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П.Н. ЛУППОВ О ДРЕВНЕРУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ
ВЯТСКОГО КРАЯ.

Вопросы древнерусского заселения бассейна р.Вятки ин-
тересовали П.Н.Луппова на протяжении всей его творческой
биографии.1 Очевидно, самой первой работой, освещавшей пробле-
му, был "Очерк истории вотяков", где затрагивается и вопрос о коло-
низации территории, населенной удмуртами.2 С этого времени ученый
постоянно обращался к данной теме, в основном в контексте главной -
о распространении христианства среди удмуртов. В концентрирован-
ном виде его взгляды изложены в монографии "Христианство у вотя-
ков со времени первых исторических известий о них до XIX века".

Несмотря на весьма настороженное отношение к сведе-
ниям "Повести о стране Вятской", сложившееся после крити-
ческого их разбора А.С.Верещагиным, и А.А.Спициным,
П.Н.Луппов, тем не менее, в£_е же остался убежденным сто-
ройником раннего( ^ежду^тяачалом XIV в. ) появления рус-
ских поселенцев в Вятском крае. Он писал, что "жители Вятки
уже в конце XIV в., насколько можно судить по летбписным
известиям, представляют из себя силу, довольно грозную для
соседей: в 1379 году они идут ратью на ар--г-скую землю и из-
бивают там разбойников-ушкуйников; в 1409 году отправля-
ются на болгар; в 1438-1439 годах жгут город Гдеден в Двин-
ских колониях. Чтобы из небольших партий, поселявшихся в
Вятской области, образовалатьТПГэтительная сила, необходи-
мо было время больше, чем несколько десятилетий. Поэтому с
несомненностию можно утверждать, что в Вятской земле рус-
ские колонисты явились ранее XIV в."

На вопрос о том, откуда шел приток колонистов, Павел
Николаевич давал четкий ответ: "Из Двинской области, а не с
юга"3. В качестве одного из аргументов он приводит из-
вестные по летописям события 1218-1220 годов, когда были
совершены походы волжских болгар на Устюг и ответные ак-
ций древнерусских князей. По его мнению эти походы состоя-
лись по реке Вятке. Есть, правда, и другая точка зрения, по
которой обосновывается иной маршрут походов - по Верхней
Каме.4 Думается, что данный вопрос не принципиален, так
как существование древних волоковых путей с левых прито-
ков реки Юг (Пушмы, Лузы) к верховьям правых притоков
Средней Вятки (Моломы, Великой, Летки) сомнений не вызы-
вает5. Кроме того, П.Н.Луппов использует для подтверждения
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своей правоты и данные топонимики, отмечая, что в Орлов-
ском уезде "мы встречаем такие названия селений, как Смер-
дины, Смерды,Боярщина, Боярский, Двиняне, - которые ука-
зывают нам на места, откуда направлялись сюда русские ко-
лонии, и на те социальные слои, из которых они состояли"6.
Историк коснулся и проблем взаимоотношений пришельцев
из Древней Руси с местным удмуртским населением: "Русское
население, начавшее проникать сюда с XIII века, встречено
было вотяками враждебно. Укрепленными пунктами вотяков
русским удалось овладеть только после большой борьбы, да и
потом вотяки не оставляли в покое новых пришельцев, время
от времени нападая на них. Часовни, воздвигнутые новгород-
цами на могилах своих собратий, павших в борьбе с вотяка-
ми, служат наглядным свидетельством этих враждебных от-
ношений7. Приведенное высказывание автор делает, опираясь
на легенды и "Повесть осТРАИвВятекоЙ'. Позднее данное за-
ключение было скорректировано. Относительно легенд и ска-
заний, содержащих сведения о начальных этапах русского за-
селения Вятского края, следует заметить, что исследованы
они явно недостаточно и требуют специального анализа.
Приведу один лишь пример. В деревне Северюхи , располо-
женной неподалеку от реки Чепцы, некогда находилась ча-
совня с большом крестом внутри и вырезанной на нем датой -
1547 год, значение которой неизвестно^хотя понятно, что год
означает какое-то памятное событие. ГТ.Н.Луппов сообщает,
что еще в 1880-е годы население приносило сюда обрядовую
поминальную пищу (блины, оладьи, яичницу), но самого по-
минания уже не проводилось.8 По сведениям И.М.Осокина
часовня и крест поставлены на могилу новгородцев, павших в
1182 году в бою с "погаными", в том числе "остяками"9, что
явно следует контексту одного из списков "Повести о стране
Вятской"10. Позднее местные жители соотносили эту битву с
противостоянием вятчан и татар ( по предложению работников Ки-
ровского краеведческого музея, высказанному в 1961г., это произошло
в 1390г., т.е. очевидна связь с походом на Вятку ордынского царевича
Бектута в 1391г.)11 В ходе земляных работ 1938г. и любительских рас-
копок 1961г. здесь была вскрыта часть братской могилы с останками
около 30 покойных, отсеченные головы которых располагались от-
дельными скоплениями. В засыпи ямы найдены предметы вооружения,
том числе наконеЧНИК KonbJfOCIV- середины XVI веке'2. Таким образом,
налицо явное совпадение преданий, архитектурных описаний и архео-
логических данных. Одно не ясно - когда и с кем воевали вятчане.
Суждение И.М. Осокина, как уже указывались, явно навеяно
"Повестью", а легендарные сведения не дают точного ответа ни о вре-
мени, ни о противнике вятчан. Представляется, что дата, указания на
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кресте, и может ответить на эти вопросы, свидетельствуя о происшед-
шей здесь битве вятчан с казанскими татарами.

