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СВЯЗИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИКАМЬЯ С ДРЕВНЕРУССКИМИ
ЗЕМЛЯМИ В КОНЦЕ I - НАЧАЛЕ II ТЫС. Н. Э.

(ПО МАТЕРИАЛАМ ИМПОРТА)

Л. Д. МАКАРОВ

г. Ижевск

Вопрос о связях Прикамья с территорией Древней Руси в конце I —
начале II тыс. н.э. неоднократно ставился в научной печати. Как прави-
ло, он рассматривался применительно к отдельно взятым историко-
географическим зонам этого региона, что вполне оправдано, если исхо-
дить из особенностей их исторического и этнокультурного развития.

Целью исследования является характеристика древнерусских мате-
риалов, попавших на территорию Прикамья в период, предшествовав-
ший массовому расселению здесь их носителей. Этот "допоселенчес-
кий" период датируется в различных ареалах региона по-разному и
имеет тенденцию к омоложению с юго-запада на северо-восток. Основ-
ная масса этих древностей поступила в Прикамье в результате торго-
вых операций и осела здесь в виде отдельных находок на поселениях,
могильниках и в составе кладов. Другим возможным источником про-
никновения древнерусских предметов была их утрата дружинниками.
Третий путь попадания этих вещей - вместе с поселенцами из Древней
Руси - выходит за рамки темы. Поэтому памятники с признаками пре-
бывания на них древнерусских жителей (целые комплексы или отдель-
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ные находки - керамика, языческие амулеты, атрибуты христианства,
печати, престижные, как правило, драгоценные украшения и, во многом
консервативные, обычные женские этноопределяющие подвески) бе-
рутся в качестве исключения (например, Биляр, где учтены находки,
прямо не связанные с комплексом русских жилищ, или отдельные
скандинавские вещи, могущие попасть к русским поселенцам в каче-
стве товара). Б разряд импорта обычно включают большую часть укра-
шений, предметов вооружения, отдельные орудия труда и бытовые
вещи, денежные слитки, монеты, драгоценные предметы в кладах1.

Поступление древнерусских изделий в Прикамье начинается (почти
везде одновременно) в X—XI вв., однако интенсивность этого процесса
различалась по отдельным ареалам. Наиболее обширные контакты с
Русью наблюдаются у жителей низовьев р. Камы, имевших тесную
связь с Поднепровьем и Подоньем, позднее - с Верхним Поволжьем.
Уже в X в. из Киева в Волжскую Болгарию начался ввоз шиферных
пряслиц. В настоящее время на более чем 25 памятниках этого региона
обнаружено свыше 400 пряслиц (рис. 1—9, 10), основная часть которых
происходит из домонгольских напластований Биляра и Болгара и тор-
гово-ремесленных поселений в устье р. Камы2. Из украшений импорти-
ровались плоские и объемные зооморфные шумящие подвески (рис. 1—
23), в том числе, и изготавливавшиеся в XI — начале XV вв. на заказ
для финно-угров в русских городах3, владимиро-суздальские петухи
XI—XII вв. (рис. 1—22), бронзовые привески-лунницы этого же време-
ни (рис. 1—16, 17), серебряные трехбусинные височные кольца XI—
XIII вв. (рис. 1—11), рубчатые перстни Х-ХШ вв. (рис. 1—4), шифер-
ная бусина (рис. 1—1), бронзовая прямоугольная пряжка (рис. 1—15),
близкая новгородской XI—XII вв.4 Попадали сюда и скандинавские
бронзовые вещи: подковообразные фибулы - спиралеконечные X—XII
вв. (рис. 1—20) и с гранеными головками конца IX — середины XII вв.
(рис. 1—21), - и Х-видная накладка (рис. 1—14), аналогичная находкам
из Бирки5. Из стеклянных украшений отметим бусы с пластичным узо-
ром и обломки разноцветных браслетов из киевских мастерских второй
половины XII — первой половины XIII в. (рис. 1—2, 3, 5, 6, 8), а также
попавшие через Русь византийские кобальтовые браслеты XI в. (рис.
1—7)1 Поступали в низовья Камы оконное стекло и стеклянные кубки7.
Из других бытовых изделий могли привозить замки и ключи к ним
древнерусского производства, как навесные типа А X — начала XIII вв.,
так и нутряные XII — первой половины.XIV вв. (рис. 1—27, 31). Из
Скандинавии, Прибалтики и Древней Руси поступали в Прикамье же-
лезные острия с кольцами X—XIII вв. (рис. 1—37, 38).

