б. От Птолемея до Колумба. М., 1989. С. 90—92, 114—127, 160.
6 Рыбаков Б.А. Русские земли по карте Идриси 1154 года // КСИИМК. М., 1952.

Вып. 43. С. 25—27. Рис. 1, 4.
7 Дитмар Л.Б. От Птолемея до Колумба. М , 1989. С. 168, 176.
8 Дитмар А.Б. От Птолемея до Колумба. М., 1989. С. 216—222, 280.
9 Кордт В. Материалы по истории русской картографии. Киев, 1906. С. 1—3.
10 Дитмар А.Б. От Птолемея до Колумба. М., 1989. С. 195—197.
" Алексеев М.П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и

писателей / Введение, тексты и комментарии. Иркутск, 1932. Т. I. Ч. 1 (XIII—XVII
вв.), № 1, № 4, С. 42—45.
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бесермяне12. Во второй четверти XVI в. произошел переход запад-
ноевропейской картографии от классических античных традиций к
новым взглядам, сформировавшимся благодаря беспрецедентным от-
крытиям. При этом интерес к составлению чертежей возникает и
на Руси13. Еще в конце XIV в. первое географическое описание
Прикамья было составлено при участии Стефана Пермского14 и
являлось, возможно, одной из статей писавшегося географического
словаря15. В XVI в. это описание было проиллюстрировано миниа-
тюрой в виде схематической карты в составе Лицевого свода16, но
бассейн средней Вятки в нее не вошел17.

Древнейшей русской картой Московии Б.А. Рыбаков18 считает
«Старый чертеж» 1497 г., отразившийся на составлении карты анг-
лийским купцом А.Дженкинсоном 1562 г. На ней были указаны
границы страны Вятчан и Пермии, а р. Вятка (Viatsko) была изобра-
жена небольшим притоком Камы, в верховьях которого располагался
г. Вятка (Viatska). Можно считать эту карту древнейшим достоверным
изображением бассейна р. Камы. Город Вятка отмечен как столица
Vachin, то есть, в переводе Б.А. Рыбакова, Вятка19. Уверенно связывал
этот топоним с вятчанами и И.Х. Гамель20. Однако в описании
Дженкинсона говорилось: «Страна между Казанью и Камой назы-
вается Вачен (Vachen), ее обитатели язычники и живут в диких
местах без домов и других жилищ»21. Перевод топонима «Vachin»,
(«Vachen») как «Вачен», по-видимому, не совсем точен. Думаю, он

12 Псянчин Л.В. Опыт и перспективы использования старых карт в историко-эт-
нографических целях (на примере Волго-Уральского региона) // Интеграция архео-
логических и этнографических исследований. М.; Омск, 1999. С. 84.

13 Кусов B.C. К а р т о г р а ф и ч е с к о е искусство Русского государства. М., 1989.
С. 1 4 — 3 1 .

14 Магидович И.П., Магидович В.И, Очерки по истории географических открытий:
В 5-ти т. Т.1. Географические открытия народов Древнего мира и средневековья (до
плаваний Колумба). М., 1982. С. 2 2 0 — 2 2 1 ; № 16. С. 249—250.

15 Рыбаков Б.А. Русские карты Московии X V — начала XVI века. М., 1974.
С. 1 2 — 1 4 .

16 Черный В.Д. Карта в миниатюре // Памятники Отечества: Альманах ВООПИиК.
М., 1984. № 1(9). С. 162—165.

17 Макаров Л.Д. Вятская земля в представлениях средневековых картографов //
Проблемы финно-угорской археологии Урала и Поволжья. Сыктывкар, 1992. с.176.

18 Рыбаков Б.А. Русские карты Московии XV—начала XVI века. М., 1974.
С. 5 2 — 5 4 .

19 Рыбаков Б.А. Русские карты Московии XV—начала XVI века. М., 1974.
С. 39.

20 Гомель И.Х. Англичане в России // Записки Академии наук. СПб., 1865. Т.VIII.
Приложение I. С. 69.

21 Английские путешественники в Московском государстве XVI века. Л., 1937.
С. 169.

13 Заказ 3229 193



звучал, как «вятчан», тем более, что в описании Вятская земля так
и называлась — «Страна вятчан». При переводе первое слово,
естественно, отпало, осталось второе, вошедшее затем в картографию
как название территории. В будущем это породило ряд недоразу-
мений22.

