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ВВЕДЕНИЕ 

История в некотором смысле есть 

священная книга народов: главная, необходимая; 

зерцало их бытия и деятельности: 

скрижаль откровений и правил; завет предков 

к потомству; дополнение, изъяснение 

настоящего и пример будущего. 

Н.М. Кара.мзии 

f' наши дни, когда возрастает интерес к историко-культурным про
цессам и возникает необходимость более глубокого осмысления 

исторического опыта народов России, важно знать, что сам народ 

хранил в своей памяти и какую давал и дает этому оценку. На примере 

народов Урала можно познать исторические воззрения и народные 

версии отечественного прошлого и рассмотреть, какую роль игра

ли исторические знания в идентификации народов в той историко

куш~турной среде, в которой они оказались изначально или в резуль

тате миграционных процессов. 

Исторические знания народов Урала не являлись предметом спе

циального исследования до 1990-х гг. (тогда уральские историки 

исследовали материалы только по русским крестьянам 1 ). Впослед

ствии поиск в области массового исторического сознания расши

рялея и сопровождался постановкой новых направлений. К тому же 

он охватил все давно живущие на Урале народы. Значительная часть 

результатов исследования по русским, коми, коми-пермякам, ман

си, марийцам, удмуртам, татарам, башкирам представлена в данной 

книге. При этом материал характеризует исторические знания всех 

основных слоев населения- жителей городов и заводских поселков, 

крестьян, духовенства, священнослужителей, интеллигенции, уча

щейся молодежи. 

Написанию книги предшествовала большая работа по выявле

нию источников в архивных фондах, публикациях и экспедиционных 

1 Чагип ГН. История в памяти русских крестьян Среднего Урала в середи

не XIX- начале ХХ века.- Пермь, 1999. 

5 



исследованиях. Работа эта оказалась достаточно сложной, посколь

ку прямых источников, содержащих оценки, даваемые населением 

историческим событиям, фактам и конкретным личностям, оказалось 

слишком мало. Большую ценность представляют материалы, в кото

рых мнение народа передается разными авторами от имени самих 

людей. Из неопубликованных документов широко использовались 

те, что хранятся в центральных и местных архивах. Уникальные ма

териалы запечатлены в развернутых ответах на вопросы программы 

<<Этнографическое изучение русской народности» Императорского 

Русского географического общества, поступившие в середине XIX в. 
из разных мест Пермекай губернии2 • 

Использовалось обращение к историческому фольклору - пре

даниям, легендам, слухам, песням, поговоркам, присловьям, рож

денным в среде очевидцев событий. Они были выявлены как в 

публикациях, рукописных собраниях, так и во время полевых экс

педиционных исследований, когда применялея метод интервьюиро

вания и включенного наблюдения. 

Достаточно много исторических фактов обнаружено в церков

ных архивах, летописях, публикациях священнослужителей, по

скольку церковь издавна вела исторические наблюдения. Просмотре

ны почти все номера газет епархиальных ведомостей Перми и 

Екатеринбурга. 

При работе с источниками устанавливалось место, время, соци

альная среда их происхождения. Приводимые факты, насколько 

было возможным, снабжены географическими ссылками. Это каса

ется как архивных и опубликованных источников, так и тех много

численных примеров, которые удалось получить в полевых экспеди

ционных условиях. Указания на них приводятся в ссылках по тексту. 

Фактический материал охватывает административные террито

рии Урала - Свердловскую область, Пермский край, а также сопре

дельные территории Челябинской, Курганской, Тюменской обла

стей, республик Башкортостан, Коми, Удмуртии. В территориальном 

плане он не является равномерным по ряду причин: во-первых, не 

v ' на каждои территории и не у всех групп населения происходили 

события, достойные длительной памяти, во-вторых, отсутствовали 

какие-либо источники, а в-третьих, исследования по той или иной 

теме не проводились. 

Хронологические рамки книги охватывают XIX, ХХ и начало XXI в. 
События ХХ в. в корне изменили общественную жизнь и быт насе

ления Урала. От многих традиционных взглядов народам пришлось 

2 Зеленин Д.К. Описание рукописей Ученого архива Императорского 
Русского географического общества. Выл. 3.- Петроград, 1916.- С. 993-
1054. 
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отказаться, но историческую память они сохранили, поэтому важно 

было довести рассказ об исторической памяти народов до современ

ности: что знали, что еще осталось и с чем хочется идти в будущее. 

Многоплановость темы предопределила использование междисци

плинарного подхода к истории, этнографии, языкознания, фолькло

ра, антропологии, искусствознания, этнопсихологии. На это, кстати, 

обращалось внимание при подведении итогов очень интересной дис

куссии3 . 

Изложение материала книги дается на профессиональном уров

не, на тех примерах, которые были наиболее характерны для исто

рической памяти народов Урала. За основу взят подход разделения 

материала на две категории: общенационального и регионального 

значения. Знание общероссийских событий истории наравне с ло

кальными событиями приводит к заключению о том, что существо

вало единство исторических судеб народов России, какое бы обосо

бление конкретных территорий ни происходило. 

Исторические представления были жестко сопряжены с катего

риями времени и памяти. Поэтому им посвящена специальная первая 

гл<\ва. Люди постоянно сопоставляли события и факты, деяния пред

ков и исторических личностей , аккумулировали память в соответ

ствии с тем или иным временем, а также с теми эпохами, о которых 

они бьти осведомлены в большей степени, и закрепляли знания со 

своим поколением. 

Книга адресована широкому кругу читателей. Ее можно исполь

зовать в изучении истории региональной и общей, причем в любых 

уче6ных заведениях, а также для семейного чтения. В ней имеются 

примеры и описательные сюжеты, которые, несомненно, вызовут 

у читателей интерес к познанию истории и культуры родного края, 

подготовку собственных исторических сочинений и рассказов , а так

же отражение в письменной форме своей родословной. Она будет 

полезна учащимся для развертывания поисковой работы в разных 

формах - сбор исторической информации среди населения, запись 

родословий, подготовка исторических справок на населенные пун

кты , описание мест прохождения различных исторических событий, 

составление биографий исторических личностей. 

Книга позволит глубже погрузиться в мир истории любому читате

лю, увидеть этот мир не столько глазами ученого-исследователя, но и 

самого народа, поскольку, как прежде отмечали, в ней рассматрива

ются исторические представления народов, воссоздается их мировоз

зрение в общем процессе развития знаний о мироздании , человеке, 

этносе, различных сообществах людей. Причем, что очень важно, ма-

3 Репииа Л.П. Историческая память и современная историография 11 
Новая и новейшая история.- 2004.- N!! 5. - С. 39-51. 
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териал обобщается по нескольким народам, разным по происхожде

нию, языку, культурно-бытовому развитию и религии. Это позволяет 

увидеть еще один аспект исторической памяти- ее национальное ( эт
ническое) своеобразие. 

Иллюстративный материал в большой степени подготовлен в ре

зультате экспедиций и научных выездов автора. Значительная часть 

фотографических снимков любезно предоставлена В.Е. Заровнян

ных (г. Пермь), за что ему выражаем благодарность. 

Все календарные даты приводятся по старому стилю. В некото

рых случаях после даты старого стиля в скобках указывается дата 

нового стиля. 



Гпава 1 
СТАТУС И СИМВОЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ 

И ПАМЯТИ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

о тношение к ходу времени и памяти человек постоянно про
являет в различных жизненных ситуациях. На основе этого 

формируется устойчивый комплекс существенных характеристик 

жизненных ценностей и идеалов. Представления о времени и памя

ти входят в базисную семантическую сферу любой культуры, так как 

фундаментальные характеристики начинаются с осмысления бытия 

и отношения человека к нему. 

Время и память чрезвычайно мифологизированы, и человек очень 

часто сопровождает их разными представлениями и обрядами. Помимо 

того, время и память не существуют друг без друга, они постоянно нахо-

1\ЯТСЯ во взаимосвязанных отношениях. Эти понятия соотнесены с тече-

' ни ем человеческой жизни, от ее начала и до конца. Их маркируют слова
ми молодость, земная жизнь, старость, смерть, вечность, бессмертие. 

Любые события человек автоматически располагает во временных 

рамках. Очевидно, нет человека, который бы не осмысливал движе

ние времени. Люди вырабатывали всевозможные приспособления 

для отсчета времени, которые становились свидетелями культурного 

освоения жизненного пространства. 

Реальное течение времени у народов Урала сформировало устой

чивые стереотипы о категории времени, которые воспринимались 

как норма жизни. В традиционной народной культуре сложилось 

nредставление о времени разных уровней. О некоторых из них крат

ко расскажем ниже. 

Чердьшь - мать уральских городов. 2009 г. 
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Народы Урала в национальных костюмах. 

Скульптурные изображения, выполненные 

в технике лепки из глины коми-пермяцким учителем 

И.И. Канюковым. Кудымкарский район, с. Белоево. 

2000 г. 

Ци'К.Itическое время. Людям, вклю

ченным в природную среду и при

родные ритмы, бьmо свойственно 

циклическое восприятие времени. 

Оно связано с неизменным чере

дованием дня и ночи, сезонов года, 

с фазами жизнедеятельности че

ловеческого организма: детств~ 

молодость-зрелость-старость и со 

сменой поколений. ПроiШiое на 

Урале лазьшалось словами лerrwcь, 

fiЧ.Iфa, пр(JШЛ'Ы.М годам ( пр(JШЛъt.Ми года
ми), а будущее-заутро (то есть то, 

что должно насrупить за угром), зав-

тра, 1-Ш бу(}ущ,ий год, 1-Ш бу(jущ,ее время. 

У народов Урала существовало представление о четырех значимых м~ 

ментах сугочного цикла, связанных с движением солнца: восход- yrpo, 
солнце в зените- полдень, закат- вечер, полньiЙ заход солнца- полночь. 

Полдень и полночь призлавались опасными периодами сугок, посколь

ку в это время солнце проявлялось в активной и пассивной формах. Свои 

представления русские и коми-пермяки персонифицировали со злокоз

ненными духами - в полночь с пмуWJЧ'Iiика.ми и nмуWJЧ'Iiиц,а.ми, в полдень 

с пмуден,'liика.ми (пмуд'liика.ми) и пмуд'liиц,а.ми. Такой подход заставлял пове

рить, что эти духи могли наслать вредные силы, от которых человек мог 

заболеть, впасть в бессонницу или, наоборот, в очень крепкий сон. 

У южных (иньвенских) коми-пермяков запрещалось сеять в пол

день. Бьши случаи, о которых пишет в 1908 г. этнограф В.П. Налимов, 
когда сев останавливали за несколько минуг до полдня и возобновля

ли его спустя непродолжительное время. Объясняли этот прием тем, 

что в полдень гуляли в поле духи полей, которым нельзя было навре

дить, иначе урожай будет плохим1 • 

Приведем еще один пример по коми-пермякам. В.П. Налимов в с. Ёгва 
Соликамского уезда наблюдал запрет, который саблюдался во время цве

тения ржи: <<Во время ц,ветен,uя ржи боялись шу.метъ ... особую тиши'liу соблюда
ли в пмден,ъ. Заходили в свои избы, затворяли OК'Iia, двери. Наступала тиши'liа. 

Я спросил старика (90-летнего Бурундасова.- Г.Ч.): "Почем,у собтодали такую 

тиши'liу ?"- ''Боялись повреi}итъ ц,ветен,ию ржи, как бы ж вздротул ц,вfШlОК ржи "»2• 

Саблюдался и такой запрет: <<Нелъзя куритъ табак вблизи поля, 'liелъзя 

касатъся голъrnи рука.ми до колосъев»3 • Табу на действия в полдень и во 

Чаги и ГН. В.П. Налимов- исследователь ильвенских коми-пермяков 11 
Очерки по истории изучения этнографии коми. - Сыктывкар, 2007. - С. 86. 

2 Архив Финно-угорского общества в г. Хельсинки: 1.39, л. 1067-1068. 
3 Тамже.-Л. 1067-1068. 
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время цветения ржи устанавливали, несомненно, с целью сохранить 

плодородие земли и получить наибольший урожай. 

При этом имеется один редкий пример, запечатленный только у 

русских крестьян Чердынского края. Полудниками и полудниц,ами на

зывали ряженых, появлявшихся замаскированными во время святок. 

Если вспомнить, что восточные славяне полудниц,ами называли не 

только духов полдня, но и духов полей, чья функция сводилась к охра

не посевов4 , то персонификация духов полей и полдня в ряженых, 

очевидно, осмысливалась как приобретение плодородия5 • 

Опасным периодом суток считались сумерки- время от захода солн

ца до наступления темноты. Сумерки- это межвременье, это уже не 

день и еще не ночь. Считалось, что в это затишье человек пребывает 

в беззащитном пространстве. Чтобы избежать бедствия, необходимо 

бьто соблюдать запреты. Предписывалось в это время не работать и не 

начинать какое-то дело. После захода солнца запрещалось открывать 

кна, принимать еду, приносить воду в дом, выносить или отдавать что

либо из дома, горевать по умершим предкам. Эти представления могли 

зародиться еще в то время, когда человек начинал искать себе защиту, 

какую только возможно бьто найти в местах его обитания. 

Но со временем сумерек связывали и некоторые продуцирующие 

действия. Читались заговоры для избавления от болезней, соверша

лись процедуры изгнания из дома вредных насекомых. Вечером и но

чью совершалась часть святочных гаданий. 

О соблюдении этих запретов рассказывали старожилы многих рай

онов Урала, обследованных в 1970-1990-е гг. этнографами Пермского 

~университета. Так, в с. Красногорское Верхотурекого района АФ. Трощи

хин, 1922 г.р., рассказывал: <<Не нами заведено, не нами и кончится это: 

в конц,е д'НЯ, в суиМ»rи, наказъtвали 
"'~1:"" Сылвенские марийцы. 2010 г. 

старики находитъся дома, вспоми-

патъ о пройденном дне, думатъ о 

том, что сде.латъ завтра. Молитъся 

нужно обязате.лъпо, готовитъся ко 

сну. Засыпатъ сnО'Койно, без осужде

ния людей. Весъ вечер ничего не отда

ватъ чужим людя.м»6 • 

Марийцы Красноуфимского 

района и в наше время соблюдают 

заповедь предков: <<Никакую вещъ 

не отдае.м из дома вечером, особенно 

4 Зе.лен,и1lД.К. Восточнославянская этнография.- М., 1991.- С. 69. 

Чаги1lГ.Н Мировоззрение и традиционная обрядность русских крестьян 

Среднего Урала в середине XIX- начале ХХ века. - Пермь, 1993. -С. 90. 

Полевые материалы автора, полученные в 1991 г. 

11 



1 CIM11 ·11 C pмlii\KIIJI мастерица со своими текстильны

.. ., II;J) \ 'JIИЯМИ. 2010 Г. 

umшнуне и после захода солнц,а. На

казывали старики, 1U'.ЛЪЗ.Я отдаватъ 

тому 'ЧR.Ловеку, который живет в 

доме, расположенном от тебя uиже 

по реке. По реке с водой может уйти 

все добро хозяйства,/. 

Как пишет В.П. Налимов, 

«коми-пермяки ж производили жат

ву после заката солнц,а. На закате 

солuц,а и после его ухода с горизонта 

никому ж давали взаймы хлеб, моло

ко, другие продукты. В этих случаях 

мы имеет дело с проявлением пред

ставления о том, что работа, выпол

ненная во время ночного, отдыхающего солнц,а, не является полезной»8 . 

Все приведеиные случаи объясняют представление людей о том, 

что могущество солнца и его плодородные силы настолько обобща

ются, что жизнь людей и их поступки отождествляются с его перио

дами движения. Ясно, что предосторожность прежде всего касалась 

тех предметов, которые бьши связаны с производящими силами . Не 

отдавали из хозяйства семена, продукты, скот, птицу, а порой и ору

дия труда, предназначенные для обработки почвы, ухода за посевами, 

уборки урожая, обмолота и ухода за животными9 • 

Осознание времени в масштабах годового цикла предопределило 

особую роль календарей. Календарь народов Урала ориентировался 

на христианские праздники, но в то же время, как показывают много

численные примеры, в календарной обрядности сохранялось немало 

/I,Охристианских (языческих) обычаев и верований, причем таких, ко

торые приурочивались к сезонам года. Календарь- это синтез наблю

;~ений над природными явлениями и координация хозяйственной и 

обрядовой жизни с ритмом природных процессов. Примеров по это

му поводу у народов Урала достаточно много, мы приведем лишь не

IСОторые из них для подтверждения реальной картины. 

Период между Рождеством и Крещением наполнялся святочной об

рядностью со всеми известными приемами и действиями: ряженьем, 

I "<IДанием, приготовлением ритуальной пищи, увеселениями, исполне

нием обрядовых стихов и др. Прибегали к приемам карпогонической 

(11родуцирующей) магии в масленичный цикл, которому отводилось ру-

7 Полевые материалы автора, полученные в 1998 г. 
8 Архив Финно-угорского общества в г. Хельсинки: 1.39, л. 859. 
9 Полевые материалы автора, полученные в разных районах Среднего 

Урала в 1990-2010 гг. 
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Удмуртские женщины собираются на домашнее моление. 

Куедииский район, с. Кирга. 2006 г. 

бежное место года- конец зимы и начало весны. Увеселения в Маслени

цу состояли из обильных трапез с блинами, зажигания костров, катания 

на лошадях, на санках с ледяных гор, кулачных боев, чествования моло

доженов, проводов Масленицы и 

поминания всех усопших. Счита

лось, что в момент пробуждения 

природы через все увеселения и 

' их атрибутику (костры, блины, 

шаньги, фигурное печенье, пиво и 

др.) передавались и принимались 

благодатные силы, влияющие на 

человека и природу10• 

У русских, коми-пермяков и 

коми-язьвинцев еще в первой по

ловине ХХ в. сохранялся целый 

ряд древних обрядовых элементов 

закликания символа весны- птиц. 

З.В. Жупева и Ю.И. Чагин обсуждают летний 

период календаря в вшперском с. Говорливое. 2011 г. 

Наиболее популярным был обряд под названием плитка у русских, сар

'Чику коми-язьвинцев, сырчик у коми-пермяков. Непременным благожела

тельным атрибутом обряда бьmи <<жавортtжи» - печенье в виде птиц. 

В наше время на Урале только коми-язьвинцы не забывают обряд 

«встречи сарчика» и ежегодно его проводят на окраине д. Антипина 

Красновишерского района. У них из уст в уста передается: «Накаиуне 

ледохода обязателъио пршетает сарчик. Если его увидишъ иа огороде, то 

10 Чагии Г. Н. Мировоззрение и традиционная обрядность ... -С. 82-83. 
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«Сарчик» из соломы старого урожая на весеннем 

обрядовом празднике коми-язьвинцен в честь 

прилета птицы трясогузки. Красновншерский 

район, д. Антипина. 2004 г. 