П.Н. Луппов подробно останавливается на духовной культуре
вятчан XIII - XVBB. И распространения православия среди удмуртов.
Вслед за церковными историками Филаретом и Е.Е. Голубинским
(считавших вятчан ушкуйниками), он полагал, что уровень благо-
честия вятчан был весьма низким, поскольку они совершали насилия
против церкви, ее служителей и прихожан, а священники были полу-
грамотными и сами нарушали христианские заповеди, допуская нару-
шения последних и своей паствой. По мнению ученого, целенаправ-
ленно миссионерская работа среди удмуртов в основном шла посред-
ством контактов с русскими на бытовом уровне. И после включения
Вятской земли в 1489г. в состав централизованного государства поло-
жение в миссионерском деле изменилось мало, поскольку даже креще-
ние 17 удмуртских семейств Сырьянской волости в 1557 году__ Луппов
был склонен считать итогом интенсивных бытовых контактов13. Здесь
надо только отметить, что приведенные историком отдельные доку-
менты либо во многом политизированы ( например, грамоты митро-
политов Ионы и Геронтия), либо малодостоверны ( в частности, све-
дения о разорении вятчанами совместно с татарами в 1308г. Авнеж-
ского монастыря и убийстве его обитателей). Одно бесспорно: языче-
ство на Вятке еще долго сохраняло свое влияние, при этом оно весьма
причудливо переплеталось со здешним православием14.

В советское время концепция П.Н. Луппова постепенно коррек-
тируется. В 1920-30-е годы ученый по-прежнему считает началом рус-
ской колонизации Вятского края по крайней мере ХШв. И выводит ее
истоки преимущественно из ростово-суздальских, частично новгород-
ских земель, само же заселение из региона осуществлялось, по его мне-
нию, из бассейна Сев. Двины по системе волоков. При этом ученый
отметил, что участие новгородцев в истории Вятского края ограничи-
лось появлением "организованных промышленных и разбойничьих
отрядов", вслед за которыми "проникали сюда... и земледельцы, но
сплошных оседлых новгородских поселений на Вятке, по-видимому, не
образовалось: новгородцы эксплуатировали Вятку более наездом".
Превращение слобод в города П.Н. Луппов датировал первой поло-
виной XVB. ПОМИМО исторических данных он использует также этно-
графические и лингвистические источники. Впервые им была состав-
лена карта вятской земли XV-XVIIBB. ^ указанием границ15. Более то-
го, историк предпринимал и архитектурно-археологические изыска-
ния; в 1926г. по его инициативе было осмотрено Шестаковское горо-
дище (кремль города), на котором удалось зафиксировать следы
укреплений и построек XVII-XVIIIBB16. Ценные сведения о состоянии
культурного слоя и укреплений Хлынова ученый добывает в 1934г,17.