Значительную группу привозных изделий составляли предметы во-
оружения, снаряжения всадника и верхового коня. Среди них — дру-
жинные предметы скандинавского или общеевропейского производ-
ства: равноплечная фибула из Болгара8; мечи каролингского типа IX—
XI вв. или их фрагменты (рис. 1—30), найденные в Биляре, Болгаре,
Балымерах, Салманах"; наконечники ножен мечей (Биляр, Болгар):
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прорезной с орнаментом в стиле Еллинг первой половины — середины
X в. (рис. 1—29) и два гладких с растительными мотивами конца X —
начала XI в. (рис. 1—ЗЗ)10; железный умбон от щита X—XI вв. с Семе-
новского I селища". Привозилось и древнерусское оружие: боевые то-
поры с инкрустацией X— первой половины XII в. (рис. 1—34); метал-
лические и костяные кистени (рис. 1—24, 25), булавы (рис. 1—35), шпо-
ры (рис. 1—28), украшения уздечки (рис. 1—12, 13, 19), ледоходные
шипы и конские подковы (рис. 1—26, 32, 36), что связывается с новыми
способами посадки в седле12.

В золотоордынский период торговые связи с Русью документируют-
ся находками серебряных денежных гривен новгородского происхож-
дения XIII—XIV вв. с надписями и насечками (Спасский уезд, Гурьев-
ка, Арбузов Баран, Николаевка, Русское Утяшкино), единичных рус-
ских монет в составе кладов конца XIV — начала XV в. (Болгар, Семе-
новка, Сосновка, Христофоровка, Караульная Гора) и некоторых видов
украшений (коньковые привески, перстни с изображением свастики
или руки, стеклянные браслеты)13.

Территория Среднего Прикамья (между устьями рек Вятка и Чусо-
вая) не столь богата древнерусскими находками. Помимо памятников с
признаками проживания выходцев из древней Руси14 обнаружены от-
дельные находки и клады, так или иначе связанные с русскими земля-
ми. В окрестностях Елабуги известны находки бронзовых птицевидных
шумящих подвесок, как плоских XI—XIII вв. с площадки Ананьинско-
го могильника (вместе с 8-лепестковой чашечкой и стрелами; рис. 2—2,
4, 5, 7, 8)13 и близ с. Котловки (где собраны также пронизки, цепочка с
бубенчиком и серебряная бусина со скаными поясками), так и полых
XII—XIV вв., выявленных вместе с пронизками в коллекции Е.К. Тевя-
шова из г. Елабуги (ГИМ)16 и близ с. Танайка". Широко известен Ела-
бужский клад серебра XI—XIII вв., найденный в 1911 г. и содержащий
4 трехбусинных височных кольца (рис. 2—3) и 17 монетных слитков18.

В междуречье Ижа и Камы выявлены: Малопургинская находка
змеевика XIV в. (рис. 2—11), славянская накладка с Благодатского I го-
родища19, бронзовая булава XI—XIII вв. с Ильнешского (Ныргындинс-
кого I?) городища20, арочная шумящая подвеска со спиралевидными
узорами на щитке IX—XI вв., железные кольчатые удила и древнерус-
ская булавка-спица X—XIV вв. (рис. 2—6, 9,10), найденные на Быргын-
динском IV поселении21; клад мелких серебряных слитков неправиль-
ной формы из д.Быргында и серебряный монетный слиток новгородс-
кого типа из Перевознинской волости22. С левобережья Камы происхо-
дят перстень со свастикой (Бикбуловское селище на р. Ик) и серебря-
ные монетные гривны из с. Верхний Малый Калмаш Бирского уезда23.