леи вырастет длиuuъtJИ, а ua земле -
uижим. Тогда собирались у костра, 

веселились и угощали сарчика: выка

пывали я.мжу и сливали ему пиво. Тут 

и говорили: "Сарчик, тебя угостили, 

пошли uа.м хорошее лето "» 11 • 

В христианском календаре 

самый важный праздник лета -
Троица. Согласно традиции, его 

праздновали как день сошествия 

Святого Духа на апостолов -учени

ков Иисуса Христа. Одновременно 

с этим отмечалось явление людям 

Святой Троицы: Отца- безначаль

ного первоначала, Сына-Логоса, 

то есть абсолютного смысла, во

плотившегося в Христе, и Духа 

Святого - животворящего начала. 

По христианскому учению в трех 

лицах воплощается единый Бог. 

В народном календаре тро

ицкий цикл, начинавшийся на 

седьмой неделе после Пасхи с 

четверга (он назывался семиком) 

и заканчивавшийся в русальное 

заговенье (в первое воскресенье 

после Троицы), вобрал в себя об

ряды, знаменовавшие собой про-

Троицкаяобрядность коми-пермяков. щание С весной , встречу лета, 

Кочевский район, д. Дёма. 2005 г. прославлени е зеленеющей зем-

ли. Среди таких обрядов самыми яркими являлись <<крещение и похо

роны кукушки>> , украшение березки и ритуальные действия с ней, за

вивание венков и обрядовые действия с ними, игра в русалки и др. 1 2 

В традиционных календарях определенные циклы закреплялись за 

возрастными группами людей так же, как время и возраст, восприни-

мались соотносительной величиной. 

11 Чагип Г.Н. Коми-язьвинекие пермяки - древний народ Северного Ура

ла.- Красновишерск, 2002.- С. 7-9. 
12 Петухов Д. Горный город Дедюхин и окольные местности. - СПб . , 

1864.- С. 118-120; Гладких А.Н Крестьянские свадебные обряды и проч. у 
жителей села Торговижекого Красноуфимского уезда Пермекай губернии 11 
Труды Пермекай губернской ученой архивной комиссии. - Выл. Х. - Пермь, 

1915. - с. 63 . 



В рождественском обходе домов, который приходилея на начало 

I 'Ода, обязательным считалось участие детей, что служит пр им ером про

дуцирующей магии. Период между Рождеством и Крещением отводился 

вадьбам. Помимо этого в святочных развлечениях воспроизводились 

сцены сватовства. Святочными развлечениями больше занимались де

вушки, поскольку в общественном сознании они предстамялись созда

тельницами и хранительницами семейного очага. 

Общественное признание новобрачных устраивалось во время масле

ничного катания с гор. Катания сопровождались сакральной символи

кой - скатывание на соломе, прыганье в мешках с мякиной, целование 

молодых, бросание молодых в снег, зажжение огня. Все это делалось для 

того, чтобы люди, нахоДящиеся в наиболее <<плодородном>> периоде жиз

ни, могли оказать магическое влияние на действия плодоносных сил зем

ли и человека. 

В этнографической литературе 

неоднократно отмечается, что все 

действия, совершаемые в начале 

календарного года, наполнялись 

большим магическим смыслом. Со-

хранялась магия почина, первого 

дня, как знак доброго пожелания. 

Кроме этого, православные 

люди много примет и поверий 

приурочивали к Великому чет

вергу Страстной недели накануне 

~ Пасхи. В этот день начинали раз

ную работу, приносили из леса 

ветки можжевельника, варили в 

печи как можно больше кушаний, 

Приготовление каши во время обрядового 

праздиика башкир «Карга боткасы» (грачиная 

каша). Челябинская область. 2007 г 

считали деньги. Эти и многие другие ритуальные действия основы

вались на магии начала: если в Великий четверг начать какое-нибудь 

дело, то оно будет исполнено и принесет благополучие. Для усиления 

результата некоторые действия сопровождались заговорами13 • 

В Великий четверг обязательно мылись в бане. Выйдя из бани, 

оставляли на полке ведро воды и веник для <<дедов>>. Баню этого дня 

связывали с памятью предков. Иногда топили баню только для них, 

приглашая накануне мыться в ней14 • 

Народное осмысление времени связывалось со многими другими 

датами календаря, и это находило отражение во фразеологических 

<<бытовизмах>> народной речи. Ильин день (20 июля) считали началом 

13 Климов В.В. , Чагип Г.Н. Круглый год праздников, обрядов и обычаев 

коми-пермяков.- Кудымкар, 2005.- С. 123-128. 
14 Полевые материалы автора, полученные в Верхотуреком районе в 1993 г. 
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окончания лета. Говорили: «До Илъина дм мужик купается, а с Илъина 

дм с рекой прощается», <<На Илъю до обеда лето, а после обеда- осенъ» . 

Выражение <<Сенъка поужну украл» бьшо вызвано тем, что с Семено

ва дня (1 сентября) начиналось «бабье лето>> , сокращалось дневное 

время и заканчивались полевые работы. Паужина- обед в поле. 

Образно определялось время праздника Покрова Пресвятой Бо

городицы (1 октября): <<Батюшка Покров, покрой зем.лю снежком, а мем 

молоду- женишком»; <<Покров- не лето, Благовещение- не зима>> , <<Зазимъе 

пришло- засидки привело». Засидками называли посиделки молодежи 

с какой-либо работой. В Рождественский сочельник говорили: <<Денъ 

прибЪ/л на воробьиную ступню» . 

Фразеологической маркировкой детализировалось любое кален

дарное время. Это едва ли не главная тема оценки времени. Народ 

осознавал время во взаимосвязи с событиями жизни и природной 

средой. То есть человек наполнял время конкретными обстоятель-

ствами. Порой через категорию 

времени осознавалось окружаю

щее пространство. В д. Алапаиха 

Алапаенекого района говорили: 

<<На мтwду» и осознавали, что это 

на молодом месяце, <<На старике>>

на исходе лунного месяца1 5 • 

В деревнях у истока Камы (Кез

ский район Удмуртии) считали, 

что, минуя восточный склон Верх

некамской возвышенности, а это ~зов Пармы» -этнографический ландшафтный 

фестиваль в Чердынском районе, собирающий на расстоянии 3 км от с. К у лига 
около 20 тыс. человек. 2011 г. (расположено у истока Камы)' по-

падали на Урал. Когда русские крестьяне бывали в деревнях восточнее 

указанного рубежа, т.е. в Пермском крае, то говорили: <<Прошли гору, спу· 

стu.лисъ вниз, а там и побЪtвали на Урале», хотя никаких признаков Урала 

здесь не наблюдалось16• 

У русских Урала очень ярко проявлялись особенности возраста мо

лодежи и ритма буднично-праздничного времени взрослых в соотно

шении с календарным временем. Умолодежи будничное и праздничное 

время находилось в иных соотношениях и имело отличное от взрослых 

наполнение. Эта временная система бьша выработана в народном пред

ставлении для стадии роста и социализации молодежи. В этих условиях 

считал ось, что молодежь должна успешно осуществить основную соци

альную задачу- перейти в полноценное взрослое состояние. 

16 

15 Полевые материалы автора, полученные в 1996 г. 

16 Полевые материалы автора, полученные в 1985 г. 



Одним из вариантов восприя

тия возрастного перехода яви

лась надпись на поясе, который 

употреблялся в с. Альняш Осин

екого уезда в старообрядческой 

среде: <<Три вещи устрашают .м.я 

века сего. Первое - не помню, кшк ро

дился, второе - не слышу как росту, 

третъе - не ведаю, когда умру и по 

смерти где обращ,уся>Р. 

В народной среде русских Ура

ла применяли свои отсчеты време

ни и возраста, не столь часто при

бегая к дате рождения и точному 

возрасту. Традиционными отсчета

ми являлись термины: .мшwдик, мо

лодка, ходин (когда начал ходить), 

.ме.люзга, малыш'НЯ, парн,еч01е, ждо

рост01С, ждорослёнпк, подрост01С, на 

возрасте, в самой поре (к свадьбе), 

хОJWсrпяжник, м.о.лодяжник (недавно 

женатый), годный (способный вы

полнять работу), бofmoвOJW1C (при 

полевых работах ездит на лоша

ди с бороной), балъшак, балъшуха 

; (старшие в семье), хозяин, хозяйка, 
вышел из годнъtх (потерял трудовую 

способность), вошел в года (лета), 

балъшие года, бытъ по годам, въtйти из 

годов (состариться), старостъ, дед, 

бабJСа, старик, старуха18• 
Все приведеиные термины яв

лялись символами возрастных 

периодов. Они имели ритуализи

рованный оттенок и выполняли 

определенную социальную роль. 

Русские, занимавшиеся конкрет

ным видом хозяйственной дея-

Русские женm,ины в национальных костюмах, 

сшитых по традиционным образцам, на фестивале 

«Зов Пармы». Чердынский район. 2011 г. 

Крест, установленный на вершине камня Ветлан 

в память о репрессированных людях, высланных 

в Вишерский край. Изготовлен из брусьев барака, 

в котором жили донские и кубанские казаки. 2010 г. 

17 Надпись на поясе воспроизведена в современной транскрипции и со 
знаками препинания, которых в оригинале нет. Пояс хранится в Чайковском 

краеведческом музее Пермского края (инв. N!!6718). 
18 Полевые материалы автора, полученные в разных районах Урала в 

1975-2005 г. 
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Верстовой столб с указанием расстояния до Москвы и Тобольска. Устаиовлен в Чердьши 
в честь 560-летия первого письменного упоминания города. 2011 г. 

тельности, связывали некоторые из них с определенными циклами ка

лендарного времени. Эта связь осуществлялась постепенно в результате 

приобщения к трудовым занятиям, играм и развлечениям , а в целом и 

при вхождении во взрослую жизнь. Проиллюстрируем это обстоятель

ство примерами из хозяйственной деятельности. 

В Северном Прикамье и в Верхотуреком уезде отхожим охотничьим 

промыслом занимались дважды в год. С Воздвиженья ( 14 сентября) 
до Николы зимнего (6 декабря) охотились с собаками на рябчиков, 
белок, глухарей как вблизи селения, так и на дальних угодьях. Со Сре

тенья (2 февраля) до вскрытия рек (а иногда охотники дожидались ле
дохода и сплавлялись с добычей на плотах) уходили артелями в самые 

дальние угодья, где добывали больше лосей, куниц, соболей, иногда

Памятный знак, напоминающий о Майкореком 

металлургическом заводе, демонтированном 

в связи с созданием Камского водохранилища. 

Коми-Пермяцкий округ. 2008 г. 

18 

белок, если их мех еще не линял, 

а также рябчиков и тетеревов для 

употребления в пищу, но не для 

сдачи пушноторговцам, так как 

весенние оттепели не позволяли 

их долго хранить. Рыбу на осение

зимний период заготавливали с 

Ильина дня (20 июля) до Воздви
женья (14 сентября). 

Полеводством северные кре

стьяне занимались тоже в строго 

установленные сроки. Яровые на

чинали сеять около Николина дня 

(9 мая), причем сначала овес, яри
цу и через 1-4 дня - ячмень, дней 



•1ерез 10- лен, а еще позднее -
коноплю. Озимую рожь высевали 

между Прокопьевым (8 июля) и 
Ильиным (20 июля) днями. Жатву 
начинали с Ильина дня. Сначала 

жали ячмень, затем рожь, спустя 

неделю - овес, в конце августа -
ярицу. Лен выдергивали после 

жатвы яровых, а коноплю -на не

делю позже. 

В южных районах Урала, где 

роль земледелия в комплексе хо

зяйственных занятий оставалась 

достаточно значимой, календар

ные сроки выполнения полевых 

работ бьши несколько другими. 

Так, вспашку под яровые начина

ли в конце апреля, чаще всего на

кануне дня Семена-равнопашца 

(27 апреля). Первую вспашку па
ров проводили в 20-х числах мая, 

а вторую- в конце июня. Яровым 

На протяжении многих веков колокола 

своим звоном сопровождали жизнь 

народа. Они размеряли течение дней, 

"Возвещали, что пришло время трудиться, 

отдыхать,бодрствовать,праздновать. 

Колокольными звонами созьшали 

на борьбу с вражьей силой и пожарами, 

обсуждать важные дела. Отрадно, что 

в наше время колокола вновь отливаются 

и устанавливаются на храмах. 2011 г. 
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Поле после уборки овса. 2011 г. 

севом занимались с 1 мая по 1 июня. Озимые сеяли с 20 июля по пер
вые числа августа. Рожь озимую жали с 20 июля по 13 августа, яровые
с 1 августа по 15 сентября. Лен и коноплю убирали в первой половине 
сентября. Сенокос начинали в конце июля- начале августа. 

За основу расчета времени для хозяйственных занятий принимал

ея церковный месяцеслов (святцы), но в то же время многие занятия 

регламентиравались днями лунного календаря. Например, <<на старом 

месяце>>, когда луна идет на убьть, ставили дом, ремонтировали печь, 

готовили почву к посадке. Самой посадкой всегда занимались на мо

лодом месяце. 

Марийцы Урала знали приметы, связанные с календарной систе

мой. На рубеже марта-апреля отмечали депъ отказа от саией. Замеча

ли: если этот день бьт морозным, то с санями можно бьто прощаться 

через две недели. Если образавывались лужи, достаточные для купа

ния воробья, то следовало ожидать раннюю весну ( Суксунекий район 
Пермского края). На середину сентября приходилея ден:ь ост'ываиия 

. воды. Пожелтение листьев к этому дню предвещало раннюю осень. 
В середине октября приметным бьт бабий депъ. Женщинам отводи

лось до десяти дней, чтобы они смогли отстирать белье и вещи, набрав

шиеся в пору земледельческих работ (Красноуфимский район Сверд

ловекой области). В середине ноября, в день ледостава определяли 

по первому льду предстоящую зиму (Мишкинский район Республики 

Башкортостан) 19• Как видно, приметные дни календаря определялись 

природными наблюдениями и практической целесообразностью. 

Кроме того, марийцы пользавались так называемой поиедель

ной календарной системой. Выделялась неделя воды, неделя на

бухания почек, неделя почвы и др. По такой же системе велся счет 

полевых работ: семь недель посевы растут, семь недель собираются 

19 Полевые материалы автора, полученные в 1991-2003 гг. 
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колосья, семь недель зерно наливается (Суксунский район Пермско

го края) 20 • 

Народной мудростью удмуртов выработаны собственные понятия 

календарного времени. Год начинали весной, в марте. Его подразде

ляли на два полугодия, четыре сезона и двенадцать месяцев. Месяц 

начинался с 15 по 20 число православного календаря. Названия ме
сяцев пошли от природных обстоятельств: январь - середина зимы, 

февраль - весенняя сторона, март - месяц наста, апрель - водный 

месяц, май - месяц проталин и листвы, июнь - переходный, серди

тый, июль - сухой, жаркий, август - месяц последнего грома, жатвы, 

сентябрь- листопад, октябрь- начало охоты на белку, ноябрь- ледо

став, декабрь- приход зимы21 . 

Представления башкир ярко запечатлены в эпосе <<Урал-батыр>>. 

Герой эпоса Урал-батыр побеждает врагов и отыскивает силы бес

смертия, которые желает отдать людям, чтобы жизнь их стала бес

конечной. Башкиры верили, что жизнь каждого человека заранее 

предопределялась. Будто бы при рождении человека назначалось 

время, которое он должен прожить. Выделялись четыре фазы жизни: 

детство, молодость, зрелость, старость. В родном языке они сопрово

ждались рассказами о роли мужчин и женщин в общественной и хо

зяйственной жизни. Особое внимание сосредотачивалось на людях, 

достигших совершеннолетия. Отмечалось, что появились взрослые 

члены семейного коллектива, способные продолжать род22 • 

Юноша, помимо физической готовности к браку, должен стать на

стоящим джигитом. Уметь оседлать коня, ногой разорвать железо, 

~умело владеть оружием. Девушку в совершеннолетнем возрасте назы

вали подросшей девушкой, взрослую- созревшей девушкой, девушку брач

ного возраста - девушка па выдапъе. В башкирском обществе большим 

уважением пользавались старики - аксакалы, которые мудрыми со

ветами помогали молодым. Возрастные категории и лексика, исполь

зуемая для обозначения возраста, в основном отражали временные 

стадии жизни. 

Человек мог вести счет времени по календарям и ориентироваться на 

его функции в любой момент. Кроме церковного месяцеслова (святцев) 

люди пользавались устной и изобразительной формами календарей. 

У охотников коми и коми-пермяков долгое время бытовали деревян

ные резные шестигранные бипирамидальные бруски (средняя часть вы-

20 Полевые материалы автора, полученные в 1996. г. 
21 Владмсии В.Е., Христолюбова Л.С. Этнография удмуртов. - Ижевск, 

1997.-С.133-134. 

22 Башкиры: этническая история и традиционная культура. - Уфа, 2002. -
С. 217-218. 
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История храма 1678 г. запечатлена каменными 
буквами в текстах на фасаде. Соликамский район, 

с. Верх-Боровая. 2009 г. 

Деревянные резные календари-святцы XIX в. (Из 
кн.: Охотничье-рыболовецкое снаряжение народа 

коми в фондах Национального музея Республики 

Коми.- Сыктьmкар, 2011 г. 

резалась уrолщенной, а концы- за

уженными) с насечками на ребрах, 

общее количество которых соот

ветствовало дням года по месяцам. 

Дни праздников по месяцеслову 

отмечались значками-пасами. На 

двухполовинках брускаполучалось 

12 граней (ребер), соответствую
щих 12 месяцам года. Кроме того, 
в качестве календаря использовал

ся четырехгранный брусок длиной 

около метра. На двух смежных гра

нях обозначались дни и месяцы 

года, а на примыкающих к ним гра

нях дни православных праздников. 

Переходы от месяца к месяцу отме

чались значками-насечками. 

В Национальном музее Ре

спублики Коми хранится шесть 

деревянных календарей (пять 

бипирамидальных, один четырех

гранный), в Пермском краевом му

зее три календаря (два бипирами

дальных, одинчетырехгранный )23. 
Коми и коми-пермяки называли 

такие календари ny святун. В их 
родном языке ny означало дерево, 
святун- святцы (месяцеслов). 

В с. Большая Коча Кочевского 

района Коми-Пермяцкого округа 

вспоминали календарь узелково

го вида. Завязывали узлы на плат

ке по случаю выполнения какой

либо хозяйственной работы или 

созревания огородных культур. 

На платке завязывали по 20 узлов 
и хранили их в сундуке до тех пор, 

пока календарный год не закон

чится24. 

