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правобережные районы р. Вятки в конце I тыс. н.э. фиксируется на
ряде поселений (Еманаевское, Ижевское городища). В свою очередь
в средневековье Вятско-Ветлужское междуречье выступало с зоной
наибольшей концентрации на памятниках умбоновидных обувных,
очковидных, каплевидных шумящих подвесок, встречающихся в
древностях поволжских, прибатгайских финнов, в древнерусских
памятниках. В восточные области - бассейны pp. Камы, Чепца эти
изделия попадали не только в результате торговых операций, но и с
притоком в эти районы древнеудмуртского вятского населения (мо-
гильник Мыдланынай),

Пути проникновения западного и восточного импорта в Вятское
междуречье могли проходить по pp. Унже, Ветлуге и Вятке; воз-
можно, с Волги по сухопутным дорогам, а также через систему во-
локов по мелким рекам (Герберштейн С, Захаров ДМ., Макаров
Л.Д., Иванов А.И.). Сама же р. Вятка в средневековье вряд ли была
постоянной торгово-транспортной артерией, принимая во внимание
единичность дорогих импортных вещей в могильниках, практически
полное отсутствие монетного материала, незначительное количество
кладов по сравнению с Камой и Волгой.

Л. Макаров
Ижевск

ФОРМИРОВАНИЕ АРЕАЛОВ ДРЕВНЕРУССКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИКАМЬЯ

Появлению древнерусского населения в Прикамье предшество-
вали русские военные и промысловые экспедиции и торговый им-
порт. Но уже начиная с X-XI вв. первые поселенцы из Древней Руси
оседают на территории Волжской Болгарии. Среди них были не
только восточные славяне, но также поволжские финны и варяги.
Так, по рассказу Ибн-Фадлана русские купцы строили здесь "боль-
шие дома из дерева". Древнерусские жилища XII-XV вв. обнару-
жены в городах Волжской Болгарии, а вещевые находки и керамика
на многих торгово-ремесленных поселениях и селищах. Однако
компактных древнерусских поселений здесь пока не обнаружено.

Территория Вятского края заселяется выходцами из Древней
Руси начиная с конца XII - начала XIII в. Здесь возникает три об-
щины: Никулицынская и Котельничская, известные из "Повести о
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стране Вятской", и Пижемская, выделенная по археологическим
данным. Во второй половине XIII в. эти общины, в которых прожи-
вало и местное удмуртское население, консолидируются в единое
государство с вечевой формой правления - Вятскую землю со столи-
цей в г. Вятке (Хлынове). Независимость Вятки была ликвидирована
в 1489 г. Памятники труппируются скоплениями, причем по течению
Вятки селища чаще всего расположены вокруг городищ, а находя-
щиеся по крупным притокам (Пижме, Моломе, Вое, Уржумке) укре-
пленных поселений поблизости не имеют вообще. Пока не выявлено
селищ в низовьях р. Чепцы, а по pp. Быетркца, Великая, Белая Холу-
ница и Летка древнерз'сских памятников совсем не обнаружено. Не-
многочисленные находки зафиксированы пока в нижнем течении
Вятки (Орловский клад, поселение Изран, городище Грохань).

На памятниках верхнего и среднего течения р. Чепцы древне-
русские пред-меты наряду с булгарскими появляются в X-XII вв. К
концу домонгольского периода относится славяно-фгагао-пермская
керамика, свидетельствующая о проживании поселенцев из Древней
Руси на городище Иднакар.

Верхнее Прикамье также входило в зону интересов Волжской
Болгарии и Древней Руси. Русская керамика впервые появляется на
родановских поселениях XIII-XIV вв., документируя тем самым и
проникновение сюда древнерусских поселенцев. Любопытно, что
она выявлена преимущественно на городищах южной части региона
(Анюшкар, Роданово, Красная Горка), т.е., вероятно, попала сюда с
территории Волжской Болгарии. Массовая крестьянская колониза-
ция начинается с конца XIV - начала XV в.. когда возникают такие
городские центры как Анфаловский городок. Соликамск, Чердынь,
Искор, Покча, Урос, а также ряд селищ. На большинстве этих посе-
лений фиксируется смешанный русско-зырянско-пермяцкий мате-
риал. Территория первоначальной Перми Великой охватывала срав-
нительно небольшой район в северной части Верхнего Прикамья. В
1451 г. Чердынь стала местом дислокации .московских ставленников
- князей великопермских "от роду вереиских князей", а в 1505 г. ав-
тономия Перми Великой была ликвидирована. Через полвека вот-
чины Строгановых охватили и южную часть региона с выходом на
р. Чусовую.

В Среднем Прикамье отдельные древнерусские памятники вы-
явлены близ Елабуги, в Удмуртском Прикамье, в Восточном Закамье
(р. Ик), в низовьях Белой и в Частинском Прикамье. В бассейне
р. Белой (низовья р. Аи, левого притока р. Уфы) известно 5 поселе-
ний с находками XIV-XV вв. (исследования АИ. Лебедева). На 1?
памятниках бассейна Средней Сылвы обнаружены древнерусские
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вещи домонгольского и оолее позднего времени и круговая посуда
золотоордынсквго периода. Выявление этих древностей позволяет
говорить о проникновении русского населения в юго-восточные
районы Прикамья, традиционно связываемые со степным миром.

Датпьнейшая история расселения русского компонента в Прика-
мье связана уже с периодом покорения Казанского ханства и после-
дующим "замирением" аборигенных народов в ходе "черемисских
войн" и башкирских восстаний. Однако эти события выходят за рам-
ки данного сообщения.

П. Мезин
Саранск

ФИННО-УГОРСКИЙ МИР НА КАРТЕ П.И. КЕППЕНА
И В ЕГО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:

ЭТАПЫ, ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ АККУЛЬТУРАЦИИ

Многочисленные работы Петра Ивановича Кеппена (1793-1864)
по исторической географии, этнической статистике, картографии,
этнологии, археологии, праву, философии, языкознанию, истории -
это заметный вклад в золотой фонд академической науки России. В
историческом прошлом исследователя интересовала прежде всего
этническая и этнококфессиональнач ситуация, территория их рассе-
ления, что нашло отражение в его карте финно-угорских народов. В
трудах П.И. Кенпена финно-угры выступают как важнейший компо-
нент в этнополитической и государственно-правовой Отечественной
истории Россия, в частности Рязанского и Суздальско-Нижегород-
ского княжеств.

Главной задачей данного сообщения мы считаем выявление ос-
новных этапов в процессе аккультурации, используя для этого рет-
роспективный опыт, заложенный в работе П. И. Кеппека "Хроноло-
гический указатель материалов для истории инородцев Европейской
России". (СПб, 1861). Материал собирался, на наш взгляд, до до-
вольно достоверным источникам: 1) Русские летописи; 2) Н.М. Ка-
рамзин "История государства Российского"; 3) Собрание государст-
венных грамот и договоров; 4) Акты Археографической экспедиции
1836 г.; 5) Акты Археографической Комиссии; 6) Акты юридиче-
ские; 7) Полное собрание законов по 1860 год; 8) Книги и периоди-
ческие издания (губернские и епархиальные ведомости); 9) Иссле-

53