Бассейн р. Вятки в конце I — начале II тыс. примыкал к восточной
периферии Древнерусского государства. Однако проследить степень
проникновения импорта сложно, поскольку дорусских памятников мо-
ложе XI в. в регионе известно крайне мало. И все же некоторые катего-
рии древнерусских находок X—XII вв. выделяются в материалах мо-
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гильников Верхней Ветлуги, Средней и Нижней Вятки (Черемисское
кладбище, Веселовский, Юмский, Стрижевский, Буйское, Кочергинс-
кий, Лопьяльский)24. Среди них - пластинчатые широкосрединные
перстни X—XI вв. (рис. 3—1,2,4), вятичский решетчатый перстень XII
в. (рис. 3—3), кривичские браслетообразные височные кольца с завя-
занными концами X— начала XII в. (рис. 3—9, 10)25, грушевидные крес-
топрорезные бубенчики XI—середины XII в., возникшие на Руси и рас-
пространившиеся в лесной полосе Восточной Европы20. Преимуще-
ственно с Северо-Западом связано происхождение полых уточек (рис.
3—5, 7)27, орнаментированных костяных складных расчесок (рис. 3—
15)28. Плоская подвеска конек "мерянского" типа (рис. 3—14) датирует-
ся второй половиной X — началом XII в.29 Со скандинавско-прибалтий-
ским миром связано производство подковообразных фибул конца IX —
середины XII в. (рис. 3—11—13).3() Лировидные пряжки (рис. 3—8) наи-
более широко распространялись с территории Древней Руси X—XI вв.,
как и железные боевые топоры-чеканы типа I и топоры с выемкой и
опущенным лезвием финно-русского развития31.

Более поздний период складывания связей с Русью документирован
пока двумя памятниками: Орловским кладом XII—XIV вв. (слитки се-
ребра весом 22,3 кг, серебряный плетеный браслет, железные удила и
стремя)32 и находками железных ножа и ключа к замку типа А (рис. 3—
16, 17) на Изранском поселении (раскопки Е.М. Черных).

В бассейн Средней и Верхней Чепцы древнерусские вещи начинают
проникать с X—XI вв.33, в их числе — шиферное пряслице (рис. 4—25),
складные расчески и двусторонние гребни из кости (рис. 4—25), боевые
и универсальные топоры XI—XII вв. (рис. 4.—38, 39), кистени и острие
с кольцом X—XIII вв. (рис. 4—28, 34). Через территорию Руси на Чеп-
цу попали западноевропейские монеты X—XII вв., скандинавская золо-
ченая фибула, украшенная звериным мотивом в сочетании с плетенкой,
аналогичная находкам на территории от Норвегии до Киева и Ярослав-
ского Поволжья34, подковообразные фибулы (рис. 4—22, 27). В XII—
XIII вв. древнерусский импорт на Чепцу заметно возрос и превзошел
болгарский35. В это время сюда поступают замки и ключи (рис. 4—40-
42); зооморфные подвески - плоские птицевидные типа V по Е.А.Ря-
бинину (рис. 4—24) и несерийная, но близкая по стилю типу IV (рис.
4—18)зв; пластинчатый конек из ареала смоленско-полоцких кривичей
(рис. 4—19)37, полый конек XII—XIV вв. новгородского происхождения
(рис. 4—23)38; различного типа бусы: винтообразные, кольцевидные и
зонные из полупрозрачного стекла, желтые шарообразные, синие бит-
рапецоидные, гладкие с пластичной инкрустацией (рис. 4—1—10)39. От-
мечу также: крестовключенные подвески (рис. 4—11, 12); височные
кольца - рубчатые, простые проволочные, однобусинные (рис. 4—14—
16), трехбусинное узелковое; рубчатый перстень (рис. 4—13); крестоп-
рорезные бубенчики (рис. 4—17); плетеный браслет (рис. 4—26); сереб-
ряные монетные слитки новгородского типа (одна из них с надписью
"Иван"40).
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Однако, как отметила М.Г.Иванова, древнерусское влияние не огра-
ничилось только торговлей, оно было более тесным и глубоким, что от-
разилось, в частности, на развитии местной металлургии, заимствовав-
шей из русской не только ассортимент, но и форму и технологию изде-
лий41, таких как боевые ножи, сошник (рис. 4—35—37, 43) и целый ряд
других изделий из железа. О вероятном проживании в регионе выход-
цев с территории Руси свидетельствуют находки X—XI вв42: гребень с
княжеским знаком Рюриковичей, прикладная печать в виде шахматной
фигуры с буквой "М", иконка начала XII в. и змеевик XIV в. из сборов
Н.Г. Первухина43, крестики с выемчатой эмалью и с утолщениями на
концах (сведения А.Г. Иванова) и особенно керамика славяно-финско-
го характера из предмонгольского слоя Идна-кара"14.