23 Климов В.В., Чаги и ГН. Указ. раб. -С. 46-49; Охотничье-рыболовецкое 
снаряжение в фондах Национального музея Республики Коми.- Сыктывкар, 

2011.- С. 41-47. 
24 Климов В.В., Чагип ГН. Указ. раб. - С. 49. 
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Чердынский рисованный календарь, изобретенный в середине XIX в. 
неизвестным крестьянином. Выполнен на доске длиной 3,24 м. 
Недели обозначены вертикальными линиями и крестом 

(седьмой, воскресный день). В нем немало графических знаков 

православной, языческой и промысловой 

символики. На рисунках воспроизведен по частям. 

Из собрания Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина 

~ В Чердынском краеведческом музее им. А.С. Пушкина хранится 

календарь, воспроизведенный грифелем на доске длиною 3 метра 24 
сантиметра. По одной линии шестью вертикальными линиями и од

ним крестом (седьмой день недели) обозначены 52 недели. Помимо 
этого, точками обозначено еще несколько недельных циклов. Дере

вянный календарь имел хозяйственное назначение. Поэтому графи

ческую недельную основу дополняли знаки в виде крестов, кругов, 

деревьев, рыб, чудовищ, лошадей, людей. Растительная символика в 

большей мере представлена в весение-летнем периоде. 

Во многих местах Урала определяли время суток по солнечным ча

сам. Они имели разные варианты, но принцип определения времени 

от восхода до заката солнца был одинаковым: по тени от палочки, по

ставленной в середине доски25 • 

В г. Очёр Пермского края, невдалеке от храма, на спуске к заво

ду установлены солнечные часы, изготовленные в 1885 г. заводским 
инженером-механиком Н.И. Мальцевым и горным инженером 

25 Чагип Г.Н. Окружающий мир в традиционном мировоззрении русских 

крестьян Среднего Урала. - Пермь, 1998. - С. 64-65. 
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Строгановекие часы. На циферблате герб 

рода Строгановых и девиз, которому они 

следовали: •Земные богатства
Отечеству, себе- имя». Установлены 

в п. Ильинский Пермского края в 2007 г. 

П.А. Вологдиным. Подобные часы 

являются единственным экзем

пляром на Урале. 

На верхней плоскости чугун

ного постамента изображен ци

ферблат, посередине которого в 

вертикальном положении уста

новлена плоская пластина со 

скосом. Скос ориентирован па

раллельно оси мира и пересекает 

циферблат часов в его центре. 

Угол между плоскостями скоса и 

циферблата на пластине равен 

географической широте места, 

то есть 57°35'. Отметка на цифер
блате, соответствующая полудню, 

находится в плоскости полуден

нойлинии (географический мери

диан), проходящей через центр. 

Тень от скоса пересекают четыре 

концентрические окружности, ко-

торые имеют деления, соответ

ствующие часам, получасам, четверти часа. Тень от скоса ложится па

раллельно делениям и показывает время. Но из-за неравномерного 

годового движения Земли вокруг Солнца часы имеют погрешности 

в показаниях. Поправки, нанесенные на нижнем циферблате, даны 

на числа месяца по старому стилю. Если правильно пользоваться 

часами, то можно определять время с большой точностью. Извест

но, что по ним сверяли время карманных часов и часов-курантов на 

Михайло-Архангельском храме. 

В заводском поселке Чёрмозского завода (Соликамский уезд) в 

1848 г. западный фасад Рождество-Богородицкого храма украсили два 
Солнечные часы в г. Очёре. 2005 г. циферблата часов, механизм ко

торых встроен вовнутрь здания. 

Справа от входа в храм обычный 

циферблат с римскими цифрами, 

на нем отсчитывается время по 

часам и минутам. Слева - цифер

блат, на котором большая стрелка 

показывает дни месяца, а малень

кая - месяцы года. В фигурном 

вырезе этого циферблата появля

ются фазы луны в соответствии с 

календарной датой. Ровно в лю-



Часы и календарь на фасаде храма в г. Чёрмозе. 2004 г. 

бой час, полчаса и четверть часа 

над Чёрмозом слышится бой ку

рантов. 

Чёрмозские часы изобрел в ме

ханическом цехе завода механик 

~Егор Епишин и установил их на 

три года раньше появления куран

тов на Спасской башне Москов

ского Кремля. Часы долгое время 

пребывали в остановленном виде. 

Но в конце 1990-х гг. их отремон

тировал и завел житель Чёрмоза 

Алексей Ефимович Беклемышев. 

На фасаде знаменитой наклон

ной Невьянской башни (г. Не

вьянск Свердловекой области) 

установлены четыре цифербла

та - по числу сторон света. Звон 

колокола, висящего в башне, где 

находится и механизм часов, 

раздается каждый час (бьет на

бат столько, сколько показывают 

часы) и каждую четверть часа. 

Кроме того, часы-куранты каждые 

Башня на территории 

металлургического завода в г. Невьянске. 

2008г. 
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Национальный башкирский костюм, 

завещанный прабабушкой. Челябинская 

область. 2006 г. 

три часа играют фрагмент из опе

ры М.И. Глинки «Иван Сусанин>> -
«Славься>>. 

По подобию невьянских часов

курантов установлены часы на 

Свято-Николаевском храме в с. Ста

рые Быньги (в 7 км от г. Невьян
ска). Они полностью изготовле

ны из чугуна. 

ГенеалогиWJС?Сое время. Определя

лось социальными процессами, 

прежде всего сменой поколений 

и родственными отношениями. 

В сознании прошлое и будrдее 

время связывалось с настоящим 

временем. Так, с давно ушедшим 

временем можно было связывать

ся в устной форме и во время тра

диционных семейных и календарных обрядов. Предполагалась встре

ча с предками во время посещения могил, сновидений, а также при 

помощи ясновидящих людей. Накануне и позже встреч люди вспоми

нали своих родных и близких людей, воспроизводили и совершали 

поступки, характерные для них, свою память заостряли на тех поже

ланиях, которые высказывались им при жизни. В таких ситуациях 

время непременно становилось мифологическим. 

Традицией предписывалось знать своих предков до седьмого ко

лена. Особенно это было важно при вступлении молодых в брак, так 

как церковь следила, чтобы не происходило «смешение родственных 

кровей». Если родство не переходило установленное рубежное время, 

приходилось на бракосочетание получать специальное разрешение 

от епархиального епископа. Так, жених, крестьянин д. Исаиевой Чер

дынского уезда И.В. Копытов, оказавшись в такой ситуации, направил 

в 1911 г. «покорнейшее прошение>>: <<Желаю вступитъ в законный брак 

с деви'Цей Марией Антоновной Деминой, с которой состою в шестой степени 

родства. Я нуждаюсъ в разрешении Вашего Преосвящ,енства повен'Чатъ ме1iЯ 

с назна'Ченной деви1f,ей, а посему 'Честъ имею нижайше и п01Сорнейше проситъ 

Вас, Ваше Преосвящ,енство, разрешитъ при'Чту ИС?СорС?Сой 1J,еfrкви повен'Чатъ 

ме1iЯ с Марией Деминой. Родство мое с деви'Цей Марией Деминой выражается 

в следующей табли1J,е ... »26• 

Имеются примеры, когда в вишерских деревнях счет в родосло

виях уходил ко времени основания сел и деревень, вглубь почти на 

26 ГАПК. Ф. 719, оп. 11, д. 44, л.183. 
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200-250 лет27 • Житель д. Сим 
оликамского района В.К. Ми

траков (1903 г.р.) в 1977 г. назвал 
последовательно своих предков 

со всей родней до 85 человек и 
вспомнил тех людей, которые 

основали его родную деревню28 • 
Во второй половине XIX в. 

многие путешественники, пребы

вая на верхней Вишере, слышали 

не только историю возникнове

ния деревень, но и отношение 

тогдашних жителей к первопо

селенцам. Они выделяли деревни 

Бахари и Ничкову как более древ

ние, и считали, что деревни Ми

тракова и Морчаны появились 

намного позже. Деревня Южа

нинова, по их представлению, 

была старше деревни Романихи, 

поскольку тем, с кем встречался 

ботаник П.Н. Крылов, были из

вестны имена основателей и их 

продолжателей - поселившийся 

здесь род Плотниковых из д. Та-

~тарской и род Зыряновых, при

бывший из с. Губдор29 . 

В 2008 г. жители д. Орловка 

Чердынского района, распо

ложенной на верхней Колве, 

помнили не только имена всех 

Мечеть в Челябинской области. 2006 г. 

владельцев одиннадцати уса- Текст молитвы И3 Корана. Челябинская 
деб, но и проявление семейных область. 2006 г. 
традиций в застройке деревни. 

В нижнем ряду жили подряд трое и двое братьев Собяниных. При 

разделе семей в 1910-е гг. сыновья их поселились выше, вторым ря

дом30 . Таким образом, в одном ряду проживало старшее поколение, 

27 Кръr.лов П.Н. Витерекий край: исторический и бытовой очерк Северно
го Приуралья: заметки из пугешествия по Пермекай губернии в 1870-1878 гг. 
Гл. II.- Свердловск, 1926. 

28 Полевые материалы автора, полученные в 1977 г. 
29 Полевые материалы автора, полученные в 1977 г. 
30 ЧагипГН. Надревней Пермекай земле.- М., 1988.- С. 164. 
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Реконструкция семейного обряда. 

Кунгурский район, д. Усть-Турка. 2008 г. 

в другом- молодое. Есть сведе

ния, что подобное расселение в 

Пермском крае было не единич

ным явлением31 • 

В юга-западной части Пермско

го края (Верещагинский, Кара

гайский, Ильинский, Очёрский, 

Сивинекий районы) преоблада

ют названия населенных пунктов 

с окончаниями на -ama (Матюша
та), -ята (Никулята), -онки (Кир

шонки), -ifnки ( Степанifпки), -и'Чи 

(Макарови'Чи), -'ЦЫ (Пашков'Цъt), 

-и'Чи ( Фоми'Чи), -и'ЦЪt (Якуни'Цы), -ы 
(Софроны). Все они образавались 

от имен первопоселенцев и их 

потомков, образовав наименова

ние селения в патронимической 

форме в связи с традицией. 

Генеалогическое время до сих пор отражается в живой народ

ной речи. Так, люди, проживающие вокруг д. Нифонята Вереща

гинекого района, говорят <<ходили к Нифонятам» или «были у Нифо

няm», а также "У Нифонят справляли денъ деревни» , так как осознают, 

что в деревне проживают потомки основателя деревни и рода Ни

фонта32 . 

В марийских деревнях Суксунекого района не забывается предание 

о трех братьях, положивших начало деревням. Вышли братья на высо

кую гору левого берега Сьшвы и пустили по стреле из лука в сторону 

правого берега реки. Куда стрелы упали, там и поселились. Тебеняки 

пошли от Кебенека (которого здесь стали звать Тебенеком), а Иванко

во и Васькино от Ивана и Васьки33 . 

В этих примерах также находим мотивы запечатленного генеало-

гического времени. 

Эпонимное время. Его выделение связано с историческими и па

мятными событиями, причем территориально близкими людям 

и культурно связанными с ними, а также со стихийными бедстви-

31 На путях из земли Пермекай в Сибирь: очерки этнографии северно

уральского крестьянстваХVII-ХХ вв.- М., 1989.- С. 52-53, 314-317; ЧагииГ.Н. 
Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVI- первой половине XIX 
века.- Пермь, 1995.- С. 169-170. 
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32 Полевые материалы автора, полученные в 1984-1985, 2011 rr. 
33 Полевые материалы автора, полученные в 1991 г. 



ями, астрономическими явлениями, казавшимися неиериодиче

скими (солнечное затмение, появление комет, падение метеори

тов). 

У народов Урала сформировались и удерживаются в сознании по

нятия об эпохе царской России, революции и гражданской войны, 

коллективизации и индустриализации и, несомненно, о Великой 

Отечественной войне. В каждой из этих эпох концепция времени 

и памяти не избежала деления на какие-то короткие периоды или 

отдельные годы и события, наиболее сильно отразившиеся в жизни 

людей. По этому поводу назовем лишь некоторые примеры, а раз

вернутую характеристику им и еще многим другим дадим в последую

щих главах. 

На долгие годы важной осью пространствеино-временной ориента

ции и исчисления времени у старообрядческого населения явился рас

кол Русской Православной Церкви. Раскол связьшалея с именем патри

арха Никона, и поэтому движение времени старообрядцы стали делить 

11а «дониконовское>> и «послениконовское>>. 

В истории старообрядчества Пермского края имеются примеры 

предсказывания и ожидания <<конца света>>, то есть остановки време

ни жизни человека. В ситуации, когда заходит разговор о скором кон

це света, существование своего времени ставится под сомнение: «Не 

ouo ли пос.ледиее перед приходом Страшиого Суда ?»34 Такая ситуация проис
ходила в Чердынском уезде, например, после 1912 г., когда совпадали 
в один день два праздника- Благовещение и Пасха. 

Для многих народов Урала временн:Ьrм этапом явилась крестьянская 

-война под предводительством Е. Пугачева, когда она разворачивалась на 

территории их проживания. Время отмеряли словами: <<Это происходило 

до Пуга'W!ва, а это - пос.ле Пугачева». Но эпического произведения о Пуга

чеве не сложилось, поскольку в народной памяти он в большей степени 

остался разрушителем (см. гл. Ш). 

Через всю отечественную историю прошло почитание царей. Прав

ление того или иного царя, пребывание царей на Урале играло не по

следнюю роль в исчислении эпонимного времени и закреплении его в 

памяти людей. Цари бьши символами государственной власти, религиоз

ной и этнической идентичности России. Народ наделял властью царей 

и одновременно передавал свою волю в их власть и воспринимал их как 

помазанников Божиих (см. гл. Ш). 

Говоря об исторических событиях и о своих предках, люди подсчи

тывали поколения, закреплявшие за ними унаследованные факты, 

имена, годы. Выстраивалась шкала времени, по которой определялись 

собственные жизненные обстоятельства и события. Особенно прочно 

34 Полевые материалы автора, полученные в с. Дерябин о Верхотурекого 

района в 1991 г. 
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Икона св. ираведиого Симеона Верхотурского. 

XIX в. Из собрания Верхотурекого архитектурно· 
художественного музея-заповедника. 2008 г. 

складывалась эта традиция, когда 

появлялись храмы в честь небес

ных покровителей царей или в 

честь их самих, воздвигались им 

памятники, а также в связи с появ

лением в храмах икон, запечатлев

ших их имена и события. 

Появление храмов, памятни

ков и икон в честь царей пред

ставляет собой акт благодарения 

и прославления православных 

святых за избавление от смерти и 

продления им жизни в историче

ской памяти. Подписные иконы 

в большей степени оказывались 

тесно связанными с категориями 

времени и памяти. Почитание их 

являлось существенной и устой

чивой чертой традиционного ми

ровоззрения. 

В памяти народов оставались 

духовные личности - церков-

Храм Всех Святых, в земле Сибирской просиявших. Возведен в 2001 г. на месте, 
где останавливался крестный ход во время перенесения в 1704 г. мощей св. ираведиого 
Симеона Верхотурекого из с. Меркушнпо в г. Верхотурье. 2011 г. 
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Храмовый ансамбль с. Меркушнпо Верхотурекого района. 2011 г. 

ные иерархи, священники, мона-

l хи, основатели общин, миряне 

подвижники и благодетели. Их 

жизнь трактовалась с конфес

сиональных позиций. На Урале 

идеалом православного подвиж

ника явился святой праведник 

Семен Верхотурский. Он показал 

11:юдям путь отречения от преле

стей жизни во имя мирян. Идеал 

его формировался длительное 

время35 . 

Сегодня вновь святой Семен 

Верхотурекий почитается всеми 

православными людьми на Урале, 

и так он остается в памяти народ

ной. Память о нем поддерживает

ся устной традицией, агиаграфи

ческой литературой, почитанием 

мест пребывания на территории 

Верхотурекого края и мощей, на

ходящихся ныне в Верхотуреком 

Свято-Николаевском мужском 

монастыре. 

Икона царских страстотерпцев. Середина 1990·х гг. 

Симеоновский храм в с. Меркушнпо Верхотурекого 

района. 2007 г. 

Ctiн uaPCTC€HHJH 1!1-rч~ннкн 

ufuA пшшnFя 
uiНA AHRCTRCHh\ 

UfнЯ Fli Я~l lil 

35 Очерки истории и культуры города Верхатурья и Верхотурекого края. -
Екатеринбург, 1998.- С. 114- 129. 
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Мемориальный знак, посвященный воннам 

из с. Меркушнпо Верхотурекого района, 

павшим в боях в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 2011 г. 

Помимо рассмотренных суще

ствуют еще и другие концепции 

времени и памяти. Предлагается 

делить время на мирское, ритуаль

ное, абстрактное, естественнонауч

ное, экзистенциальное. Можно от

дельно рассматривать категорию 

времени в обрядах (родильном, 

свадебном, похоронном, поми

нальном), в заселении террито

рий и возникновении поселений, 

а также во взаимоотношениях на

родов и отдельнь~ социальнь~ 

групп населения. 

Время понимается не как ухо

дящий в прошлое поток собы

тий и знаний, а скорее еще и как 

часть человеческой памяти, при

чем связанной с пространством, 

где она формируется и функ

ционирует. То есть избранная 

тема является многоплановой, 

актуальной и важной в традици

онной культуре. Определяя предельно общие категории времени 

и памяти, обратимся к историческому времени, запечатленному в 

многочисленных примерах, фактах и в осознании людей во времени 

истории и культуры. 

.. 



Гпава 11 

ИДЕНТИЧНОСТЬ ЭТНИЧЕСКАЯ, КYIIbТYPИAII, 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

когда человек соотносит себя с этнической общностью, то при

ходится рассматривать идентификацию как этническую. Под 

этнической идентичностью понимается отождествление индивидом 

ебя с представителями своего этиоса и обособление от других этно

ов, одновременно это и глубоко личностно значимое переживание 

воей этнической принадлежности. 

Некоторые исследователи утверждают, что понятие этническая 

идентичность не равнозначно понятию этническое самосознание. По 

их мнению, первое намного шире и не замыкается только на осозна

IIИИ этнической принадлежности. В процессе идентификации проис

ходит не только усвоение этнических признаков и стереотипов, при

сущих данной этнической общности , но и трансляция их в процессе 

многообразной деятельности. Но немало авторов, которые считают 

эти понятия тождественными. Разделяя эту точку зрения , в своих рас

суждениях будем пользоваться обоими понятиями. 

Этническая идентичность основывается на ряде объективных при

знаков - этнической принадлежности родителей, месте рождения, 

языке, культуре. Она не может сводиться к декларируемой форме 

~причислению себя к этнической общности, что проявляется только 

в самоназвании. Она, прежде всего, результат восприятия человеком 

окружающего мира сквозь призму собственной познавательной системы , 

Слияние Чусовой (справа) и Камы. 2005 г. 
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Архитектурно-этнографический музей «Хохловка• на р. Каме. 2007 г. 

