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следнего строительного горизонта оборонительных укреплений. К
этому времени относятся находки ножей, наконечников стрел, ли-
тейных форм для отливки украшений, различных украшений, сре-
ди последних наконечники; и накладки поясов харинского типа
V—VI вв., шумящие подвески и геральдические поясные наклад-
ки VI—VII вв.

Таким образом, материалы многослойного Буйского городища
позволяют проследить основные этапы освоения бассейна Средней
Вятки от эпохи бронзы до средневековья.

Л. Д. МАКАРОВ (г. Ижевск)

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
РУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ ВЯТСКОГО КРАЯ

Вопрос о начале русского освоения бассейна р. Вятки длитель-
ное время определялся степенью доверия историков к «Повести о
стране Вятской». Археологические данные подтвердили достовер-
ность сведений этого источника. Так в ходе раскопок выявлена
целая серия находок XII—XIII вв.

1. Обстановка, сложившаяся на Руси в начале II тыс. н. э.,
благоприятствовала проникновению восточнославянского населе-
ния на европейский Северо-Восток. Освоение новых земель сопро-
вождалось соперничеством между новгородцами и ростовчанами.
Последним удалось на протяжении второй половины XII — нача-
ла XIII в. закрепиться в верховьях Северной Двины и Волго-Вят-
ском междуречье, где были построены крепости Городец, Гледен,
Унжа, Нижний Новгород. Поэтому освоение бассейна р. Вятки яви-
лось закономерным звеном в процессе русской колонизации.

2. Общерусский характер археологических находок, диалект-
ная пестрота словарного состава вятского говора, этнографические
и топонимические данные свидетельствуют юб участии в освоении
бассейна р. Вятки представителей различных восточнославянских
племен — словен, кривичей, вятичей. Преобладающими были
выходцы из Новгородской и Ростово-Суздальской земель, во вто-
рой половине XIII в. на Вятке появились южнорусские переселен-
цы, с середины XIV в. — нижегородцы, а в XV—XVI вв. усилива-
ется приток населения из Двинской и Устюжской земель.

3. Русские поселения охватывают вятский' бассейн от устья
р. Летки до р. Пижмы. Отдельные древнерусские находки обнару-
жены на Нижней Вятке. Имели место как стихийная крестьянская
колонизация, так и целенаправленное освоение территории, сопро-
вождавшееся строительством городов и крепостей.

4: Оказавшееся на Вятке население принесло с собой христиан-

•15



ство с пережитками язычества. На Еманаевском могильнике уда-
лось проследить процесс смены язычества христианством на осно-
ве эволюции обряда погребения от кремации покойных к трупопо-
ложению.

5. Взаимоотношения пришельцев с местным дорусским населе-
нием достаточно быстро перешло от военной конфронтации к мир-
ному взаимодействию и, вероятно, к смешению этносов. Последнее
нашло отражение в археологическом материале и письменных
источниках.

6. Вторая половина XIII — первая половина XIV в. — период
существования независимой Вятской земли, сложившейся в ходе
консолидации различных групп русских поселенцев и местного
финно-угорского населения. Этот процесс отразился в договоре
жителей Никулицына и Когельнича о постройке столицы региона —
города Вятки (сведения «Повести о стране Вятской»), Местное
самоуправление было ликвидировано в 1489 г.

7. Главной отраслью хозяйства вятчан было пашенное земледе-
лие, заметную роль играло скотоводство. На ряде поселений об-
наружены следы ремесленной деятельности: металлургии, кузнечно-
го, ювелирного,, деревообрабатывающего, гончарного и других ре-
месел. Но в целом хозяйство Вятской земли имело натуральный
характер, торговля практически не выходила за рамки местного
рынка.
. Второй этап русской колонизации охватывает конец XVI—
XVIII вв. и связан с деятельностью монастырей и освоением глу-
бинных районов Вятского края.

Л. Д. МАКАРОВ (г. Ижевск)

ГОРОД ВЯТКА В СВЕТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

1. Письменные источники по ранней истории города Вятки чрез-
вычайно отрывочны и противоречивы. Поэтому по вопросу о
времени возникновения города среди историков сложились различ-
ные точки зрения. Авторы, признающие достоверность «Повести о
стране Вятской», относят дату появления Вятки к концу XII —
началу XIII в. Их оппоненты, ссылаясь на данные русских летопи-
сей, духовные и договорные грамоты великих и удельных князей,
указывают на XIV—XV вв.

2. Археологические материалы значительно расширили источ-
никовую базу для решения проблемы. Еще в конце XIX в. А. А.
Спнцын провел в; Вятке археологические наблюдения. В 1935 г. в
ходе строительных работ собран антропологический материал пяти
вятских кладбищ XVII—XVIII вв., анализ которого проведен М. П.
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