Территория Верхокамья содержит немного вещей древнерусского
импорта (рис. 5). В их числе — украшения: серьга в виде вопроситель-
ного знака XIV—XV вв., многобусинное височное кольцо конца XIII —
начала XV вв., косорешетчатая подвеска XII—XIV вв., подковообраз-
ные фибулы X—XII вв., лировидная пряжка XI—XII вв. Древнерусски-
ми товарами можно считать некоторые железные предметы X—XIII вв.:
замки и ключи, сверло, боевые и универсальные топоры, сошники, а
также стеклянные бусы XI—XIII вв. - битрапецоидные темно-бирюзо-
вые, бочонкообразные с рельефным линейно-волнистым узором, зон-
ные посеребренные с желтым внешним слоем, элипсоидные со спира-
левидным орнаментом и некоторые другие45. Население верховьев
р.Камы не имело тесных контактов ни с Волжской Болгарией (здесь,
например, полностью отсутствует болгарская керамика), ни с Русью,
что объясняется значительной изолированностью региона.

Верхнее Прикамье имело довольно тесные связи со славяно-финс-
ким населением Древней Руси начиная с XI в. В настоящее время здесь
отмечено 35 пунктов обнаружения славянских вещей и керамики и 40
местонахождений поволжско-прибалтийско-финских предметов XI—
XV вв., причем их ареалы в значительной мере совпадают, охватывая
преимущественно север региона и бассейн р. Иньвы46. Словом, не ис-
ключается существование единого славяно-финского потока. Большая
часть древнерусских вещей попала в Верхнее Прикамье посредством
торговли и лишь с XIII в. можно говорить уже уверенно (на основании
керамики) о проникновении сюда поселенцев. Значительная доля древ-
нерусского импорта оказалась в коллекции Теплоуховых47, другая
часть находок получена в процессе раскопок.

Из вещей поволжско-финского круга XI—XIII вв. преобладали шу-
мящие украшения: меряно-муромские пластинчатые подвески с прямо-
угольной основой или основой-трубочкой, двухголовая филигранная
подвеска X—XI вв. из Модороба, одноглавая коньковая наборная этого
же времени из д. Чазевой48. Западно-финскими являются плоские под-
вески-уточки X—XII вв. (рис. 6—17)49, подвеска-петушок (рис. 6—16),
похожая на фигурку XI—XIII вв. из Приладожья30, игольник с арочным
щитком XII—XIII вв. (рис. 6—26)51, височные кольца с головой лося52.
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Плоские птицевидные подвески (рис. 6—24) происходят в основном из
Костромского Поволжья, а полые одно-двухголовые (рис. 6—15, 19) -
из Новгорода.

Славяно-русский импорт более разнообразен; попадал он на Верх-
нюю Каму с Русского Севера, реже — через Волжскую Болгарию. Пре-
обладали поставки украшений. Среди височных - это трехбусинное
ложнозерненое кольцо середины XI—XII вв., (рис. 6—10), зерненая
круторогая лунница XI в. и лунницеподобная подвеска (рис. 6—12, 21).
Из шейных украшений найдены: крестопрорезные бубенчики (рис.6—
9), монетовидные (рис. 6—8, 20), близкие новгородским XII—ХШвв.53