показателем чего является определенная степень отождествления 

себя с материнской этнической общностью при одновременном обо

соблении от других подобных коллективов людей. Но при этом этни

ческая идентичность содержит в себе как осознанные, так и неосо

знанные идеи. Кроме того, в этническую идентичность включается 

поведенческий компонент. Он демонстрируется употреблением род

ного языка, участием в национальных праздниках и обрядах, знани

ем и соблюдением своих обычаев, использованием произведений на

родного творчества, то есть включенностью в социальную жизнь и 

Платонида Филипповна Сивухина (1906-
2006) знала родовые предания, заговоры, 
поучения. В ее речи присутствовало много 

элемеитовзнаковости,адекватио 

воспринимаемых в народвой культуре. 

Чердьmский район, д. Раскат. 2005 г. 

культурную практику этнической 

общности и постоянным под-

тверждением принадлежности к 

ней социально значимым взаимо-

действием. "' 
Знание своей и чужих этниче

ских общностей основывается 

на самых разных дифференци

руемых признаках: язык, нормы 

поведения и формы общения, 

историческая память, общность 

исторических судеб, религия, 

миф об общих предках и родной 

земле, характер, народное и про

фессиональное искусство и др. 



Позитивные этнические уста

•ювки включают удовлетворен

•юсть членством в этнической 

общности, желание принадлежать 

ей , гордость за достижения свое

го народа и место его прожива

ния. Так, понимание собственной 

принадлежности к русским людям 

может рождать такие угвержде

Jшя: мне силу придает то, что я 

русский; я радуюсь в окружении 

русских, я радуюсь, что живу на 

родной земле и в окружении род

ной культуры. Естественно, не

гативность и безразличие к соб

ственной этнической общности, 

ощущение чувства униженности 

неизбежно ведуг к отрицанию и 

Зоя Васильевна Жупева- непревзойденный 

знаток родовых преданий и легенд Чердъmско

Вишерского края. В одном из домов волостного 

с. Говорливое, использовав предметы быта 

своих предков, воссоздала традиционный интерьер 

жилой избы и демонстрировала его участникам 

фестиваля <<Богатыри земли Вишерской». 2011 г. 

даже уграте своей этнической идентичности, а порой к желанию ее не 

nроявлять и делать вид предпочтения совсем другой идентичности. 

Положительное влияние на идентичность оказывает совпадение 

этнической общности с государственной и конфессиональной . Само-

Наименование п. Покровск-Уралъский Свердловекой области 

связано с праздником и храмом Покрова Божией Матери 

и местом получения названия- в данном случае на восточном 

,Урале, в окружении гор. 2009 г. 
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сознание может достигнуть такого уровня, когда оно будет не толь

ко отражать объективно сложившуюся этническую реальность, но и 

оказывать на нее влияние, причем не только в основной части этни

ческой общности, но и в ее дисперсных частях. Например, самосо

знание может способствовать восстановлению утраченной государ

ственности, возрождению родного языка, культуры, традиций и даже 

эндогамии. 

Этническое самосознание русских крестьян Урала еще не получило 

полной характеристики, хотя это очень важно для раскрытия этниче

ской самобытности народа и разработки методологии этнографиче

ских исследований. 

К сожалению, фактический материал XIX-XX вв., на котором ба
зируется изучение указанной проблематики, не является полным, 

поскольку этнические ориентиры в этнически однородной среде не 

подвергались значительной трансформации и поэтому не бьши отра

жены в источниках. Проявление индивидом или сообществом своей 

этнической принадлежности наблюдалось чаще всего в местах сме

шанного проживания этнических обществ. К тому же при исследова

нии мало внимания обращалось на сбор сведений о народном самосо

знании. Редко кто ставил вопрос о том, что сам народ говорит о своем 

сознании, языке и культуре. 

Значительную часть Урала русские заселили компактно. Размы

тость большинства границ, чересполосное заселение некоторых 

По р. Вёлс, притоку Виmеры, проходила в XVI в. Чердьmская 
(Вишерская) дорога из Европы в Сибирь. Северный Урал. 2009 г. 
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районов свидетельствуют о дли

тельных и многообразных контак

тах русских с соседними эти осами. 

собенности расселения русских 

крестьян, заложенные еще на эта

llе формирования их поселений 

на Урале в XVII-XVIП вв., сохра

•шются и в ХХ в. 

Под воздействием историче-

ких и природных факторов шло 

обособление отдельных групп 

русского населения и превра

щение их в этнотерриториаль

пые подразделения. Показате

лем существования таких групп 

Jшились языковые и культурно

бытовые особенности, хотя у 

большинства групп не было са

моназвания (этноним), употре

бляемого на бытовом уровне. 

Условия образования тех или 

иных дисперсных групп русского 

этиоса и истоки этнокультурных 

особенностей населения уже по

лучили освещение•. 

~ Признано, что информацию 

об историческом развитии чело

веческих популяций несет физи-

Знак с аллегорическими фигурами, 

олицетворяющими Европу и Азию, установленный 

на стыке двух частей света. Горнозаводский район. 

2007 r. 

ческал внешность людей, если она маркируется системой так называ

емых расовых признаков. В антропологии существует особое научное 

направление - этническая антропология. Выраженность вариантов 

одних и тех же физических признаков у разных групп людей в обыден

ной жизни могла создавать и поддерживать этническое самосознание, 

хотя хорошо известно, что понятия расы и этиоса нетождественны, 

поскольку отражают разные виды группировки человеческих общно

стей - биологическую и социальную. 

Современные исследования показали, что русское население 

Урала в составе европеоидных антропологических комплексов об

ладает чертами волго-камского и приуральского антропологических 

комплексов, сложившихся путем взаимодействия признаков: прине

сенных из северных и центральных районов Европейской России и 

Чагии Г. Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVI- пер
вой половине XIX века.- Пермь, 1995. - С. 79-82, 126-289. 
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местных, которыми обладало финно-угорское население (так назы

ваемый уральский расовый тип)2 • 

Архивные источники и литературные данные XIX - начала ХХ в. 

позволяют считать, что физическая внешность людей помогала визу

ально определять их этническую принадлежность. Приведем приме

ры использования черт физической внешности человека в качестве 

этноопределителей. 

Священник А. Лепорский, длительное время наблюдавший за жиз

нью крестьян с. Черновекое Оханского уезда, в ответе на вопросы 

Деревянный столб антропоморфного вида 

на пограничъе Европы и Азии, на стыке 

Ивделъского и Красновиmерского районов. 2009 г. 

программы Русского географи

ческого общества в 1849 г. писал: 
<<Народ, насмяющий сию страну, 

имеет все свойства штодде.лъного ру

сака. Из себя доволъно строен, росту 

неболъшого, русоват, лицом бел, части 

тела имеет правилъные и пропорциQ

налъные одни други.м, глаза болъшию 

частию серые и голубъtе, здоровъе.м 

крепО?С, к физичеС?Сим трудам весъ.ма 

способен, посему преимущественно за

нимается хлебопаиtеством ... »3• 

Иногда физическая внешность 

русских подчеркивалась в связи с 

тем, что в ней наблюдатели обнаруживали черты, свойственные дру

гим народам. Известный геолог В.А. Варсанофьева в 1927-м и 1928 гг. 
работала в бассейне р. Уньи (приток Печоры). Попутно ей удалось со

брать этнографический материал, в котором встречаем такую харак

теристику населения: <<Против устъя Унъи расположено селение Jiтъ-Унъя, 

основанное лет 100 тому назад русС?Сими въtходца.ми с Колвы. Они встретили 
недале?Со от устъя Унъи чумы вогулов и взя.ли себе в жены вогулО?С. И теперъ 

естъ в Jiтъ-Унъе потомки этих поселенцев, представляющих по.месъ вогулов с 

русС?Сими. Они объtчно отличаются неболъшим ростом, неС?Солъко косым раз

резом глаз и коротким, часто вздернутым носом»4 • 

Русские заключали браки с мансийскими девушками, т"огда как об
ратное сочетание в браке совершенно не допускалось. В этом следует 

видеть проявление превосходства русских над нерусским населением 

Витов М. В. Антропологические данные как источник по истории коло

низации Русского Севера.- М., 1997. - С. 9-29; Дубова Н.А. История народа и 
черты его внешности 11 Пермский край: прошлое и настоящее (к 200-летию 
образования Пермекай губернии).- Пермь, 1997.- С. 28-30. 

3 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 24, л. 1об. 

Варсаиофъева В.А. Географический очерк бассейна р. Уньи 11 Северная 
Азия. Кн. 1.- М., 1929.- С. 78. 
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и наследование родства по линии 

отца. 

В Чердынском уезде, в верхо

оьях Вишеры, как отмечал извест

JJЬIЙ путешественник и писатель 

Н.П. Белдыцкий в 1916 г., <<Лет 

70-80 тому иазад .И:тъ-~с иасел.я.ли 
иск.л:ючите.л:ьио оседлъtе вогулы. Но 

потом 1С иим иачали переселятъся 

pycC?Cue охотuи?Си из деревежь А?Счи
ма и Писаиой. Вогулъt стали с.меши

ватъся с русС?Сuми, утратили свой 
Е.С. Южаиинова, 1921 г.р., прожила долгие годы 

ЯЗЫ1С, свои ишциоиалъиъtе чертъt и в родительском доме и не 3абывала своих предков ДО 
coвepUteUuo ассимилировалисъ с при- 7-го колена. Чердынский район, с. Редикор. 2004 г. 

ше.лъцами, ?Соторых потом О?Сазалосъ болъшое 1еоличество. В иастоящее время 

оогулъС?Сих дворов числится всего 12, всех, ведущих свое происхождеиие от во-
гул, ж более 1 OG--120 'Человек. Потом?Си вогул отличаются от русС?Сих болъшей 
1ерасотой. Это все брюшты с прекрасиым цветом лица. Но племя это бъtстро 

вырождается ... »5 

Во время путешествия по 

Уралу в 1876 г. В.И. Немирович

Данченко писал: «За Сабаркой 

(село в Красноуфимском уезде, в 

наше время это Суксунекий рай

он Пермского края. - Г. Ч.) пошли 

~поля ... И тип у иарода 1еа1еой-то осо-
бый: чериъtе брови, ЖС?Солъ?Со задум

чивъtе глаза, жеищииы румяиыя и 

стройuъtЯ. Не в У1ераииу ли попали 

мы? Не иовороссийС?Сий ли юг это ... -
И далее: «Местиый тип coвepUteUиo 

ииой, 'Чем в верховъях Космы (Соли

камский уезд. - Г. Ч.). С ПеремС?Сого 

Крестный ход в честь почитания св. праведаого 

Трифона Вятского. Чусовской район, с. Успенка. 

2005г. 

села (Пермский уезд. -Г. Ч.) иачииая, живет здесъ иарод рослый и силъиъtй, 

плечи шир01еие, хребтымогучие»6 • 
Жители с. Верхне-Чусовекие городки Пермского уезда, по мне

нию священнослужителя П. Первушина, высказанному в 1848 г., 
«иаружиым видом отличаются от всех обитаrrtе.лей Чусовой. Рост оии имеют 

5 Белдъщ;кий Н.П Из природы и быта Пермского края 11 Иллюстриро
ванный сборник-ежегодник Пермского rубернского земства. Вып. 2. - Пермь, 

1916.- с. 69. 
6 Немировu'ЧДаи'Че'Н,ХО В.И. Кама и Урал (очерки и впечатления).- СПб., 

1904.- с. 203, 257. 
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преиму'Ществен:н,о средиий, в частях тела видиа их сораз.меjтостъ и правилъ

иостъ; господствую'Щий 'ЦВет ли'Ца белый, при правилъиом очертаиии оиаго, 

волосы - по болъшой части светло-русые, глаза серые, исполиеииые живости. 

Вооб'Ще в ли'Це выражается всегдаш'НЯЯ веселостъ, доволъство»7 • 
Приведеиные характеристики А. Лепорского, В.А. Варсанофьевой, 

Н.П. Белдыцкого, В.И. Немировича-Данченко, П. Первушина осно

вываются на чертах внешнего вида - лица, тела, за которыми явно 

просматриваютел изменения физических признаков, логлощение од

них антропологических типов другими, реальный процесс смешения 

населения на той или иной территории. Понятно, что более точный 

антропологический облик населения позволяют дать комплексные 

исследования, но литературные факты, если они достаточно верны, 

могут служить историческим источником. 

Решить ряд вопросов этнокультурной истории без учета данных 

антропологии еще невозможно, однако антропологическое обследо

вание русских Урала проводилось в недостаточной мере8 . Но даже 

имеющиеся фрагментарные сведения, в том числе полученные со

трудниками Казанского университета И.Н. Смирновым, Н. Малие

вым, А.П. Ивановым9 во второй половине XIX в., а также пермским 
антропологом Б.Н. Вишневским10 , указывают на сложный конгло

мерат разных расовых признаков как у коми населения, так и у рус

скихн. 

Основными же антропологическими комплексами русских Урала, 

как отмечают современные антропологи12 , являются волго-камский и 

7 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 96, л. 1 об. 
8 Дубова Н.А. Формирование русского населения Северо-Востока Евро

пейской части СССР (по антропологическим данным) 11 Проблемы эволю
ционной морфологии человека и его рас. - М., 1986. - С. 117 -120; Она же. 
История народа и черты его внешности ... -С. 28-30. 

Смирнов И.Н. Пермяки 11 Известия Общества археологии, истории, 
этнографии при Казанском ун-те. Т. IX, вып. 2.- Казань, 1981.- С. 173-176; 
Малиев Н Антропологический очерк племени пермяков 11 Труды Обще
ства естествоиспытателей при Казанском ун-те. Т. 9, вып. 2. - Казань, 

1887.- С. 173-176; Ива:/ЮВ А.П Материалы к антропологии Пермского края 11 Труды 
Общества естествоиспытателей при Казанском ун-те. Т. 10, вып. 1.- Казань, 

1881.- С. 28-29. 
10 Вишневский Б.Н. Антропологические данные о населении Пермского 

уезда 11 Иллюстрированный сборник-ежегодник Пермского губернского зем
ства. Вып. 2. -Пермь, 1916.- С. 142-152; Он же. К антропологии великорус

ского населения Пермской губернии (с картой и 5 фот. ) 11 Русский антропо
логический журнал.- М., 1916.- Ns! 1, 2. - С. 46-60. 

11 Чебаксаров НН Этногенез коми 11 Советская этнография. - 1946. - Ns! 2. -
С. 56-79; Дубова НА. Формирование русского населения .. . 

12 Русские.- М., 1997.- С. 70-71. 



•За Пермъ Великую~- сцена И3 спектакля, поставленного во время 

фестиваля «Русский мир~ в г. Чердыии. 2007 г. 

приуральский. Первый представлен в верховьях Камы, по Белой, вто

рой- к востоку от Уральского хребта. Оба комплекса находятся на сты

ке европейских и азиатских рас. Кроме русских, им близки по антро

пологическим признакам коми-пермяки и некоторые группы манси. 

, Различные варианты этих комплексов описаны несколькими антропо
логами, которые приводят их разные названия. Например, в классифи

кации Н.Н. Чебоксарава черты первого комплекса, локализованные на 

верхней Каме, названы вятско-камскими, или сублапоноидными13• 

Таким образом, физический тип русских оставался многообраз

ным, и поэтому, как показывают приведеиные примеры, он осозна

вался на бытовом уровне достаточно ярко. 

Представление об особых групповых физических (телесных) при

знаках служило поводом для появления коллективных прозвищ. На 

Урале примеров такого рода предостаточно. В Чердынском уезде из

за смуглого цвета лица жителей д. Боец называли головеиками, а обита

телей д. Оралово - пареиками. 

Невысокий рост и полнота, несколько большая, чем у соседнего 

населения, послужила причиной закрепления за жителями д. Боль

шое Поле Чердынского уезда прозвища шаиъги. Иногда подобные на

звания употреблялись для язвительной насмешки над соседями. Во 

многих местах Северного Прикамья можно еще в наши дни услышать 

выражения усолъская девка, oua с усолъскую девку. Основанием для них по-

13 Чеб01Ссаров Н.Н. Указ. раб . 



служило представление о преобладании в с. Новое Усолье Соликам

ского уезда женщин высокого роста14 • 

Эгническая идентичность и этническое самосознание базируются пре

жде всего на языковом самосознании, т. е. на осознании индивидуумом и 

сообществом людей собственного языкового поведения, а порой еще и на 

представлении о речевом поведении соседнего, чужого населения. 

Принято выделять два способа проявления языкового самосозна

ния- вербальный, т. е. словесный, речевой, и невербальный, когда язык 

проявляется вместе с народной культурой. В связи с обращением к исто

рическим проблемам в языкознании появилось особое направление -
этнолингвистика. Она изучает соотношение языка и этноса, в частно

сти, его исторически значимых этнических особенностей. Язык и этнос 

всегда тесно связаны. Признано, что язык является ярким и устойчивым 

показателем этиоса и хранителем этнического самосознания. Поэтому в 

этнолингвистике придается особое значение обращению к этнической 

истории народа, хотя в славистике, например, так и не появилось фунда

ментального описания истории какого-либо языка в связи с историей его 

носителей. О необходимости этнолигвистического подхода к этногра

фическому материалу достаточно обоснованно писал Н.И. Толстой15• 

Широту функционального диапазона русского языка подтвержда

ют исследования лексики письменных памятников Среднего Урала 

XVI-XVIII вв. 1 6 и анализ народной речи по материалам диалектологи

ческих экспедиций. В силу полиэтничности Среднего Урала русский 

язык развивалея здесь в условиях длительного и непосредственного 

контакта с языками иноэтносов. Но опасности ассимиляции его ни

когда не бьшо, так как русский этнос в среднеуральском регионе, как 

уже отмечали, стал преобладающим с середины XVII в. Первое пред
положение, хотя и далеко не обоснованное, о протекании сложных 

процессов в языке русского населения Среднего Урала высказал в на

чале XIX в. Н.С. Попов17• 

14 Чагии Г.Н. Присловья чердынской земли 11 Проблемные вопросы 
историко-кульrурного населения Урала: материалы международ. конф. - Со

ликамск, 1996. - С. 99-101; Он, же. Об этионимах и коллективных прозвищах 
чердынской земли 11 Материал для изучения селений России: доклады и со
общения шестой российской науч .-практ. конф. <<Российская деревня: история 

и современность». - М., 1997.- С. 113- 116. 
15 Толстой Н. И. Язык и народная культура: очерки по славянской мифоло

гии и этнолингвистике.- М. , 1975.- С. 27-40. 
16 Поля:кова Е. Н. От «а раины» до <<Яра>>: русская народная географическая 

терминология. Вып. 1-3. - Пермь, 1993-1996; Русские говоры Пермского 
региона: Формирование. Функционирование. Развитие. - Пермь, 1998.
с. 4-30. 

