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Л.Д.Макаров (Ижевск)

ДРЕВНЕРУССКИЕ СЕЛИЩА ВЯТСКОЙ ЗЕМЛИ

Неукрепленные поселения начального периода русской колони-
зации (бассейна Средней Вятки практически оставались неизучен -
ными до последнего времени. Весьма разрозненные сведения о
позднеоредневековых селищах собрали А.А.Спицын, И.С.Байнер,
И.И.Стефанова, Л.П.Гусоаковский. Последний в ходе раскопок
Хлыновского кремля в 1957 г . выявил оледы догородского сель -
ского поселения и датировал их концом ХП-началом ХШ в . С о о з -
данием в 1973 г . Камоко-Вятокой экспедиции развернулись зна -
чительные работы по исследованию памятников региона, в т . ч .
русских селищ Х7-ХУШ в в . Обнаружение и целенаправленное изу -
чение неукрепленных поселений более раннего времени (ХЛ -
Х1У в в . ) осуществлено в последнее десятилетие. В частности,
полностью раскопано поселение Искра (221 кв .м) , вскрыта значи-
тельная часть поселения ПокстаП(153 кв.м;, рекогносцировочные
исследования проведены на Никульчинском П, Родионовском и Ша-
балиноком поселениях. Кроме того, материалы ХП-Х1У в в . выяв -
лены еще на 10 селищах Вятской земли. Таким образом,пооеления
этого типа известны в настоящее время во воех выделенных нами
микрорегионах: в Никулицнноком - 4, в Котельничеком - 3, в Пи-
жемоком - 8 . Данные территориальные группы адекватны, судя по
всему, древнейшим волостям Вятокой земли.

Топография поселений имеет свои закономерности в эависи -
мооти от местонахождения их в том или ином микрорегионе. Так,
если в первом, Никулицыноком, преобладает расположение оелищ
на высоких (до 40 м) берегах, то для Котельничекого характер-
но размещение их на невысоких выступах или останцах коренных
террао. В обеих группах селища находятся в непосредственной
близости от городищ, что о б г о н я е т с я наличием постоянной воен-
ной опасности. Пижемокая группа поселений выявлена на надпой -
менных террасах, удаленных порой на несколько километров от
реки, причем, здесь полноотью отсутствуют укрепленные пооеле -
ния этого времени. Последнее обстоятельство объясняется, по-
видимому, периферийным расположением р.Пижмы. Грабительокие
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походы оовершалиоь, минуя ее, по главной магистрали - Вятке,
а на случай агрессии устье Пижмы контролировалось Шжемским
городищем, поэтому русское население проживало здесь в относи-
тельной безопасности.

Размеры поселений, как правило, невелики и редко превосхо-
дят площадь в 1500 кв.м. Судя по памятникам, раскопанным до -
статочно полно, они имели прибрежную рядовую планировку.Так,
на поселении Иокра жилые сооружения располагались параллельно
берегу, а с тыльной стороны к ним примыкали хозяйственные по-
стройки. Аналогичным было размещение отроении на Родионовском
и Ннкульчиноком П поселениях.

Деревенокими жилищами служили наземные орубные постройки
квадратной или прямоугольной формы (4x4; 3,5x4,5 м;. В двух
случаях удалось выявить местоположение печи. На Искре следы
печи в виде скопления камней и кусков глиняной обмазки, ямы
отолбового опечка, подпечной и предпечной ям зафиксированы в
углу жилища, На Родионовоком селище битая из белой глины печь
располагалась в центре дома, опираясь на деревянный огояб,
вкопанный в-дно подпольной ямы. Стенки последней (3, 4x1,77х
I м) били укреплены дощатой облицовкой. Еще одно подполье
(2,6x1,8x0,45 и) исследовано на Никульчиноком П поселении.

Кроме жилых поотроак были выявлены производственные и хо-
зяйственные помещения.-В столбовой постройке из Искры,соото -
явшей из слегка заглубленной в грунт камеры (3,7-4x2,75 и) и
входного тамбура (3x1,7 м), если судить по овальному прокалу
(диаметром около I М) и находкам фрагментов криц и шлака, р а з -
мещался сыродутный либо кузнечный горн. Здесь же исследованы
две хозяйственные поотройки, одна орубная (3,8x3,3 м), дру -
гая - неясной конструкции (2,6x1,75 м). Кроме того, на ряде
поселений обнаружены различные хозяйственные ямы. Следы изго-
родей обнаружены в догородскон поселении Хлынова, на Искре и,
кажетоя, в Цокоте п. Остатки дренажа в виде обугленного жело-
ба зафиксированы в низинной части площадки поселения Искра.
Интереоные результаты дали раскопки могильника и поселения
Покста П. Здесь, в центре свободного от погребений проот^ан -
ства (7x4 MJ выявлена подпрямоугольная западина (2x1,4x0,5 и),
оотавшаяоя, возможно, от подпола. Судя по воему, на этом меоте
раополагалаоь кладбищенская церквушка или часовня. Данный вы -
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вод тем более вероятен, что канавки от окружавшей поотройку
изгороди не нарушены могильными ямами, хотя они и расположены
достаточно густо, а ото говорит в пользу их сосуществования
на протяжении некоторого отрезка времени.

Материальная культура сельских поселений Вятской земли
ХЛ-Х1У вв. небогата. На них найдены предметы,свидетельствую -
щив о довольно многогранной деятельности деревенского жителя:
о сельскохозяйственным трудом связаны фрагменты кос и серпов,
кооти домашних животных; с охотой и рыболовством - кости ди -
ких животных и рыб, наконечники стрел, остроги и рыооловные
крючки, грузила и лодочные скобы; о металлоооработкой ~ шла -
ки, крицы,тигли, сломанное зубило; о домашними промыслами -
пряслица, .булавка от прялки, ножи,шилья, ооелки, клинья от то -
поров; с бытом - замки и ключи, гвозди, скобы, пробои, обрывки .
цепей,обломки глиняной,металлической и деревянной посуды; с
военным делом - наконечники копья и стрел; с украшениями -
накладки, бляшки, подвески, перстни; со сферой идеологии - "гро-
мовые стрелы", лампадка и иконка.

Древнеруоокая деревенская керамика характеризуется преоб-
ладанием в составе примесей песка,раковины и дреовы,слабым
использованием гончарного круга,низким обжигом,а отсюда рых -
лой структурой черепка,редкой,в основном, линейно-волнистой
орнаментацией, наличием донных клейм в виде птичьей лапки или
некоторых других композиций. Перечисленные признаки свидетель-
ствуют о взаимодействии культур пришлого славянского и меотно-
го финно-пермокого наоеления в рамках коноолидирусщейоя Вят -
окой земли. В целом поселения региона во многом аналогичны
селищам центральных районов Древней Руси, хотя периферийное
положение и вносило определенные коррективы в их функциониро-
в а н и е .