и косорешетчатые подвески (рис. 6—13, 14). Особую группу составля-
ют крестовидные подвески с выемчатой эмалью XI — начала XIII вв.
киевского производства (3 экз.; рис. 6—11) и "скандинавского" типа X—
XII вв. (3 экз.; рис. 6—23), служившие не столько православным симво-
лом, сколько украшением в составе ожерелий, центр их производства
пока не выявлен и . Богат ассортимент перстней: щитковосрединный с
овальным щитком и заходящими концами (рис. 6—5), аналогичный из-
делиям XI—XII вв.55; замкнутые с прямоугольным щитком из Романов-
ского клада XIII в. (один - с плетеным орнаментом и чернью, второй -
с узором из перекрещивающихся линий с насечками)5", похожие на
перстни из Новгорода второй половины XII — середины XIV вв.57;
овальнощитковые с изображением свастики и розетки в обрамлении
резных линий (рис. 6—1,4) характерны для Руси XIII—XIV вв.58; сереб-
ряные с круглыми щитками, украшенными треугольниками зерни и на-
сеченной лентой (рис. 6—2, 3) XIII—XIV вв.59; рубчатые конца XI—XIII
вв. (рис. 6—6)(Ю; витые (рис. 6—7) были распространены в Прибалтике,
Финляндии и Скандинавии в начале XI— начале XIVBB.61 Поступили в
Верхнее Прикамье и лировидные пряжки (рис. 6—22). Великолепны се-
ребряные шарнирные (рис. 6—34, 35) и плетеный браслеты62, обломок
стеклянного браслета бледно-голубого цвета (рис. 6—25) - все домон-
гольского времени.

На Пянтежском селище и в Чердыни обнаружены одинаковые язы-
ческие подвески "Перунов" (рис. 6—28), имеющие широкую географию
и укладывающиеся в рамки XI—XIII вв. Я склоняюсь к мысли о новго-
родском их производстве, хотя есть мнение и о пермском их происхож-
дении13. На Рождественском могильнике обнаружена серебряная под-
веска с изображением знака Рюриковичей (трезубец Владимира Свя-
тославовича) на одной стороне и меча, соединенного с молотом скан-
динавского бога Тора, на оборотной (рис. 6—32), атрибутированная как
верительный знак X—XI вв., выданный великокняжеской властью мес-
тным купцам на право торговли в Древней Руси64.

Из предметов вооружения и снаряжения верхового коня отметим
бронзовую булаву с шипами XII—XIII вв. (рис. 6—33), меч каролингс-
кого типа (рис. 6—38), боевые топоры, ледоходные шипы, конские под-
ковы (рис. 6—29). Завозили сюда рабочие топоры и сошники (рис. 6—
30, 31), замки и ключи (рис. 6—36, 37), сапожные подковы (рис. 6—27),
шиферные пряслица (Кудымкар, Анюшкар). В составе кладов и в по-
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гребениях оседали серебряные монетные гривны новгородского, киевс-
кого и черниговского типов (Малый Шакшер, Чигиробский, Мало-
Аниковский, Вотяки), западноевропейские монеты X—XI вв., драгоцен-
ная посуда (византийские блюда со славянскими надписями из Маль-
цево и Сальниково, рельефная чаша с изображением Федора Страти-
лата из Пеняхино, чаша на высоком поддоне из Романова)65.

Появление на памятниках древнерусской керамики православных
крестиков и сопутствующих им предметов ознаменовало собой проник-
новение на Верхнюю Каму первых поселенцев в XIII—XIV вв., а как
массовое явление - с XV в.

В бассейне среднего течения р. Сылвы также выявляются отдельные
предметы древнерусского происхождения. На могильниках Селянино
Озеро и Кишертский обнаружены: (рис. 7—1—3, 9, 10) трехбусинное
височное кольцо с узелковыми бусинами XI—XII вв., лировидные
пряжки XI—XIII вв., серебряный с позолотой медальон оплечья рабо-
ты княжеских мастерских Владимира второй половины XII — начала
XIII в.в", острие с кольцом X—XIII вв. На Бартымском I селище найде-
ны ключ и обломок замка типа В XII — середины XV вв. (рис. 7—5, 8), а
на Верх-Саинском I городище - костяной кистень овальной формы с
железным сердечником VIII—XIII вв. (рис. 7—7)й7, относящийся, ско-
рее всего, к началу II тыс. н.э., и свистулька-птичка с пятнами зеленой
поливы (рис. 7—6), изготовленная не ранее XV в.й8 В 1903 г. в Кунгурс-
ком уезде была найдена лицевая створка энколпиона, аналогичная нов-
городскому кресту киевского производства первой половины XIII в.69

(рис. 7—4, прорисовка по фотографии70). Некоторые типы русской гон-
чарной керамики позволяют говорить о начале древнерусского заселе-
ния региона в золотоордынский период. А это означает, что часть упо-
мянутых выше находок связана с этими процессами71.