17 Попов Н. С. Хозяйственное описание Пермекай губернии . Ч. I.- Пермь, 
1804.- С. 220. 



Анализ языкового материала 

110зволил прийти к заключению 

о диалектных группировках рус

·кой речи, что в известной мере 

оказалось подготовленным целым 

комплексом исторических, при

родных и культурных факторов. 

Раннюю фиксацию диалектных 

черт народно-разговорного рус-

кого языка находим в рукописных 

материалах и публикациях XIX в. 18 

lla них обратили внимание как ис-
следователи, путешественники, 

так и местные жители. 

А. Лепорский в 1849 г. оставил 
такие наблюдения: «Народ сдеш

пий мало им,еет отличия в языке от 

обыюювен:иаго русС?Саго языка. Сие 

тем удивителъиее пО?Сажется, если 

прииятъ в соображеиие далъиостъ 

расстояиия описывае.маго места от 

Ве.ликорусС?Сих губериий и смежиостъ 

Праздничиый традициошп.IЙ комплекс русской 

одежды с сарафаном. Из1·отовлен в начале 2000-х гг. 

Пермский район. 2011 г. 

с природиыми перм.яками ( коми-пермяками. - Г. Ч.) в прежиие времеиа. 

Жителъ Ве.ликороссийС?Сих губериий, отправл.яясъ в сдешиие места, вообража

ет видетъ такой иарод, котораго иаречия едва иадеется поиятъ; uo как ou 
' удивляется, когда по приезде слышит О?Срест себя людей, говорящих доволъио 

стройио чистъш языком русС?Саго. Одиако ж иаречие теряет доволъио строй· 

постъ от того, что произиосят в разговоре весъма часто ч вместо ц, иаобо

рот ц вместо ч, иапример вместо церковъ говорят черква и цудо вместо чудо, 

также употребляется m вместо ч, вместо что говорят што или щю. Замет· 
ua также какая-то протяжеииостъ в разговоре, особеиио между живущими в 

смежиости с жителями ВятС?Сой губериии, почему можио догадыватъся, что 

как первое, так и последиее заимствоваио от вятчаи, обыкиовеиио так гово

рящих, с которыми жители прежде иаходилисъ в тесиейтих связях, как по 

близости расстояиия, так и по граждаuС?Сому и духовиому управлеиию. 

Другие иеболъшия особеииости в языке отиосятся до иазваиия '/ie'/Comopыx 

вещей, иапример, двор сдесъ называют оградою, сарафаn - дубасом, башмаки -
цеботами и церками, верхиюю одежду ежедиевиую - гy'lie10, гроб- домовищем, 

18 Зыряиов А.Н. Около Перми и Кую·ура 11 ПГВ.- 1856.- N!! 12; Богоявлен,

С?Сuй П. Особенности говора жителей Осинекого уезда Пермекай губер

нии 11 Известия Оренбургского отдела Императорского Русского геогра
фического общества. Вып. 8.- Оренбург, 1896. - С. 1- 43; Ou же. Перечень 
слов и выражений, употребляемых в Верхотуреком уезде (Пермская губ . ) 11 
Там же. Вып. 13.- 1899. - С. 49-94. 



пазуху или карман - зепъю, пчеловодство - вотчинною, одноколку - трясогуз

кой, лихорадку болезнъ назъtвают подругой и лихоманщицею, горячку - огпе

вой, сетъ рыболовную - мережей, скотской двор - загоном, дом - хоромами и 

связъю, молнию-маланъей, свинъю- дочухой и казаком, корову -матухой, 

место, где молотят хлеб, - лад01lъю, улей - чуркой, че.ловека ловкого в разговоре 

пазъюают обае.м, малъчика, который пачипает бор01lитъ, - баранчуком и боjто

валоком, лицо-рожей, лицо рябовшпое- щедровитым, глаза - шарами, а у кого 

глаза болъшие- того называют шарыпом, а детей- шарътятами ... » 19• 

Отвечая на вопрос программы Русского географического обще

ства в 1849 г., И. Павлов к особенностям языка жителей с. Романов
ского Верхотурекого уезда отнес <<уnотребление с вместо ц (огурсъt), m 
вместо Щ»20 • 

Профессор Санкт-Петербургского университета Н. Вагнер, посе

тивший в 1857 г. с. Вильгарт Чердынского уезда, писал: «Мы приехали в 

Фольклорный коллектив из г. Оса 

базарный деиъ, и неболъшая площадъ 

перед селъской расправой шумела 

торговой жизнъю. Кучками возле воз

ов толпилисъ чердътцъt, и речъ их с 

удареиие.м на о и перестановкой ц на 

ч бойко раздавалаСЪ кругом; местами 

слышалисъ песни и хохот»21 • 

Некоторые исследователи 

осмысливали народные русские 

говоры с точки зрения лексика

грамматических особенностей. 

В. Протопопов, говоря о речи 

жителей с. Югавекого Осинеко

го уезда, в 1849 г. отмечал: «Сло
вопроизношеиие здешних жителей 

более правилъное, если и естъ укло-

в старинных праздничных костюмах, 

изготовлениы:х в начале 2000-:х гг., во время 

праздника «Медовый Спас» в с. Уинское. 

2011 г. 
неиия, так самые ничтожныя. На

пример, вм. свеча говорят свеша; в таком же звуке произносят все слова, 

в коих заключаются буквы ч или щ. В словообразовании: а) вместо твор. 

падежа множ. числа употребляют дат. того же числа, нanpilмep: вместо 
делатъ что руками говорят делатъ рукам; а некоторые наоборот: напри

мер, все это отдаю детъми вм. отдаю детям; он продал дом крестъянами 

вм. крестъянам; б) вместо им говорят е.мя, например: я емя сказывал обь 

этом ... » 22• 

19 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 24, л. 2. 
20 Там же.- Д. 21, л. 1 об-2. 
21 Ваг'Нер Н. От Чердыни до Ныроба: отрывок из путевых заметок 11 

Пермский сборник.- М., 1860.- С. 2. 
22 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 19, л. 2-2 об. 



По наблюдениям благочинного иерея с. Верхне-Чусовекие городки 

Пермского уезда П. Первушина, которые он привел в 1848 г. в этногра

фическом очерке, предназначенном для Русского географического 

общества, «в языке 'Чусовляи заметиъtе ук.tиJшиия от общепри1mтых грам.м.а

ти-ческих правш в следующем: 1) в проиmоиtе1iии в 'lie/Corтwpъtx с.лучаях мarnъtx 
букв- а вместо е, и, о ( иапр., с max пор в.м. с тех пор, откалъ в.м. отколъ ... ), у в.м. 
е (иапр., О'Чуиъ в.м. О'ЧmЪ ••. ), я в.м. и (иапр., досяхпор в.м. до сих пор ... ) и т.д. , 

2) в с.ловообразоваиии при спряжеuии маголов и употреб.лепии иаречий (иапр., 

подкос в.м. поди-ка; вдверетъ в.м. вдвое, колдъt дашъ в.м. колда бытъ, взаля.м в.м. 

заодм), 3) в употреб.лепии особен,иых оfЮротов речи (uапр. , особь статъя в.м. осо

бая статъя ), 4) в употреб.лепии общеизвестиых с.лов в особе1t1WМ с.мъtс.ле ( п01еой в.м. 

кoмiJ-tarna, переметиутъся в.м. у.меретъ, хвалитъ вместо ударитъ ... ), 5) иак()'НСI,!, 
с.лова местиые, шизвестиые в общеупотребиrпе.лъ1WМ язъtке»23 • 

К историческим свидетельствам, ярко рисующим особенности речи 

населения Верхотурекого уезда, относятся наблюдения местного чинов

ника Е.Е. Холщевникова, опубликованные в 1864 г. в «Пермских губерн
ских ведомостях>> : <<Болъшая 'ЧастЪ жиrпе.лей г. Верхотурья по своему 1-la'Ч,O.fl,y 

хотя и nepece.tte1tц,ы из ратых краев России, м уже потеряли пО'Чти все местиъtя 

отли'Чия; толъко язык устой'Чиво храиит с.лова, пришсен,иые сюда nepece.tte1tц,a

.ми из ратых .мест. Впрочем, в язъtке .ммго общаго по всему Пер.мско.му Зауралъю 

и даже по всей Пер.мской губеfтии. В говоре вepxom'Jfrl!,eв особен,н,ости состо.ят в 

там, 'Что в uасmо.ящем времеии 3-го лиц, а ед. 'Чис.ла и первого лиц,а .ми. 'Чис.ла буква 

е 'Часто въtбрасывшши:я, uапр., бегатъ, делатъ- бегам, делам. Местоимеиие он, в 

дат. падеже .ми. 'Чис.ла и.меет фор.му - имя и емя. Меетои.меиие весъ во .ми. 'Числе 
и.меет noл'l-loe 01СО1iчаиие, uапр., всеих, всеими всеимя. Буква щ произ1iОСUтся шш 

,. или сш, uапр, вместо 'Что во .мu. с.лучаях говорят -чево, uапр., -чево ты делашъ? 

Все вообще говорят ua о, uапр, хорошо, а ш харашо; ж произмсят в 1te1eorrtopъtX 
с.лучаях удвоепм и с особен,иъw смяzчен,ием, uапр, дрожжятъ вместо дрожжат. 

Говоритъ ua а 3'/-lа'Чиm, по с.ловам здешиих жиrпе.лей, говоритъ свъtе01Са и к иа о 
говорящим, таким, образом отмсятся, 'Что он, свыс01Сало.мит»24• 

Исчерпывающую характеристику языковой ситуации на Среднем 

Урале в середине XIX в. дал В.И. Даль в <<Толковом словаре живого ве

ликорусского языка>> : <<Лер.мская губериия, по иаречию, западиою 'Частию 

своею вполш прииадлежит Вятке, севериою сближается с Архаигелъско.м (по 

р. Колве, Вишере ), южиою - к смеси севериаго и востО'Чиаго говоров, а вся зау

ралъская областъ, ш толъко по географии, ио и по этиографии, прииадлежит 

к Сибири. Здесъ постепеuио иовгородекий и суздалъский говоръt с.ливаются, и 

с.месъ эта ш представляет столъко особеuиостей, 'Чтобъt ее .можио было озиа

'Читъ своим, иаречием. О пер.мяках ( коми-пермяках. - Г. Ч.) говорят: худ пер

мяк, а два языка зиат, т. е. свой и русский»25 • 

23 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 96, л. 2. 
24 Холщевиихов Е.Е. Письма из Верхотурья 11 ПГВ. - 1864. - N2 б. 
25 Даль. В.И Толковый словарь великорусоюrо языка. Т. l -М. , 2002.- С. LXVI. 



Некоторые исследователи сконцентрировали внимание на отличии 

речи крестьян от речи населения, занятого в заводском хозяйстве. Яр

кий пример тому обстоятельное исследование <<обособленности» мест

ных <<коренных хрестьян» хлеборобов и окрестных заводских крестьян, 

осуществленное крестьянином с. Торговижекого Красноуфимского 

уездаА.Н. Гладких в 1913 г.: <<Здесь иужио ск,азатъ, что помимо Q'Кающ,его во
обще наречия крестъяи, употребляется жеищ,ииа.ми еще "у,екаиъе"; иапри.мер, 

вместо общ,еупотребите.лъиаго что или што бабы говорят "у,е", а .мужики "чо ", 
или же "у,ю" вместо чу и т. п. Но это толъко среди зем.леделъческ,ого иаселеиия. 

Соседиия же заводск,ие жители эти звуки проитосят совершеиио ииаче: "ше" и 

"шю" вместо "у,е" и "у,ю" и т. д. Те и другие произиошеиия служат иередко для 

выражеиия иадсмешек сторои друг иад дружкой. Заводск,ие, иапри.мер, дразият 

и "обзывают" крестъяи за слова: у,яръ, у,яриу,а, дъякоииу,я, куриу,я, ейу,я, .мо

лоу,ъке, въшиу,ъке, у,е, у,ево, у,ю-у,ево, у,ериа 'IИlliO'ЦЪ, у,юу,я .мQКрая; или (.мужск,ие 

выражеиия) дъякоиича, курича, ейча, чо, чево и т. п. Заводск,их же в свой черед 

дразият так: саръ, capuca, дъякоииса, куриса, яиса, .молошъко, вымишъко, ше, 
шово, шю-шево, шериа '/UlliOЩ,Ъ, шюшя .мQКрая и т. п. 

Но этот выговор ие исключите.лъиая прииадлежиостъ всех Q'Кружающ,их здесь 

заводск,их жителей. Та:к толъко говорят в заводах бывших Демидовых; в заводах 

же бывших ОсQКииа у жителей совершеиио другое проитошеиие, например: ';ды я 

иму гъюарил, дъt ои ии пътuмаеm" и т. п. Да при том же еще в заводах естъ едиио

веру,ы и староверы ратых толков и согrшсий, иачетиики и иачетииу,ы, которые 

даже в обыдеииых ииогда разговорах '/lЗОЯСНЯются у,ерковиокиижиъtм языком. 

Одиим словом, в иашей Q'Круге иа пространстве каких-иибудъ триду,ати 

квадратных верст .можио повстречатъ жителей: и кореиных крестъяи

зе.млеробов, и татар, и черемис, и два разнаго пошиба заводских людей с раз

иъши наречиями и обрядиостя.ми. Живя по соседству, люди эти, как и всегда 

бывает "с ииопле.меииика.ми ", ииогда из-за каких-либо пустяков и поссарива
ются, и - бывает опятъ - "гостятся да подшуются "»26• 

Из этой характеристики видно, что понимание речевых и бытовых 

различий служило противопоставлению <<мы-они>> и обеспечивало эт

ническую компактность. 

Языковые различия, о которых мы говорим, были настолько зна

чительными, что о них старожилы помнят и в наши дни. В.И. Виноку

ров, родившийся в 1903 г. в д. Берёзовка Красноуфимского уезда (ныне 
Суксунекий район Пермского края), в 1991 г., вспоминал: <<Жители сел 
Березо8'Ки, Молебки, Тиса называли себя заводск,ими, а всех других в деревиях -
крестъяиа.ми. Заводск,ие люди были бойкими. Разговор у иих особый. Оии шо

кали и СQ'Кали (то есть употребляли m и с на месте щи ц.- Г. Ч.)>> 27 • 

26 Гладхих А.Н. Крестьянские свадебные обряды и проч. у жителей села Тор

говижскаго Красноуфимскаго уезда Пермекай губернии 11 Труды Пермекай 
губернскойученой архивной комиссии. Вьш. 10.- Пермь, 1913.- С. 24. 

27 Полевые материалы автора. 



В современной этнолингвистике признано, что русские говоры Урала 

формиравались одновременно с освоением русскими его территории в 

XVI - начале XVIП в. Преобладающим в уральском регионе стал север-

1 юрусский диалект с чертами вологодско-вятских, новгородских и архан

l'ельских наречий. Среди особенностей русских говоров Урала диалек

тологи выделяют наличие в них субстратов финского и угорского, что 

вязано с длительными контактами русских и местных народов28 . Так, 

отмеченное соканье (произношение с на месте ц) свойственно говорам 

реднего Урала, Сибири. В местах выхода русских на Европейском Се

вере оно отсутствовало. Поэтому исследователи считают соканье иноя

зычным, финским элементом29• Кроме этого, взаимодействие русского и 

коми языков имело следствием изменение ч на m (шоканье )30• Подробно 

об этих явлениях пишет О.П. Беляева, характеризуя формирование го

воров русского населения по р. Чусовой, где оно имело хозяйственные 

и культурные связи с коми и манси с самого начала своего появления в 

XVI в. 31 Аналогичные выводы делал и А.М. Селищ ев на материалах гово
ров жителей Екатеринбургского уезда32 • 

Русские говоры верхневишерских деревень Чердынского уезда 

Ф.Л. Скитава считала типично севернорусскими. Одновременно она 

в них увидела скрещение русских верхневишерских говоров с языком 

манси33 • Такая особенность языка русских верхней Вишеры обуслов

лена давними и достаточно близкими контактами их с манси. 

На некоторые специфические черты разговорного языка не своего, 

а соседнего населения обращали внимание сами жители. Так, в Крас

ноуфимском уезде, где на территории проживания русских отмечены 

' в основном севернорусские (окающие) говоры, за исключением, по 

наблюдению А.М. Пашковского, пяти сел <<СО сбитым яканьем >> 34 • 

Окающее население называло акающих и <<поющих>> жителей гам,а'/О'Н,а-

28 Матвеев А.К. Финно-угорские заимствования в русских говорах Сред

него Урала. - Свердловск, 1959; Востри'/Сов О. В. Финно-угорский субстрат в рус

ском языке. - Свердловск, 1990. 
29 Бе.ляева О.П. К истории формирования чусовских городов 11 Ученые 

записки Казанского ун-та. Т. 119, кн. 5.- Казань, 1959.- С. 227-279. 
30 Там же. -С. 279. 
31 Там же.- С. 270-279. 
32 Селищев А.М. Соканье и шоканье в славянских языках 11 Slavia. Т. 10, 

вып. 4.- 1931.- С. 732. 
33 C1Cumoвa Ф.Л Об одной фонетической особенности верхневишер-

ских городов 11 Ученые записки Пермского ун-та. Т. 22, вып. 1. - Пермь, 

1962. - с. 47-49. 
34 Паш'Ков А.М. О морфологических чертах русских городов западных 

районов Свердловекой области 11 Ученые записки Казанского ун-та. Т. 119, 
кн . 5.- Казань, 1959.- С. 280. 

" 



.ми. По мнению Л.С. Зеленцова, такое прозвище в Красноуфимском уезде 

бьmо известно в с. Александровекое и деревнях Приданниково, Чувашко

во, Колмаково, Бакряж, Межовка, Подгорная, Ключики. Чаще всего им 

называли выходцев из Калужской, Курской, Тамбовекой губерний, кото

рые селились в имении Голубцовых35 • В окрестностях г. Красноуфимска 

мы столкнулись с фактом бытования прозвища гама:юиъt в наши дни36• 

На интеграцию этнической среды традиционно оказывала воз

действие религия. Русское население Урала по вероисповеданию 

принадлежало к православлю обеих форм - официальному и старо

обрядческому, что особенно выделяло его среди окружающего не

христианского населения. На Урале постоянно открывались новые 

православные приходы37 • 

Наибольшее число сельских жителей входило в общины-соборы по

морского, часовенного, белокриницкого и беглопоповского старооб

рядческих согласий. Их замкнутый образ жизни определял специфику 

быта и народной культуры, на основе которой старообрядцы противо

поставляли себя не только православному русскому населению, но и 

другим народам. Убежденность в собственном своеобразии сохраняет

ся в некоторых районах Урала и в наши дни. Так, на землях вокруг ис

тока Камы, где русский старообрядческий анклав соседствует с право

славными удмуртами, не допускались смешанные браки38 • 

Полевые исследования показали, что у многих русских старооб

рядцев этническое сознание было тождественно конфессиональному. 

