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Секция III. ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

Л. Д. МАКАРОВ
Удмуртский государственный университет

ДРЕВНЕРУССКОЕ ПРИКАМЬЕ —
ПРЕДЫСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ СИБИРИ

В освоении прикамских земель древнерусскими поселенцами наблюдалось два
основных этапа — XI-XV вв. и XVI век. Первый этап относится ко времени
раздробленности Русского государства и отличается значительным разнообрази-
ем, обусловленным истоками и временем заселения, этническим и социальным
составом колонистов и степенью участия государственных структур в процессах
колонизации Прикамья. Второй этап в основном санкционировался либо контро-
лировался центральными властями страны.

Начало проникновения славян в восточные районы Европейской части России
приходится на конец X — XI веков. При этом на северо-востоке вначале преобла-
дали эпизодические походы купцов и сборщиков дани, позднее наблюдается ин-
фильтрация поселенцев из Новгородской земли и Ростово-Суздальского княже-
ства. В Волго-Камье расселение выходцев из Древней Руси начинается уже в
X веке. Так, по сведениям Ибн-Фадлана русские купцы на территории Волжской
Болгарии строили себе «большие дома из дерева». Археологические раскопки под-
твердили наличие славянского компонента (Смирнов, 1951). Современные иссле-
дования свидетельствуют о проникновении славян вместе с верхневолжскими
финнами в Нижнее Прикамье, где обнаружены материалы XI —XV веков (Хлеб-
никова, 1984; Кокорина, 1991; Казаков, 1983-1993; Руденко, 1992-1998; Полубоя-
ринова, 1993). Представляется бесспорным проживание здесь значительного чис-
ла славяно-русских поселенцев в виде как дисперсного, так и компактного рассе-
ления (Макаров Л. Д., 1997).

Появление славян (нередко вместе с волжскими финнами) на северных и запад-
ных подступах к Прикамью относится к XII —XIII вв,, когда возникают первые сель-
ские и городские поселения в Заволжье и Поветлужье (Бадер, 1951; Хлебникова,
1967; Архипов, 1982; Рябинин, 1983, 1997; Макаров Л, Д., 1991), в верховьях Северной
Двины (Л. Д. Макаров, 1984; Н. А. Макаров, 1988, 1997; он же и Чеснокова, 1992), в
Вычегодском крае (Савельева, 1995; она же и Кленов, 1992; они же и Зеленский, 1993).

Бассейн р. Вятки начинает осваиваться русскими в конце XII — начале
XIII вв., а, возможно, и раньше. Здесь возникают селища и городища, вскоре
объединившиеся в Никульцинскую, Котельничскую и Пижемскую волости. После
монгольского нашествия они, по сведениям «Повести о стране Вятской», созда-
ют единое государство — Вятскую землю с вечевой формой правления и цент-
ром во вновь построенном городе — Вятке (Хлынове). Позднее возникают горо-
да Орлов и Слободской, Местное удмуртское население, поначалу оказавшее
сопротивление вооруженным дружинам пришельцев, достаточно быстро свыка-
ется с иноэтничным соседством и в дальнейшем принимает известное участие в
хозяйственной и политической жизни Вятской республики вплоть до уничтоже-
ния последней в 1489 г. (Л. Д. Макаров, 1991, 1993-1998). В последнее время к
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ранее известным древнерусским находкам на р, Вятке ниже устья р, Пижмы
(Орловский клад XII-XIV вв.) добавились новые памятники (Лебяжское городи-
ще, поселения Мысы IV, Ботыли IV, Уржум, Изран). Отдельные артефакты обна-
ружены и в верховьях р. Большой Кокшаги {Пайбулатовское поселение).

Верхнее Прикамье и верховья р. Чепцы, населенные древними пермянами,
входили в зону экономических интересов Волжской Болгарии и Древней Руси, о
чем говорят соответствующие археологические находки. Русская керамика впер-
вые появляется на родановских поселениях в слоях ХШ-XIVBB. (Оборин, 1969), о
начале же массовой крестьянской колонизации можно говорить с конца XIV—
начала XV в., когда возникают первые сельские и городские поселения, в том
числе Анфаловский городок, Соликамск, Чердынь, Искор, Покча и др. Многие
верхнекамские памятники оставлены смешанным русско-зырянско-пермацким
населением (Оборин, 1977, 1990). В конце XIV в. русский городок здесь основал
мятежный двинский боярин Анфал Никитин (Анфаловский городок); к 1430 г.
относится первое, правда, спорное, упоминание Соликамска (Берх, 1821).
В 1451 г. в Чердынь был направлен в качестве наместника Москвы «от роду
верейских князей» Михаил Ермолич, в 1472 г. здесь была разгромлена антимос-
ковская оппозиция в лице аборигенной знати (поход князя Федора Пестрого), а
в 1505 г. Великопермское княжество, руководство которого пыталось сохранить
автономию, было ликвидировано (поход Владимира Ковра) и включено в состав
Московского государства (Оборин, 1990).

В верхнем и среднем течении р. Чепцы на памятниках X —XII вв. появляются
древнерусские предметы, а в конце домонгольского периода — славяно-финно-
пермская керамика, свидетельствующая о древнерусских поселенцах на городи-
ще Иднакар — североудмуртском племенном центре (Иванова, 1989, 1992, 1997;
Иванов, 1991, 1997; Макаров, 1995; Саланган, 1995).

В Среднем Прикамье древнерусские памятники известны в районе Елабуги
(Нефедов, 1899; Ютина, 1990; Макаров, 1992, 1997; Нигамаев, 1997), в Удмуртс-
ком Прикамье (отдельные находки на Ильнешском и Благодатском I городищах,
Быргындииском IV поселении, змеевик у с.Малая Пурга, новгородские монет-
ные гривны из Перевознинской волости иуд, Быргында, Пуроможгинское се-
лище) (Л. Д. Макаров, 1997), в Закамье, на р. Ик (Бикбуловское и Меллятамакс-
кое селища) (Казаков, 1978) и в низовьях р. Белой (гривны новгородского типа у
с. Верхний Малый Калмаш) (Полубояринова, 1993), в Частинском Прикамье (два
поселения с древнерусскими находками, выявленные Салангиным в 1997 г.).

В бассейне р. Белой (низовья р. Аи, левого притока р. Уфы) к настоящему
времени известно 5 поселений с материалами предположительно XIV—XV вв., в
том числе и гончарная керамика (исследования А. И. Лебедева в 1983 —1988 гг.).
Древнерусские находки (вещи домонгольского и более позднего времени, кера-
мика золотоордынского периода) обнаружены отрядами Камско-Вятской экспе-
диции на 17 памятниках бассейна Средней Сылвы (Макаров, Пастушенко, Са-
лангин, 1995). Эти находки свидетельствуют об инфильтрации славян в юго-
восточные районы Прикамья, традиционно связываемые с миром кочевых
народов.

Таким образом, большая часть приуральского региона в той или иной степе-
ни была заселена выходцами из Древней Руси. Достаточно заметные древнерус-
ские материалы попадают в Зауралье еще в домонгольский период не только в
результате торговых операций, но и вместе с переселенцами — коми, а, воз-
можно, и русскими (Морозов, Пархимович, 1985; Могильников, 1987, 1991). Од-
нако настоящей базой для русской колонизации Сибири Прикамье становится
на втором этапе его освоения, в особенности в процессе складывания вотчин
Строгановых.
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