Ф-@ о ® (О-®
1 2

34 '—' 35

Рис. 1. Древнерусский импорт
на нижнекамских памятниках Волжской Болгарии;

1—3 - бусы; 4 - перстень; 5—8 - браслеты; 9, 10 - пряслица; 11 - височная подвеска;
12 - ременный разделитель; 13, 15, 19 - пряжки; 14 - накладка; 16, 17 - привески-лун-
ницы; 18 - светец; 20, 21 - фибулы; 22, 23 - зооморфные подвески; 24, 25 - кистени;
26 - ледоходный шип; 27, 31 - ключи; 28 - шпора; 29, 33 - наконечники ножен мечей;
30 - напершие меча; 32, 36 - конские подковы; 34 - топор; 35 - булава; 37, 38 - острия
с кольцами (1, 9, 10 - шифер; 2,3, 5-8 - стекло; 11 - серебро; 12-17,19-23, 29, 30, 33,
35 - бронза; 18, 24-28, 31, 32, 34, 36-38 - железо). 1-4, 7, 8, 10-13, 16,17, 22, 24-36, 38
- Биляр; 5, 6, 9 - Казань; 14 - . Малиновское I селище; 15 - Соколовское I селище;
18, 23 - Семеновское III селище; 19 - Семеновское V селище; 20 - Мурзихинское I сели-
ще; 21 - Измерское I селище; 37 - Коминтерновское II городище.
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Рис. 2. Древнерусские материалы Среднего Прикамья:
1 - перстень; 2 - чашечка; 3 - височная подвеска; 4, 6 - шумящие подвески;

5 - проиизка; 7, 8 - наконечники стрел; 9 - булавка-спица; 10 - удила; 11 - змеевик;
12 - булава (1, 2, 4—6,11, 12 - бронза; 3 - серебро; 7—10 - железо).

1 - Бикбуловское селище; 2, 4, 5, 7, 8 - Ананьинский могильник (сборы); 3 - Ела-
бужский клад; 6, 9, 10 - Быргындинское IV поселение; 11 - Малопургииская находка;
12 - Ильиешское (Ныргындинское I?) городище.
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Рис. 3. Предметы древнерусского происхождения на памятниках Вятского края:.
1—4 - перстии; 5, 7,14 - шумящие подвески; б - бубенчик; 8 - пряжка; 9, 10 - височ-

ные кольца; И—13 - фибулы; 15 - складная расческа; 16 - нож; 17 - ключ; 18—20 - то-
поры (1—14 - бронза; 15 - кость; 16—20 - железо).

1—15,18, 20 - Веселовский могильник; 16,17 - поселение Изран; 19 - Кочергинский
МШ'НЛЬНИК.



Рис. 4. Древнерусские находки на памятниках чепецкой культуры:
И, 12 - крестовключенные подвески; 13 - перстень; 14—16 - височные подвески;

17 - бубенчик; 18, 19, 23, 24 - зооморфные подвески; 20 - поясное кольцо; 21 - пряжка;
22, 27 - фибулы; 25 - пряслице; 26 - браслет; 28 - острие с кольцом; 29—32 - футляры
от расчесок; 33 - гребень; 34 - кистень; 35—37 - боевые ножи; 38, 39 - топоры; 40, 41 -
ключи; 42 - фрагмент замка; 43 - сошник (1 — 10 - стекло; 11 — 15, 17—24, 26, 27 - бронза;
16 - серебро; 25 - шифер; 28, 35-43 - железо; 29-34 - кость).