Житель д. Захарово Лысьвенского района Ф.С. Мехряков, 1912 г.р., 
убежден в том, что «старообрядец,- это чисто русский 'ЧеЛовек, без при.ме

си другой веры и крови»39 • Безусловно, факт разного вероисповедания 

35 Пашхов А.М. О морфологических чертах ... ; Зе.лен:цов Л. С. Отражение эт
нического состава поселенцев в народных названиях населенных пунктов Ар

тинского , Ачитского и Красноуфимского районов Свердловекой области 11 
Вопросы топонимастики.- Свердловск, 1971.- N!! 5.- С. 137-140; ()н, же. Об 

изучении топонимики юго-западной части Свердловекой области 11 Вопросы 
топонимики. -Свердловск, 1970. -Вьш. 4.- С. 99-101; ГАК. Ф. 105, оп. 1, д. 10, 
л. 15 об. , д. 111 , л. 4-4 об. 

36 Полевые материалы автора, собранные в Красноуфимском районе 
Свердловекой области в 1990, 1997-1998 гг. 

37 Ма'Н,гилеваА.В. Духовное сословие на Урале в первой половине XIX века 
(на примере Пермской епархии).- Екатеринбург, 1998; Чаги'/(, Г.Н. Приходы 
Северного Прикамья в ХVП - начале ХХ вв. 11 Сохранение, восстановление, 
использование исторического, культурного, природного наследия народов Рос

сии: материалы международ. науч.-практ. конф.- Березники, 1998.- С. 31-37. 
38 Полевые материалы автора, собранные в Сивинском, Верещагинеком рай

онах Пермскоrо края, в Кезском районе Удмуртской Республики в 1984-1993 rr. 
39 Полевые материалы автора, собранные в 1989 г. 



может считаться этнокультурным разделителем без особых научных 

исследований. 

Важным компонентом этнического самосознания русских кре

стьян становилось понимание специфики собственной культуры и 

быта, особенно в том случае, когда она четко вырисовывалась при со

отношении с другой этнической средой. По этому поводу многие на

блюдатели оставили весьма точные заключения. Так, учитель Шалаев, 

посвятивший свое этнографическое исследование населению Перм

ского уезда, счел необходимым отметить: <<Внутреи:постъ изб rnaбжma 

объtкновmными у всех русС'/Сих принадлежностя.ми: ик01tами и столом в пе

редшм углу, простою печъю, полатя.ми, голбу,ем верхним и нижним, ла6'1Сами 

кругом cme1t и подполъя.ми»40 • В.Ф. Бурдин , характеризуя одежду жителей 

с. Большие Ключи Красноуфимского уезда в 1849 г., указал, что <<девы 

отличаются от жm одним головным убором, свойствmным русС1Сим»4 1 • 

В местах, где русские находились в постоянном контакте с другими 

народами, этническое и культурное своеобразие нерусекого населе

ния очень часто соотносилось с тем, что бьшо присуще русским со

седям. Священник Петропавловского завода имел в 1850 г. основания 
сказать, что в Верхотуреком уезде <<дома у обруселых вогул такие же, как 

у крестъян», <<обруселъtе вогулы носят такое же платъе, что и крестъяж»42 • 

Под крестьянами священник подразумевал русское сельское населе

ние. В домах у марийцев д. Нижняя Солянка Кунгурского уезда, по на

блюдению священника И. Бердникова, относящемуел к 1848 г., <<вну

трmже расположmие пD'Чти одинаковое с русС'/Сими избами, толъко вместо 

~ лавО'IС находятся кругом наръt>>43 • 

В «Кратком очерке современного быта инородцев Красноуфим

ского уезда>> 1887 г. И. Архангельский счел возможным написать, что 
<<вогуличи с.лилисъ с русС'IСими, поэтому их даже нелъзя считатъ инороду,ами», 

а <<У марийу,ев устройство домов подражает русС'/Сим крестъянам» 44 • 

Фольклорист и этнограф Н.Е. Ончуков, побывавший у вишерских 

манси (вогул), в 1900 г. заметил: <<Вогулы обрусели, у них русС'/Сая одежда, все 

они правос.лавнъtе, знают толъко русС'IСий язык» 45• 

40 Описание Лысьвенского завода (составлено учителем Шалаевым в 

1857 г.) 11 Ученые записки , издаваемые Императорским Казанским ун-том. 
Кн. 4. -Казань, 1858. - С. 134. 

41 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 89, л. 10. 
42 Там же. -Д. 71, л. 4-5. 
43 Там же. -Д. 75, л. 8. 
44 Архаuгел'ЬСIСuй И. Краткий очерк современного быта инородцев Крас

ноуфимского уезда 11 ПГВ.- 1887. - N~ 4, б. 
45 ()н:ч:уков Н. Е. По Чердынскому уезду. Поездка на Вишеру, на Колву и на Пе

чору 11 Живая страна. Вып. 1.- СПб. , 1901.- С. 46. 



Наблюдатель жизни населения Верхотурекого уезда, имя которого 

осталось только в сокращенной форме- П. Л-ский, писал в 1880 г., что 
«образ жизии и домашиий быт оседлых вогул ииче.м ue отличается от русских 
1Срестъяи и заводских людей. Оии ue заиимаются хлебопашеством там, где из
за природиых условий им ж заиимаются и русские»46• 

На Урале черты русской культуры служили общепризнанным эталоном 

не только в XIX в. , но и в более раннее время. Так, при описании жизни 

чусовских манси И. Идее в 1692 г. подчеркивал: <<Жилища у иих деревяииъtе, 

четырехугмъиъtе, та'Кого же типа, что у русских 'Крестъяи>Р. В Верхотуреком 

уезде, как отмечено в этнографическом описании манси за 1784-
1785 гг., «мужu'Ки '/WСЯЩ 'Ка'К парядач1-l0 uарядятся, та'Кое одеяиие, 'Ка'К россий
скиемужu'Ки»48 . Одновременно многие наблюдатели отмечали и те черты в 

русской культуре, которые бьmи заимствованы у других народов. 

Показателем самосознания русских крестьян явилось их знание о 

своем происхождении и заселении мест проживания. В разных частях 

Урала из поколения в поколение передавались сведения о появлении 

первопоселенцев и основании деревень. Отголоски сложных процес

сов формирования населения обнаруживаются в этногенетических 

преданиях, часть которых вошла в рукописи и публикации. Некото

рые из них живут в памяти людей нынешнего времени. 

Среднее течение Вишеры русские начали осваивать во второй поло

вине XVII в. При продвижении вверх по реке они встретились с абори
генами- манси (вогулами), сначала у впадения в Вишеру р. Морчанки, 

а затем еще выше, у камня Писаного и р. Акчим. Участок р. Вишеры у 

камня Писаного надолго стал границей расселения двух народов. 

Представление об этой границе и о средней Вишере как территории, 

принадлежащей русскому населению, отразилось не только в челобит

ных грамотах, посьшаемых русскому царю во второй половине ХVП в. , 

но и в памяти людей XIX-XX вв.49 По наблюдениям путешественников и 
исследователей, побывавших на верхней Вишере в конце XIX- начале 
ХХ в., из сознания и привычного обихода русских крестьян не исчезло 

понятие о древней этнической границе, «Хотя и вогул оста.лосъ мало ... 1-lO 

'/-le'/Comopъte стари'Ки видели разрушеuиъtе юрты вогул вверх от д. А'КЧUМ»50 • 

46 Л-С1Сuй Л. О вогулах Верхнекамского уезда Пермской губернии 11 Ека
теринбургская неделя.- 1880.- NQ 10.- С. 162. 

47 Идее И, Бра'liдА. Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695 гг.). 
М., 1967.- С.73. 

48 ГАПК. Ф. 316, оп. 1, д. 78, л. 54. 
49 0'/iчухов Н.Е. Указ. раб.- С. 47; Крылов П.Н. Вишерский край: истори

ческий и бытовой очерки Северного Приуралья: заметки из путешествия по 

Пермской губернии в 1870-1878 гг.- Свердловск, 1926.- С. 7. 

50 Кр'ылов П.Н. Указ. раб. - С. б. 
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В 1900 г. Н.Е. Ончуков видел у вогулов в д. Усть-Уле копию жалован

rюй царской грамоты 1689 г. , на основании которой они продолжали 

считать себя <<Владельцами края >> 5 1 • 

Свидетельством объективности связи этнической территории и 

самосознания русских крестьян еще на этапе формирования их в ком

пактную группу населения Северного Прикамья явились <<расспросuые 

речи ... чердъm'Цев, старожилов, разумuых людей об озерах, реках ... об их про
зваuиях» , составленные в 1667 г. в Чердынской съезжей избе52 . Своей 

землей они назвали северную территорий Чердынского уезда, верхо

вья Колвы и Печоры и водораздел между ними, где в дорусекий пери

од отсутствовало постоянное население . Русские крестьяне верховьев 

Колвы и Печоры сохраняли сознание своего общего происхождения 

и в первой половине ХХ в.53 О единстве населения говорит и общее 

наименование территории их поселения- <<Верховья>> . Этот термин 

неоднократно употреблялся при описании историко-культурного 

своеобразия населения. В представлениях русского населения других 

территорий Чердынского уезда на верхней Колве и Печоре сложился 

стереотип «кержшка-охотuика .. . все'Цело предоставившего вести селъС'Кое хо
зяйство Жe'l-l'Щи'l-le»54 • 

Рассматривая русское население верховьев Колвы и Печоры как 

единое целое, видный этнограф и путешественник АВ. Елисеев в 1879 г. 

отмечал в качестве его отличий от другого русского населения Чер

дынского уезда внешний вид и язык: «Подобuо uекоторым уголкам Обо

uежъ.я, ЧердыиС'Кий край, верх'НЯЯ Колва и Печора uаселеuы чистО'Кровuъш 

русС'Ким uaceлeuueм, сохраuившим ue толъко свой сJшвяиС'Кий тип от приме-

' си всякой иuородчеС'Кой крови, uo даже свой говор, обычаи и мuогие песuи и 
предаuия стариuы. ВысО'Кий, кореuастый, с красивъш С'КЛадом ли'Ца, муже· 

ствеuuъши чертами, серо-сииими глазами и русою бородою, русС'Кий uаселъ

uик ЧердыиС'Кого края во мuогих отuошеuиях сходеu с обоuежаuиuъш, таким 

же потомком uовгородС'Кой волъии'Цы»55 • 

За пределы Чердынского уезда распространялось представление 

об особенностях хозяйства и быта русских крестьян верховьев Ви

шеры, формирование которого началось с конца XVII в. и продолжа
лось на протяжении XVIII в . Натуралист П.В. Белдьщкий в 1880 г. 
писал: «В этом-то ЧердыиС'Ком уезде, по берегам реки Вишеры, живут люди

охотuики, которъш всякий истый охотuик и позавидует, и удивится, и по-

5 1 Ои'Чуков Н.Е. Указ . раб . - С. 47. 
52 Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Кол. 122, д. 938. 
53 Полевые материалы автора, полученные в19бб, 1982-1989 гг. 
54 ЧеСJШКов А. Среди кержаков (этнографический очерк) 11 ПЗН. - 1908.

N~ 11. 

55 Елисеев А.В. По белу свету. Т. I . - СПб. , 1893. - С. 126. 
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желает подражатъ, 1ю ш сможет ... Вишерец, - лич:ностъ типичная, один его 

лузан отчасти характеризует его» 56• 

В юго-западной части Чердынского уезда в конце XVII-XVIП в. 

(ныне это территория Коми-Пермяцкого округа) сложилась обосо

бленная юрлинская группа населения, получившая название по во

лостному центру- с. Юрла57• Сохранению единства этой группы в 

окружении коми-пермяков способствовало знание русского языка как 

родного и своеобразие в хозяйственной и культурной деятельности. 

Опыт изучения этой группы показывает, что именно такие локальные 

группы сохраняют отдельные архаические черты языка и культуры, 

которые одновременно выступают этническими маркерами. Этот ан

клав русских насчитывает в наши дни около 12 тысяч человек58• 

Обособленность русских от других народов Урала выражалась в 

названиях поселений. Чаще всего этноойконимы отличались в местах 

контактного проживания. Так, в Красноуфимском уезде были деревни 

Русские Карши и Марийские Карши, Русский Усть-Маш и Марийский 

Усть-Маш, Русская Тавра и Большая и Малая Тавра с марийским 

населением, Русский Потам и Верхний и Нижний Потам с марийским 

населением, Русский Таз и Татарский Таз. В Пермском, Осинском, 

Оханском уездах русские деревни назывались Русаки, Русята, Русалевка, 

Русиново, Русскино, а также Русский Лем, Русский Саре, Русские 

Чикаши. Нерусское население вблизи таких поселений образовывало 

деревни со своими названиями. Например, в верховьях р. Обвы 

Оханского уезда, где проживала небольтая группа так назьmаемых 

оханских ( обвинских) коми-пермяков, на небольтом расстоянии друг 
от друга находились две деревни- Русята и Пермяково. 

Бьmи и деревни с нерусекими названиями, образованными от 

этнонимов, внихвХIХв. проживалиисключительно русские: д. Остяцково 

Чердынского уезда, д. Вогулка Соликамского уезда и др. Население, 

которое их образовало, к XIX в. уже обрусело. 

Для сохранения этнического самосознания важным являлось 

знание русскойустной традиции. Ощущению единства русского этиоса 

и причастности к нему способствовала, например, песня, тем более 

что одной из тем поэтического творчества бьши события истории 

народа. По общему признанию русская песня являлась душой народа. 

Соединение слова, мелодии и народного сознания бьшо характерно 

для русского крестьянина. 

56 Белдъщ:кий П.В. Очерки современной охоты на Чердынском Урале по 

реке Витере 11 Природа и охота. - 1880. - Т. 2.- С. 19. 
57 Чагин Г. Н. Этнокулыурная история Среднего Урала ... -С. 80-81. 
58 Власова И.В. К изучению этнографических групп (юрлинцы) 11 Наш 

край. Вып. 7.- Кудымкар, 1995.- С. 58-65. 
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На Урале еще в 1920-е гг. можно было услышать в подлинном 

звучании лирические, обрядовые, колыбельные, рекрутские, 

солдатские, исторические песни. В ряде мест песня активно жила и 

позднее, она оставалась спутником праздников и будней. Приведем 

примеры, позволяющие понять, как отражалась на самосознании 

народа русская песня, являвшаяся во все времена неотьемлемой 

частью духовной культуры крестьянства. 

П. Шмаков, наблюдавший в Осинеком уезде молодежные катания 

в Масленицу, писал: «Лъется по вечерuей заре родuая русС'Кая пес'НЯ, будя в 

сердц,е то воспо.миuаuия, то uадежды. То uахлътет oua бурuой волuой и, 1СШК 
бы ударившисъ о С'Калу, со стоuо.м отхлътет; то зажурчит uежuы.м ручъе.м; 

то полъется веселая-веселая, беззаботuая в высъ лазурuую. О все.м поют: и о 

горе, и о радосmях>>59 • 

Наиболее яркой иллюстрацией влияния русских народных песен на 

этническое самосознание могут служить воспоминания талантливой 

исполнительницы и собирательницы песенной традиции родной Верх

Буевекай волости Осинекого уезда Ф.В. Поиомаревой (1906 г. р.), напи
санные в 1960-е гг.: <<Зи.мuие вечера .мъt 1еоротали при лучиuе. Ла.мпы и са.м(}

вара в до.ме ue было. T01-te1-tъ1eue липовые лучиu1еи горели тихо, без треС'Ка, с.лов1-t0 

воС'К таяли, бабуш1еа то и дело заменяла одuу сгоревшую лучиuу другой, свежей, 

ло61Со втUС'Кuвая ее в светилъuи1е. .. Дед с бабклй любили петъ. Вся1еая их сидячая 

работа сопровождаласъ пеmей. Зсипяuут 01-tи, бывало, та1еую стариuuую, 1Сот(}

рая пришла с 1-tезапамятuъtХ вре.мm ... Запевала обычuо пее1-tю бабуш1еа. Заведет 

протяжuо, пp01-tиJCuoвm1-tD, сосредоточе1-tuо. Дед подпевал, точа вepemma или с 

лапте.м в руках. Звуки та1еай задушев1-tой пее1-tи лъются по задъШЛе1-t1-tой хшпе, 

' ue задерживаясь, и пр01-tи1еают прямо в сердц,е, западая в тайuи1еи его, чтобы 
до поры до вре.мmи сохраuитъся ... В pau1-te.м детстве усвоила я любимые пее1-tи 
отц,а и .матери. Одuай из первых пеее1-t в .мое детС'Кое coзuauue вошла "За лесом, 

лесом," ... Глуб01еую жалостъ испытала я, слушая С'Квозъ слезы пее1-tю о преждев
ре.мm1-tой гибели малодай сое1-tы: "Вы ue дуйте, ветра". Тогда же я узuала пее1-tю 
"Саловей 1CJ1CYШJCY уговаривал". Запо.мuив ее слова и .мелодию, одuажды вечером, 

coвepute1-t1-t0 п~етС'Ки я подтяuула отц,у и .матери, лежа ua палсипях. Вдруг пеС1-tЯ 
оборвалась, чего я ue за.метила, продалжал старателъ1-tй выводитъ .мелодию. Тут 
же 011J,утила при1СоС1-tОвmие теплой отц,овСJСай лад01-tи. 01-t лаСJСово и заботливо 
аладил .мои валосы через бfryc палшпей, приговаривая: "Матъ, вот 1ео.му достаuут

ся uаши пее1-tи, аи певуuъя, аи .малодчиuа!" С этого д1iя я стала подпеватъ им, и 

С1Соро вошла в uаш се.мейuый хор из четъtрех человеJС. Старшая сестра, помогая 

вышиватъ валт1еи, тоже пела ... Зи.мuи.м вечером собиралисъ люди ua посидел01С
вечеfrlш1Су, 1еаждый со своей работой. Жтщиuы вязали, пряли, шили; .мужчиuы 

плели лапти или шаj»tичали упряжъ. Весъ длиuuый вечер одuа за другой лилисъ 

шир01еогалосъtе пее1-tи ... На смен, у та1еи.м пее1-tЯ.м появ.!/ЯЛисъ задорuъtе шуточиъtе 
CJCojJoгoвojJJCи и плясовъtе, от JСоторъtХ ue усидетъ ua .месте. Ни пее1-tи, ии шут1еи 

59 Шмшсов Л По лику земли: очерки из жизни Прикамья.- Оса, 1916.- С. 21. 
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ш: осrrш'НШJЛuвали работы. JКснщииъtза одии такай вечер иапрядали до 'Че'lnырех 

nаем. Для мужчииы обычиай 1-WjJмaй было сплести пару лаптей ... Раюtей весний 
девушки водили ммгалюд1tые хороводъt. В хороводи'ых песнях О'Н,и воспевали труд, 

славили приход весн,ы, разъwрывали ра:тообразме содержаиие necm. В девических 
хороводах группами, парами, обнявшись друг с другом и в ООu'Н,О'ЧКУ гуляли парии. 