Следующей по времени известной картой такого рода является
карта Московии Антония Вида 1542—1555 гг., скопированная с
карты, доставленной русским окольничьим И.В.Ляцким в 1535 г. и
имеющей надписи на двух языках. Эта карта была составлена не
ранее 1523 г., так как на ней указан г. Васильсурск, основанный в
этом году. Судя по всему, именно эту карту и использовал при
создании своего чертежа в 1544 г. знаменитый немецкий космограф
Себастьян Мюнстер23. Кама изображена здесь весьма незначительной
рекой, имеющей меньшую длину, нежели ее приток р.Вятка, при
этом какие-либо города здесь не были отмечены. В издании «Кос-
мографии» 1559 г. в верховьях р. Вятки обозначен г. Хлынов24.
Однако на карте Юго-Восточной Европы (1559) реки поменялись
местами: Кама оказалась к западу от Вятки, причем в верхнем
течении первой обозначен г. Пермия (Чердынь — Л.М.), а на Вят-
ке — г. Орлов. Здесь речная сеть была явно заимствована из карт
Герберштейна25.

Серия карт из сочинения С. Герберштейна, несмотря на различное
их исполнение, имела одну и ту же речную сеть, повторявшуюся
после первого издания карты 1546 г. В сравнении с упомянутой
выше последней картой С. Мюнстера на чертежах из книги Гер-
берштейна (1988, с. 355—-356, рис. 13,14,16)26 были указаны все
города вятской земли: Хлынов, Орлов, Котельнич и Слободской,
причем последние переставлены местами. Почему не было исполь-
зовано реальное изображение речной сети из карт А. Вида-И.В.Ляц-
кого и С. Мюнстера, остается загадкой. Позднее карты Герберштейна
публиковались множество раз, а на их основе выполнялись и другие
чертежи, например, Иоганом Магином (1596 и 1600)27.

22 Макаров Л.Д. Вятская земля в представлениях средневековых картографов //
Проблемы финно-угорской археологии Урала и Поволжья. Сыктывкар, 1992. С. 177—179.

23 Замысловский Е.Е. Описание Литвы, Самогитии, Руссии и Московии Себастиана
Мюнстера (XVI века) // ЖМНП. 1880. Т. 211. № 9 (сентябрь). С. 106.

24 Кордт В. Материалы по истории русской картографии. Киев, 1899. Первая
серия. Вып. 1. Карты VII, VIII.

25 Кордт В. Материалы по истории русской картографии. Киев, 1899. Первая
серия. Вып.1. карта X.

26 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 355—356, рис. 13, 14, 16.
27 Кордт В. Материалы по истории русской картографии. Киев, 1899. Первая

серия. Вып. 1. Карты XXV, XXVII.
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Ошибки С. Герберштейна (точнее — составителя его карт А. Хирш-
фогеля) исправил знаменитый фландрский математик и географ Ге-
рард Меркатор (1512—1594). Речная сеть на его картах (1554, 1569,
1572, 1594) была близка к реальности, правда, р. Вятка (под названием
Кама) впадала в Волгу, города Слободской и Котельнич поменялись
местами, а р. Кама названа Вишерой и в верховьях ее был отмечен
г. Вогулич28. На карте Азии 1587 г., изданной Н. Витсеном, г. Пермь
(Perm) был помещен в верховьях одного из левых притоков Оби в
области Sibier29, а на карте Сибири И. Гондиуса (после 1604 г.),
скопированной с карты 1569 г., город Permevelick располагался в
верховьях Вычегды30. Карты Г. Меркатора воспроизводились неодно-
кратно и позднее, например, в книге С. Нейгебауэра «Московия»
(1612)31 или Н. Витсена «Северная и Восточная Татария» (изд.
1785)32. Карты XVII в. в целом соответствовали историческим реа-
лиям, однако содержали еще искаженные топографические детали.

И.В. Маковская
(г. Санкт-Петербург)

К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТЕПЕНИ СОХРАННОСТИ МАССОВЫХ

ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ РЕФОРМЫ 1861 г.
И ИХ ДОСТОВЕРНОСТИ.

По материалам Никольского и Тотемского уездов
Вологодской губернии

В настоящее время на кафедре источниковедения истории России
СПбГУ продолжается работа по компьютерному анализу условий
реализации реформы 19 февраля 1861 г. на Севере и Северо-Западе
России. В рамках этой темы исследуется Вологодская губерния.

28 Кордт В. Материалы по истории русской картографии. Киев, 1899. Первая
серия. В ы п . 1. Карты XXIV, XXVII.

29 Witsen N . N o o r d en Oost Tartaryen. Amsterdam, 1785.
30 Кордт В. Материалы по истории русской картографии. Киев, 1906. Карты

XVIII.
31 Кордт В. Материалы по истории русской картографии. Киев, 1899. Первая

серия. В ы п . 1. Карта XXVIII.
32 Witsen N . N o o r d en Oost Tartaryen. Amsterdam, 1785.
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