1-8, 10, 13-16, 20, 21, 23, 26, 28, 38, 39 - Кузьминский могильник; 9 - Солдырский
могильник Бигершай; 11, 12 - Чиргинский могильник; 17 - Омутницкий могильник;
18, 19, 22, 25, 29, 30, 32, 34-37, 40-43 - городище Иднакар; 24 - находка у д. Хутор;
27 - Маловенижский могильник; 31, 33 - городище Гурьякар.

А Зпи. 11(56 49
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Рис. 3. Предметы древнерусского производства на памятниках верховьев р. Камы:
1 - серьга; 2 - височное кольцо; 3 — решетчатая подвеска; 4 - сверло; 5,6 — фибулы;

7, 10 - замки; 8, 9 - ключи; 11 - пряжка; 12-15 - топоры; 16, 17 - сошники (1—3, 5, 6,
11 - бронза; 4, 7-10, 12-17 - железо).

1—3 - Аверинский I могильник; 5, 6, 8—11 - городище Шудьякар; 7 - Русиновское II
селище; 12 - Боровское (Шабаршатское) городище; 13, 15 - Порубовское селище;
14 - Горткушетское городище; 16 - городище Буждог; 17 - Волгиревский (Тиминский)
могильник.
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Рис. 6. Древнерусский импорт в Верхнем Прикамье:
1—7 - перстни; 10 - височная подвеска; 8, 20 - монетовидные подвески; 9 - бубен-

чик; 11, 23 - крестовидные подвески; 13,14 - косорешетчатые подвески; 15—19, 24.- зоо-
морфные подвески; 22 - пряжка; 25, 34,35 - браслеты; 26 - игольник; 27 - сапожная под-
ковка; 28 - амулет; 29 - конская подкова; 36, 37 - ключи; 38 - меч (1, 4—9,11—24, 26, 28,
33 - бронза; 2, 3, 10, 32, 34, 35 - серебро; 25 - стекло; 27, 29-31, 36-38 - железо).

1 - д. Златина; 2, 3, 8, 16, 31 - с. Рождественское; 4, 7, 15, 30 - д. Елева; 5, 23 -
д. Старица; 6 - д. Дублеиова; 9, 11, 13, 19, 20 - Д, Михалева; 12 - р. Косыл; 14 - д. Модо-
роб; 17, 37 - д. Данилова; 18 - д. Иванчина; 21 - городище; 26 - д. Кипрушева; 27 - д.
Коча; 28 - г. Чердынь; 29 - д. Белошвейка; 32 - Рождественский могильник; 33 - Модо-
робский могильник; 34 - д. Сартакова; 35 - Кырдымское городище; 36 - д, Харина; 38 -
д. Гавриково.

А* 51.
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Рис. 7. Древнерусские вещи на памятниках Средней Сылвы:
1 - височная подвеска; 2, 3 - пряжки; 4 - крест-энколпион; 5 - фрагмент замка;

6 - свистулька; 7 - кистень; 8 - ключ; 9 - медальон оплечья; 10 - острие с кольцом
(1—4 - бронза; 5, 8, 10 - железо; 6 - глина; 7 - кость и железо; 9 - серебро, позолота).

1,2- могильник Селянино Озеро; 3, 9, 10 - Кишертский могильник; 4 - Кунгурский
уезд; 5, 8 - Бартымские I селище; 6, 7 - Верх-Саинское I городище.
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Рис. 8. Ареалы древнерусского импорта в Прикамье;
1 - скопление памятников; 2 - отдельные памятники; 3 — скандинавские находки.
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О ДЕНЕЖНО-ВЕСОВЫХ НОРМАХ НАСЕЛЕНИЯ
ВЯТСКО-КАМСКОГО АРЕАЛА В IX-XIII ВЕКАХ

Я. А. ХАН

г. Киров

Материалы кладов - монетных, полумонетных, вещевых - важный
источник по истории хозяйства, товарно-денежных отношений, куль-
турных и торговых связей населения определенного региона. Их изуче-
ние позволяет установить этнокультурные связи, выявить их степень и
интенсивность, получить данные по местной хронологии, метрологии
и т.д.
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