Подпевая и uасвистъюая в такт песш:, приплясъюая под W!e, О'Н,и выпал'НЯЛи то, 

о чем говари;wсь в песш:>>60 • 
Территория Верх-Буевской волости в наше время входит в состав 

Куединского района Пермского края. 

Известный уральский писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк, побывавший 

в 1888 г. в Чердынском уезде, был поражен услышанными свадебными 

песнями. В очерке «Старая Пермь>>, опубликованном в 1889 г. в журна
ле «Вестник Европы>> , об устно-поэтическом творчестве чердынской 

земли он отозвался так: <<Лредаиия, песии, поверъя, притчи, сказки и весъ 

обиход иародиого творчества ua месте родииы похороиеиы под поздшrйши
ми историческими иаслоеииями и замеиилисъ иовъши бытовъши формшци

я.ми, а здесъ еще жива эта глубокая старииа и храиит свай эпический склад. 

Достаточио указатъ ua одии ци1СЛ свадебиых пест, сохраиившихся в Чер
дъти. Даже в чтеиии оии производят силъиое впечатлеиие своей глубииой, 

выстрадаииай поэзией и сердечиой жеиской правдой. Эти песии богаты 

такими оборотами, срав'Н,е'Н,ия.ми и образами, сложеиы таким прекрасиъш 

стариииъш языком, что остается толъко удивлятъся создавшей их духов

иай мощи. В иих, как живая вода, встает иеприглядиая историческая доля 

миогострадалъиай русской жеищииы, вътесшей ua своих плечах тройиай 
гиет визаитийско-татарско-московской цивилизации. Если бы поставитъ 

ua сцmе такую чердътскую свадъбу без учтъtх и артистических искажеиий, 
то это бЪtла бы иаша глубоко иациоиалъиая, выстрадаииая целой историей 

опера, та русская правда, которая ие иашла выхода ... Для этиографов, ар

хеологов и бытописателей Чердътский край является иепочатъш углом»61 • 

Существенное влияние на мировоззрение крестьян оказывали, есте

ственно, исторические песни, которые, по мнению фольклористов, у рус

ского населения Урала получили развитие со второй половины XVI в.62 
В исторических песнях отражена эпоха Ивана Грозного , поход 

в Сибирь Ермака Тимофеевича, народные восстания под предводи

тельством Степана Разина (разинщина) и Емельяна Пугачева (пуга

чевщина), подвиги казаков в борьбе с турками и крымскими татара

ми и др. 

60 Русские народные песни Прикамья 1 Зап. Ф.В. Пономарева. -
Пермь , 1982.- С. 4-5. 

61 Сибиря:к Д. Старая Пермь: путевые очерки 11 Вестник Европы. - СПб., 

1889.-т. 4., кн. 7.- с. 87-88. 
62 Путилов В.Н Русский историко-песенный фольклор XШ-XVI веков. -

М.;Л. , 1960; CmcOJW(JaB.К. Русские исторические песни XVI-XVШ вв.- М., 1960. 



Особое собрание исторических песен дала Отечественная война 

1812 г. Состав исторических песен, бытовавших на Урале, хорошо 

1юказан в собрании известного пермского фольклориста В.Н. Сере

бренникова63 . Эти песни воссоздавали исторические факты, отража

ли народную трактовку событий , героев и способствовали осознанию 

крестьянами родной истории и собственной роли в ней. Содержание 

1 1екоторых песен будет рассмотрено в третьей главе. 
Помимо песен для поддержания этнического самосознания русского 

11аселения особое значение имели бьтины и предания о богатырях, за

щищающих родную землю. Хотя в литературе достаточно обоснованно 

отмечается, что крестьяне на Урале бьтинную поэзию знали намного 

хуже, чем на Русском Севере, или же совсем ее не знали, есть несколь

ко примеров, демонстрирующих интерес крестьян к русским эпическим 

nро изведениям. Возможно, этих свидетельств осталось бы намного боль

ше, если бы кто-нибудь из исследователей обратил более пристальное 

внимание на это яркое явление устной поэзии в пору его бытования. 

Во всемирно известном сборнике Кирши Данилова, составленном 

в середине XVIII в., содержится 26 бьтинных текстов, записанных в 
Зауралье и Западной Сибири. Сборник впервые бьт напечатан в 1804 г. 
и впоследствии неоднократно переиздавался64 • Его высоко ценили 

русские писатели, в том числе А.С. Пушкин. Исследователи народно

го поэтического творчества видят значение сборника прежде всего в 

том, что в тексты поставлены нотные строки. 

В самой истории повления сборника до сих пор не все ясно. Высказа

ны разные мнения о вероятном месте его происхождения. Интересные 

' гипотезы выдвинуты и относительно авторства сборника. Большин
ство исследователей считают, что им бьт Кирша Данилов- скоморох, 

профессиональный певец, работный человек Нижне-Тагильского за

вода, записавший как собственный песенный репертуар, так и репер

туар той среды, с которой ему приходилось общаться65. 

63 Меткое слово. Песни. Сказки: дореволюционный фольклор Прикамья 1 
Собр. В.Н. Серебренников.- Пермь, 1964. - С. 149-171 , 325-328. 

64 На тиrульном листе первого издания - <<Древние русские стихотворе

ния>> , второго, вышедшего в 1818 г. , - «Древние русские стихотворения, собран

ные Киршею Даниловым>> . В 1958-м и 1977 гг. сборник издавался в серии «Лите
ратурные памятники>> . В приложении помещены статьи, рассматривающие его 

в разных аспектах. 

65 Шахинхо И.М. Невьянская башня: предания, гипотезы, история, размыш

ления. - Свердловск, 1989; Алъби:пский В.А. , Базтwв В.А. Пермекая тарнаба и тар

набой нижнетаrильца Кирши Данилова 11 Традиционная народная культура 
населения Урала.- Пермь, 1997.- С. 192-193; Бaйituu В.И. К биографии Кирши 
Данилова: о месте и времени составления сборника «Древние российские сти

хотворения>> 11 V уральские археографические чтения: к 25-летию Уральской 
объединенной археографической экспедиции. - Екатеринбург, 1998. -С. 3-1 О. 
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Б.Д. Путилов делает вывод, что составитель сборника <<создал кuи

гу, которая могла бы служитъ (и служила, вероятuо) и песеuuиком, и пре

жде всего материалом для массового 'Чтеuия - заuимателъuого, историко

позuавате.лъuого, развлекателъuого. Сборuик Кирши Даuилова правилъше 

всего можuо определитъ как своеобразuую uародuую кuигу, расС'Читаuuую 

ua самого ширО'Кого массового 'Читателя XVIII в.»66 , в том числе пермско
го67. 

Для русских крестьян Урала, как и для всего русского народа, бы

линные образы и сюжетные ситуации имели значение как воспомина

ние о ярких поступках, совершаемых в интересах народа, в защиту его 

от вражеских нападений. Живая сохранность былин обеспечивалась 

в устной традиции прежде всего тем, что в них нашли четкое выраже

ние народные идеалы, связанные с борьбой за национальную незави

симость, против всех проявлений зла и насилия, а также изображение 

бессилия, трусости князей и бояр, на фоне которого наиболее ярко 

выступал образ народного героя - спасителя родной земли и народа. 

Крестьянам стал близким показ возможностей, которые открывались 

человеку благодаря его качествам- преданности, внутренней силе, 

трудолюбию . Поэтому бьшины как в полном виде, так и в изменен

ном и сокращенном продолжали жить еще в середине ХХ в. Идейно

художественное содержание бьшин всегда побуждало обращаться к 

ним за вдохновением, настроем на борьбу, например, как в годы Вели

кой Отечественной войны. 

Впервые о произведениях русского эпического творчества у рус

ских крестьян Северного Прикамья сообщил В.Н. Берх. О своем впе

чатлении от их исполнения в д. Ветлап Чердынского уезда в 1810-е гг. он 

писал: <<Усмотря между моими посетите.лъuиц,ами одuу пожилую и умuую 

жеuщиuу, спросил я ее, ш может ли oua в возuаграждеuие расС'Казатъ мuе 
uеС'Колъко стариuuых повестей или С'КазО'К? Настасъя Тимофеевuа Девятко

в а отвечала, 'Что oua готова удовлетворитЪ любопытство мое и uадеется 
успетъ в сем более потому, 'Что в целой О'Круге uem жеuщиuы, которая бы так 
иС'Кусuо повивала и расС'Казъtвала повести, как oua. Обрадоваuuый такою 
С'Частливою uаходкою, приготовился я слушатъ ее со всевозможuъw вuимаuи

ем и удостоверился О'Че'НЪ С'Коро в uовой uеудшче. Г-жа Девяткова предлагала 

мuе: Илъю Муромц,а, Ивашку белую рубашку, Царя Соломоuа, Даuила без'Част

uаго, Соловъя разбойuика, И ваuа ц,ареви'Ча и, услышав, 'Что все сии С'Казки мuе 

известuы, С'Казала, постой же, я расС'Кажу тебе о Перяuой кикиморе, которую 

66 ПymUJWв Б.Н. Сборник Кирши Данилова и его место в русской фольклори

стике 11 Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. -
М.;Л., 1958.- С. 542. 

67 Богословский П. С. Песня об Усах из сборника Кирши Данилова и камская воль
ница: Опыт анализа и локализации текста 11 Пермский краеведческий сборник. 
Вып.l.-Пермь, 1923.-C.l-117. 
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ты верно не зиаешъ ... Я выслушал еще и другую о Пелиторском короле и дачери 
его Маигалеrпе, но ж нашел и в этом ничего иужиаго»68 • 

В.Н. Берх стремилсяуслышать совершенно новые, неизвестные про

изведения. Такое желание бьто и у графа Н.П. Румянцева, поддержав

шего его поиск. Наблюдение В.Н. Берха достаточно значимо для того, 

чтобы судить о богатстве и разнообразии старинной устной культуры. 

В 1900 г. на Витере в Чердьшском уезде побывал фольклорист Н.Е. Он
чуков, где в Сыпучинекой волости записал только два небольтих от

рывка про <<Микиту Добръттъевича»69• 

Когда на следующий год в Усть-ЦильменаПечоре Н.Е. Ончукову 

удалось записать сразу семь бьтин, он вспоминал, с каким усердием 

стремился прежде отыскать их на Вишере: <<Слышал, что бъtлии'Ц!,ик, 

обрусевший вогул, естъ в д. Устъ-Тhс, но его не застал дома. Указывали на бы

лии'Ц!,иков в д. Акчим и д. Голосково, но голосковц,а ж застал дома, а акчимец, 

иаотрез отказался пеrпъ - бъtла болъиа матъ. И толъко в д. Велгуру старика 

под 70 лern записал два упомяиутъtх отры61Са, от Тhъ.яиа Паршакова. Но он 

О?Сазался упря.мъtМ, пеrпъ бъtлииы отказался. Но говорили, что бъtлии он зиаеrп 

много. Уверяли, что бъtлииы сохраиилисъ в двух-трех малеиъких деревушках на 

глухой реке Березовой, притО?Се Колвъt, но там я не бъtл. На Колве и верхией 

Печоре, населеиных расколъииками, о бъtлииах слышно плохо, и ничего я там, 

хотя и бъtл, не записал, хотя утверждатъ, что там бъtлии иern, не решусъ»70 • 

Поиск былин непревзойденным знатоком народного поэтическо

го творчества родного Оханского уезда В.Н. Серебренниконым в пер

вой четверти ХХ в. закончился тоже весьма скромно. Ему удалось за

писать лишь два отрывка из популярных былин о Добрыне и Алеше и 

'Добрыне и змее71 • 

Фольклористы, работавшие в Северном Прикамье в середине ХХ в., 

не обратились к бьтинному жанру, посчитав его угасшим окончательно. 

Однако в литературе есть факты, опровергающие это мнение. И.В. Зы

рянов в сборнике <<Лирические народные песни>>, явившемел результа

том пятнадцатилетней собирательекай работы в Краеновитерском и 

Чердынском районах Пермской области, писал: <<ЕЦ!,е два десятилеrпия 

назад в северных деревнях по Вишере можио бъtлО услышатъ исполЖ1iие бъtлии 

под аккомпаиемен,т гуслей. В 1948 году в деревне Морчаиы Красиовишерского 
райоиа мж удалосъ записатъ бъtлииы об Илъе Муромц,е и Святогоре от Даръи 

Андреевны Судииц,ътой, которой в то вре.м.я бъtло 75 лern»72 • 

68 Берх В. Н. Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исто

рических древностей. -СП б. , 1821.- С. 114-115. 
69 Оичуков Н.Е. О расколе на низовой Печоре.- СПб., 1902. - С. 18-19. 
70 Там же.- С. 19. 
7 1 Пермский краеведческий сборник. Вып. 2.- Пермь, 1924.- С. 62-63. 
72 Лирические народные песни / Собр. и сост. И.В . Зырянов. - Пермь, 1962. -

С.4. 

57 



Несомненно, если бы в свое время на Урале провели тщательную 

собирательскую работу, как на Европейском Севере, то сейчас име

лись бы не спорадические записи бьшинной традиции, а комплексы 

материала, позволяющие более полно освещать эволюцию эпоса. 

Установлено, что бьшинная поэзия возникла в древнерусских цен

трах- Киеве, Чернигове, Великом Новгороде, Москве73 • Северные 

крестьяне явились носителями эпических произведений в результате 

новгородской колонизации. Распространение русских бьшин на Урал 

и в Сибирь происходило также в процессе колонизации из районов 

Европейского Севера начиная с XVI в. Немалую роль в этом сыграли 
скоморохи, бежавшие от преследований властей и церкви. 

Основной территорией бытования преданий, повествующих о со

бытиях и богатырях местной истории, является Северное Прикамье. 

Это обстоятельство становится понятным, если вспомнить, что се

верные земли первыми на Урале стали частью Русского государства 

и необходимость в их защите от внешних врагов долго сохранялась. 

Рассматриваемый вид произведений устного народного творчества 

имел не только познавательную, но и мировоззренческую ценность, 

так как в них объяснялись причины исторических событий. 

Бьшинными богатырями Пер ми Великой предстают Полю д и Пеля. 

Они обладали несокрушимой силой и избавляли народ от врагов. По

люду принадлежала гора, получившая название Полюдав камень, а 

Пеле - Помяненный камень. С красивых горных вершин открыва

лись обширные леса округи и была видна столица Великопермекай 

земли - Чердынь. После того как неприятелей победили, надобность 

в богатырях отпала. В одних преданиях рассказывается о том, что бо

гатыри ушли в пещеры, а вдругих-будто бы они окаменели. 

Легендарные сюжеты о богатырях удачно сочетаются с историче

скими фактами. Так, в преданиях о Пеле развивается тема о царе и ге

рое. Богатырь не уходит из жизни, хотя надобность в защите родной 

земли от сибирских татар уже отпала. Пеля изображается защитни

ком народа от Строгановых. Он едет в Москву, встречается с Иваном 

Грозным и просит оградить земляков от эксплуататоров. 

Имя Полюд русского происхождения, и его знали в Великом Нов

городе. Как сообщают летописи, новгородцы проникали в Северное 

Прикамье для сбора дани, главным образом пушнины. Примерам раз

вития рассказов о Полюде в направлении все большего сближения с 

историческим материалом служит предание, записанное в 1928 г. в д. 
Оралово, расположенной у подножия Полюдова камня, от местного 

старика-крестьянина (к сожалению, имя его осталось неизвестным): 

«Д авио эrrw бы.ло ... - говоршt оп. -Когда па земле ш перевелись богатыри старо

русские. Бъtл в Новгородском посаде Пмюд-богатыръ- силы шсусветиай. Жеиа 

73 Астахова А.М. Былины: итоги и проблемы изучения. -Л., 1966. -С. 28-87. 
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Открытие фестиваля «Богатыри земли Виmерской». 2011 г. 

у Полюда бЪt.ла раскрасавица, к01-tъ- Аргамак у жго бЪt.л могутиый. Толъко рад 

оериулся Полюд из иабега молодецкого, а жеиа уже его ж встретила, отошла во 

сыру землю. Сел Полюд сиова ua КО'НЯ и поехал куда глаза глядят. Долго ехал, 
путъ прямой держал, все ua север 01-t поворачивал и приехал в земли гориые. Вы
брал гору 01-t, что у Вишеръt, взял все жите.лъстоо к себе в даииики. Толъко ска
ростал похва.лятъся Полюд своей силою жсусветмю: если б, молвил ou, о жбо 
колъц,а м ж ввериутъ, притяиул бъt я жбо ЯC'Jl,Oe к горе своей. И лишъ толъко так 

, Полюд въшолвu.л, как сделался ou сразу камеииъш и коиъ его тоже граиитом 
стал»74 • В память о Полюде появились сохранившиеся до наших дней 

фамилии (Полюдов) и названия поселений (д. Полюдова). 

На основе конкретных фактов местной истории возникло преда

ние о богатыре Бухоне. Особенно популярным оно стало на севере 

Чердынского уезда, потому что прототип героя - Ивашко Сидоров 

сын Бухони - родился здесь, в погосте Вильгорт, и более 30 лет со
держал на арендных условиях транзитный путь по водоразделу - во

локу- между рекамиМолог (приток Березовки, бассейн Камы) и Нем 

(приток Вычегды) 75 . Волок получил второе название- Бухонин (пер
вое название - Немекай). По нему чердынские купцы в течение не

скольких веков перебрасывали товары. 

Предание записал и в 1821 г. опубликовал со своим комментарием 
В .Н. Берх: «Сnросил М.Д. Поиомарева (105-летний крестьянин с. Ны-

74 Г-н Полюд-богатырь (записки экскурсанта) 11 Звезда (Пермь).- 1928. -28 
июля. 

75 Дмитриев А.А. Происхождение названия и судьба Буховина волока 11 Перм
ский край: сборник сведений о Пермской губернии , издаваемый Пермским губерн

ским статистическим комитетом. Т. 1.- Пермь, 1893.- С. 134-137. 
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Стенды с программами фестиваля 

•Зов Пармы». Чердынский район, с. Камгорт. 2011 г. 