Значительное место в творчестве Павла Николаевича занимал
критический анализ письменных источников, касавшийся преимуще-
ственно сведений об удмуртах XV-XVIIIBB., НО содержавший сюжеты и
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о русском населении края18. К примеру, он делает вывод о малодвор-
ности русских поселений в сравнении с удмуртскими19, пишет о кон-
фликтах между русскими крестьянами и удмуртами при освоении бас-
сейна р. Чепцы в XVIIB20.

В последние года своей жизни П.Н. Луппов пришел к выводу о
недостоверности "Повести о стране Вятской" как источника и отказал-
ся от первоначальной точки зрения на раннюю колонизацию Вятского
края21. Он попытался доказать, что памятник был написан между 1725
и 1739 гг. по специальному заказу духовенства для оправдания
крестных ходов, которые запретил епископ_л Лаврентий Горка22.
Позднее эту версию убедительно опроверг А.В. Эммаусский, доказав-
ший более pajlee (рубеж XVII-XVIIIBB.) происхождение памятника.
Первыми русскими поселенцами на Вятке П.Н. Луппов считал ушкуй-
ников 1374г., но в то же время называл их временными пришельцами-
хищниками23. Формирование же постоянных русских поселений на
Вятке П.Н. Луппов связывал с выходцами из Суздальско-
Нижегородского княжества, когда, оставшись в 1393г. без своих уде-
лов, суздальские князья Семен и Василий Дмитриевичи выпросили у
хана Тохтамыша ярлык на Вятскую землю, покоренную до того царе-
вичем Бектутом. Они поселились в устье р. Чепцы в Никольском пого-
сте, фактически основав новое вятское княжество, а после смерти кня-
зей их семьи оставались здесь до передачи Вятской земли галицкому
князю. Однако эта версия, высказанная в виде догадки еще А.С. Вере-
щагиным, остается пока недоказанной, как, впрочем, и предложение о
появлении арских князей на Вятке в конце XIVB24.

v П.Н. Луппов считал, что заметный рост численности русского
населения Вятской земли за счет притока выходцев из Поморья был
возможен только после 1489г. особенно с началом монастырской ко-
лонизации края в конце XVI - в начале XVIIB. И все же, по подсчетам
ученого, темпы русского заселения Вятки были незначительны: к
1615г. было основано всего 28 сел с окружающими их деревнями и по-
чинками, причем анализ писцовых книг 1628-1629гг. показал абсо-
лютное преобладание мелких (1-2 двора) поселений. Историк полагал,
что крупных столкновений пришлого населения с аборигенами не бы-
ло, поскольку свободных для заселения земель вполне хватало25. Отно-
сительно возникновения городов П.Н. Луппов фактически шел вслед
за А.С. Верещагиным и относил возникновение Хлынова, Орлова и
Котельнича к промежутку между 1428 и 1434гг26. Он полагал, что не
позднее 1507г. образуется Слободской, а в 154(Гх годах - Шестаков, и
приписывал их основание выходцам из Поморья27. Специальную ра-
боту ученый посвятил истории возникновения и развития населенных
пунктов Вятской губернии (городов, сел, заводов, монастырей), что
позволило проследить динамику русского заселения края. Начало и
характер древнерусской колонизации представлены здесь в русле рас-
смотренных выше последних работ, хотя есть и отдельные уточнения.



Например, возникновение г.Словодского отнесено ко времени между
1489 и 1505гг., имеются и некоторые другие дополнения28.

Таким образом, взгляды П.Н. Луппова на особенности древне-
русской колонизации Вятского края претерпели существенную эволю-
цию - в конце концов он отказался от ранних датировок, поскольку за
прошедший более чем полувековой период архивных изысканий так и
не нашел им подтверждения. Археологические раскопки, проведенные
Л.П. Гуссаковским через несколько лет после его смерти, вновь позво-
лили вернуться к фактам раннего расселения русских поселенцев на
р.Вятке.
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