роб, с которым совершал пугеше

ствие. По выражению В.Н. Берха 

"ходячий памятник всех ныроб

ских происшествий". - Г. Ч.), ue 
з'Шlitтли он что о Пере-богатыре, о КtжМ 

упоми'Шlitт Лепе:х:ин. Слыхал я о '1-UW,, 

отвечал 01t, что у иего были шм:ковые 
сети. А потом добавил: м я лучше рас

скажу тебе про нашего чердътского б()

гшпыря. В ВилъгортсJСай волости жил 

крестъянин Бух01tи1t, которъtй был вы

зван в Москву, забавлял шутками свои

ми великого К1tЯ.ЗЯ весьма много. Раз 

пришли на кмжий двор семъ '1-UW,Ц,ев, 

которъш п01еазывали pamъte чудеса, м 

Бух01tин их всех прог.rwтил. При сем 

рассказал 01t мие самую нелепую CКfl31C'J, 
каким образом 01t это сделал» 76• 

В легендарном предании о Бу

хоне повторяется широко распро

страненный в мировом фолькло

ре мотив об избавителе, который 

обладает необычайной силой и 

сверхъестественными средствами, 

недоступными простым людям. 

Аналогичный пример можно 

найти и в преданиях реки Чусо

вой. Действительное лицо - житель д. Матвеевой Кунгурского уез

да Василий Балабурда - явился прототипом сказочного богатыря 

Балабурды. Жители чусовских деревень еще в конце 1950-х гг. мно

го рассказывали фольклористам Уральского университета об этом 

силаче-богатыре, поскольку образ его воплотил народный идеал об 

облегчении тяжелой сплавной работы, которой длительное время за

нималось все население Чусовой77 . 

Как показывает материал, на этническое самосознание русских 

крестьян влияли разные факторы. Но в большей степени развитию 

его содействовали язык и устная культура. В связи с этим особое зна

чение для русских крестьян Урала имел не только характер взаимо

действия с соседними народами, но и уровень общественного и куль-

туриого развития последних. 

76 Берх В.Н. Указ. раб.- С. 99-10. 
77 Предания реки Чусовой / Сост. и автор статей В.П. Кругляшова. - Сверд

ловск, 1961.- с. 73-86. 
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Вид на легендарную Полюд-гору из г. Чердьmи. 2004 г. 

Коми-пермяки, а это коренной этнос Пермского края, вопрос о язы

ке всегда связьшали со своим самосознанием и в судьбе языка видели 

свое будущее состояние. Уже во второй половине XIX в. стала сильно 
заметна языковая ассимиляция со стороны русского населения. Со

циологические опросы по этому 

поводу в прошлом никто не про

водил, но наблюдения исследова

телей, путешественников, чинов-
~ 

ников имеются многочисленные. 

Формулировки у них идентичные: 

«родной язык забывается», «На

селение выглядит русеющим>>, 

«дело обрусения уже дало важные 

результаты>> и др. 

Размышления коми-пермяков 

о родном языке сохранил для по

томков профессор Казанского 

университета И.Н. Смирнов, изу- «След великана»-выветривание на скале, 

чавший их на рубеже 1880-1890-х 

гг. Обратимся к некоторым его 

наблюдениям. 

напоминающее отпечаток левой стопы 

человека, который в народной памяти 

прИIIИсывается богатырю Полюду. 2011 г. 

Обрусение коми-пермяков, отметил И.Н. Смирнов, шло «без вся

ких искусственных мер и не оставляя в русеющем населении никакой го

речи против господствующей народности (т.е. русских.- Г. Ч.) >>. В во

лостях Майкорекой и Купросской Соликамского уезда, в которых 

действовали металлургические заводы, коми-пермяки <<представля-

61 



ются уже в зншчителъной степени 

обрусевшими» 78 • 

Другим важным примерам са

мосознания коми-пермяцкого на

селения заводских волостей на 

волне распространения русского 

языка служит диалог, приведен

ный в исследовании И.Н. Смир

нова: «Здешний пермяк желал бы, 

'Чтобы его принимали за русС?Сого, и на 

категоричеС?Сий вопрос: "Ты пермяк ?"
отвечает: ''Не С?Сроешъ, пермяк"»79 . 
По мнению И.Н. Смирнова, 

помимо родного языка у наро

да еще есть <<nерм.я1f,кий дух», ко

торый тоже очень хорошо чув-
Василий Васильевич Климов, 1927 г.р . , ствуется И ДОЛГО не ПОЗВОЛЯеТ 
писатель, 11тнограф, фольклорист коми· 
пермяцкого народа. Записал несколько <<Стеретъ С населения печатъ его 
вариантов 11посов о Кудым-Оше индивидуалъности»80 . 
и Пере-богатыре. 2004 г. Но приходит время, отмечает 

исследователь, когда родной язык и <<пермя1f,кий дух... не срабатывают 

1ю на1f,ионалъное сознание» . В этом случае наступает состояние, харак

теристику которого также находим у И.Н. Смирнова. Во время пре

бывания в Юрлинской и Юмекой волостях Чердынского уезда он за

метил: <<Типи'Чным образ1J,ОМ обрусевшего пермя1J,кого селения является село 

Юрла. Здесъ не слышно уже другой речи, кроме русС?Сой; на вопрос, живут ли 

в селе пермяки, отвечают отри1J,ателъно. Наблюдателъ, который при опреде

лении народности населения, основывался бы толъко на этих данных, неми

нуемо за?СЛЮ'Чал бы, 'Что село населено русС?Сuми, но стоит заглянутъ в списки 

обывателей, переполненные пермя1f,кими фамилиями, стоит прислушатъся к 

характерному русС?Сому языку, в котором вместо ф, х, я слъtшатся п, к, ъя, 

всмотретъся в uазваuия урО'Чищ, которъtе встречаются в решениях волостuо

го суда, и uаконе1J, в костюм обывателей, 'Чтобы их 1tа1J,иоuалъuостъ определи

лаСЪ. Типи'Чuый ръtжий пермяк с характерuъm пермя1J,КUМ выг'овором -ям
щик, везсшийменя отсюда в УстьЗул)\ навопросжпермяклиан" ответил: ''Нет, я 

русь?СОй ·: -uo когда я спросил его, ue говорили ли у uих в селе прежде по-пермя1f,ки, 
ou ответил, 'Что у uего толъко три года тому uазад умер дедушка, который по
стояuuо дома говорил по-пермя1f,ки. Этот же ямщик по моей просъбе сообщил 

м ж, где в их приходе живут ''русъкие, которые говорят по-пермя1f,ки ". Таких 
селеuий О?Сазалосъ в приходе три.tttетыре близ Юрлы, uo и в uих русС?Сий язык 
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' 
lla сцене фестиваля национальных культур финно-уторских народов <<Чудный 
•сарнавал» герои коми-пермяцкого эпоса •Кудым-Оm». г. Кудымкар. 2009 г. 

употребляется безразлично наравне с пермяц,хим. ЮмС'Кая волостъ представ-

л.яется уже чисто русС'Кой. Сосед'НЯЯ с ЮрлинС'Кой волостъю Устъ-ЗулинС'Кая 

тахже в силъной степени русифиц,ирована. Во всех трех названных волостях 

ЧердынС'Кого уезда жите.ли считают Памятник эпическому богатырю Кудым.Ошу, 
уже себя русС'Кш.tи и говорят, что пер- установленный в г. Кудымкаре. 2004 г. 
мяхи живут за р. Косой»8 1 • 

, Когда И.Н. Смирнов пере

брался на север, за р . Косу, и 

оказался в Кочевской волости 

Чердынского уезда, то увидел 

совершенно другую языковую 

картину. Здесь была <<областъ чи

стого пермяц,хого населения» . Но 

обрусение развернулось и здесь, 

и шло оно тем же путем, что и в 

других местах коми-пермяцкого 

края. И.Н. Смирнов высказал со

вокупность внутренних оценок 

этого процесса: <<В въtсохой сте

пени интереснъt с психологичесхой 

точхи зрения те пути, по хоторъщ 

идет начинающаяся ассимиляц,ия. 

Руссхий язъtх, хах язых обыденного 

8 1 Смирпов И.Н. Пермяки ... -С. 174. 
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Троицкий собор, возведенный 1902-1916 гг. в г. Осе. 2011 г. 

домашиего разговора, ие и.меет еще здесь права граждапства: говорят все по

пермяц,ки, по русская песия и русская загадка ·н,а игрищах, русские присказки 

па свадъбах, русские паговоры и заговоръt в разли'Чпых случаях, требующих 

участия колдупа, являются в пекоторой сrпепен,и обяза'УIИ!.Лъпъши. Жеищипы 

и девушки, объtкповеипо едва умеющие связатъ иесколъко слов по-русски, поют с 

Троицкое гушш:ье у коми-пермяков. 

Кочевский район, д. Кукушка. 2005 г. 

вели'Чайшим усердием, русские песпи, в 

.меру своего усердия, коие'Чпо, искажая 

их, и выслушивают длиппъtе, ц,ве

тистъtе, заучеипъtе от русских речи 

и прибаутки дружек па свадебпъtх 

пирах. Произведеиия русского парод

пого творчества пропикают таким 

образом к пермякам рапъше языка, 

завоевывая и подготовляя пО'Чву для 

этого последиего. Прежде 'ЧеМ. пермяк 

паучается говоритъ более или меиее 

правилъпо по-русски, оп является уже 

русским в въtдающийся момеит своей 

жизпи» (т.е. ко времени бракосо

четания.- Г. Ч.) 82 • 

Известно, что коми-пермяки, 

начиная с XVII в., переселялись 

в Зауралье, Сибирь и наравне с 

82 См.ирпов И.Н. Пермяки .. . -С. 174-175. 



/\ругими народами участвовали в освоении Азиатской России. Новые 

11 риродные и социальные условия мест проживания, контакты с пред
ставителями других этносов по-разному отражались на состоянии 

бетвенной этничности, родного языка, а в целом - на этническом 

татусе коми-пермяков. 

В 1990-1991 гг., когда Камская этнографическая экспедиция Перм-
кого университета работала среди русского населения Верхотурско-

1'0 района Свердловекой области, старожилы указали, что среди них 
нроживают коми-пермяки, которые ещевнедавнее время имели свои 

1 юселения. Этнографам удалось встретиться с семнадцатью коми-
11ермяками в г. Верхатурье и пригородных селах Красногорское, Про

копьевская Салда, Усть-Салда. Они осознавали себя коми-пермяками, 

1< тому же таковыми и являлись по официальным документам (в то 
время по паспортам). 

В Красногорской волости Верхотурекого района в конце XIX в. 
nоселились выходцы из иньвенских (южных) коми-пермяков. Пере

еленцам отводилась земля, которая прежде никогда не обрабатыва-

' лась, и выдавалась денежная ссуда для хозяйственного обустройства. 
В лесу, невдалеке от р. Туры, на близком расстоянии друг от друга 

возникло пять коми-пермяцких деревень: Вогулка, Гари, Гуменцево, 

Караваева, Таволожанка. Вблизи деревень пришлось вырубать и сжи

гать лес, корчевать и таким старым подсечно-огневым способом заво

дить пашни. Помимо земледелия 

крестьяне занялись лесными про

мыслами, но более всего охотой. 

Почти каждая семья имела свои 

охотничьи угодья. На охоте при

меняли ружья и ловушки типа 

слопца. Жители самой большой 

деревни вырабатывали деготь, 

смолу и сбывали их русским кре

стьянам. 

Коми-пермяки возвели такие 

дома, какие им были известны на 

родине: трехкамерные, варианта 

изба- сени- клеть, но не курные, 
Праздник в г. Осе в честь 420·летия города. 2011 г. 

свойственные старому образцу, а исключительно «белые>>, в которых 

печи имели трубы. Одежду пришлось носить собственного изготовле

ния. Женщины надевали сарафаны. Праздничные сарафаны бьши сши

ты из набойных (печатных) тканей, привезенных из родных мест. Пожи

лые женщины донашивали косоклинные дубасы (более старое название 

сарафана). Верхней одеждой служили холщовые шабуры и суконные по

нитки (род кафтанов). Головными уборами замужним женщинам служи-
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ли шамшуры. Широко употребляли тканые пояса. Приведеиные приме

ры убеждают, что традиционная материальная культура коми-пермяков 

Верхотурекого края сохраняла черты, свойственные иньвенской (юж

ной) группе коми-пермяков, то есть той части коми-пермяцкого этноса, 

из которой происходили верхотурекие коми-пермяки. 

В деревнях, основанных пор. Туре, коми-пермяки проживали до 

конца 1970-х гг. Последним жителям не хотелось лакидать деревни, 

основанные их родителями, но они вынуждены были пойти на край

ний вариант, так как населенные пункты официально бьши признаны 
неперспективными. Большая часть коми-пермяков переехала жить в 

г. Верхотурье. 

В г. Верхатурье в 1990 г. участники экспедиции познакомились с 

супругами- И.К. Нилоговым, 1909 г.р., и А.И. Нилоговой, 1904 г.р.,
типичными представителями верхотурских коми-пермяков. Их ро

дители прибыли сюда из д. Агеевой, расположенной пор. Юсьве, а 

сами они родились в д. Таволожанка. На родине родителей никогда 

не бывали. В момент встречи с исследователями они продолжали 

осознавать себя коми-пермяками, родной язык не забыли и говорили 

на нем с типичным акцентом. По рассказам родителей супруги Ни

логовы знали о тех больших трудностях, которые выпали на долю 

первопоселенцев , но при этом они подчеркивали, что новые условия 

проживания <<бьши для родителей лучшимИ>> . «На родине родителей, 

вспоминали супруги Нилоговы, - постоянно не хватало леса, пахотной 

и сенО'/Сосной земли, все кругом принадлежало Строгановъm, даже срубленную 

жердъ приходилосъ прятатъ и держатъ в траве и кустах, а потом, при удоб

ном случае, нести домой»83 • Действительно, как же тут не подумать и не 

решиться отправиться в Сибирь, о которой так много рассказывали, 

как о <<свободной земле для жизни». 

До середины 1930-х гг. коми-пермяки сохраняли замкнутый образ жиз

ни, разговаривали только на родном языке, браки с русскими не заклю

чали. «Но перед войной,- по воспоминаниям А. И. Кудымова, 1926 г.р.,- все 

пере.мешалосъ, роднитъся с русС'Кuми стали, а после войны это вошло уже в 

обычай»84 • 

Верхотурекие коми-пермяки оставались православнымй. Для моле

ний построили в д. Таволожанка деревянную церковь. Они почитали 

и Семена Праведного Верхотурского , но считали, что «он болъше рус

С'Кий святой, а не пермяц,кий» . 

Этнокультурную историю другой зауральской группы коми

пермяков - шадринской - имеем возможность реконструировать по 

архивным материалам и публикации 1920-х гг. известного уральского 

66 

83 Полевые материалы автора. 

84 Там же. 



фольклориста В.П. Бирюкова. Начало ей было положено в середине 

ХIХв. 

В 85 км от г. Шадринска Пермекай губернии и в 1 О км от с. Песчан-
кого в 1856 г. коми-пермяки Чердынского уезда основали д. Черда

•<и85. Первопоселенцы назвали ее так в память о своей родине, хотя 

u официальных списках населенных пунктов Шадринского уезда она 
значится <<Чердынской или Песчанекой на озере Песчаном>>. 

История возникновения д. Чердаки представляет особый интерес. 

)Китель д. Багай Косинекой волости АВ. Катаев обратился в Пермское 

губернское присутствие по крестьянским делам с просьбой разрешить 

'му и его односельчанам переселиться в зауральскую часть губернии. 

Получив разрешение, он отправился с одним своим земляком в Заура

лье и подыскал место возле озера Песчанского. Выбор места он согла-

овал в Верхтеченском волостном правлении Шадринского уезда. 

По возвращении на родину, в Чердынский уезд, АВ. Кашаев расска

зал землякам об отведенном для проживания месте и стал склонять их 

к переселению. Пожелали уехать около 150 человек из 50 семей из сел 
Коса, Гайнское, Пятигоры, деревень Багай, Порошево, Имасы и др. 

' Крестьяне рассчитывали двинуться в путь после окончания уборки 
урожая, но местные власти поторопили с отъездом, и им пришлось 

« броситъ несжатые хлеба и пепродшн:ные избы»86 • Женщины и старики хо

тели бы остаться на старом месте, даже прятались в лесу, инициато

рам переселения «С трудом пришлосъ собиратъ педоволъпъtх»87 • 

По намеченному маршруту коми-пермяки отправились пешим хо

дом. Вещи, взятые с собой, везли верхом на лошадях. Телеги в пути 

не применялись, так как на родине о них не имели понятия. Дорога в 

Зауралье заняла месяц. Избранного места жительства достигли 7 сен
тября 1855 г. 

Первый год пребывания в Зауралье проходил с большими труд

ностями. Не имея собственного жилья и не владея в полной мере 

русским языком, они вынуждены были побираться и батрачить у 

крестьян с. Песчанекого и соседних деревень. Приступить к построй

ке своих домов удалось только через год. В 1925 г. в д. Чердаки насчи
тывалось 152 двора с числом жителей 715 человек. К этому времени 
в живых из переселенцен в возрасте от 72 до 80 лет оставалось лишь 
три человека. 

Крестьяне расположили усадьбы полукольцом по восточному берегу 

озера. Посередине деревни, ближе к озеру, поставили часовню. Очеви

дец первоначального вида деревни отмечал: «Избы n(JЧтu сплошъ из ?Сривъtх 

85 ГАСО. Ф. 2266, оп. 1, д. 593, л. 1-2. 
86 Бuр1(}1(,ов В. П. Природа и население Шадринского округа.- Шадринск, 

1926.- С. 126. 
87 Там же. 
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березовых и оси1ювъtх бревен,, uарублен:нъtх в м,естuых лесах. Крыши болъшииства 

изб закръtвалисъ деjжом и толъко 30- же.лезом, 17- тесом, 12- бepecrrwй»88 • 
В память о родных местах крестьяне назвали отдельные части 

д. Чердаки по названиям коми-пермяцких деревень. Один конец на

зывался Имасы, другой - Багай, третий - Порошево и т.д. Такая кар

тина наименования была вызвана тем, что коми-пермяки селились по 

земляческому принципу. 

Инициатор переезда А.В. Катаев в деревне долго не задержался. Он 

уехал и поселился в Барнаульском уезде. В 1864 г. в д. Чердаки поселились 
коми-зыряне, представители народа, родственного коми-пермякам по 

происхождению. Они бьти выходцами из с. Пэел Усть-Сысольского уезда 

Вологодекой губернии. Пример этот вызывает интерес тем, что доказьmа

ет: родственная этническая среда всегда привлекала людей. 

В новой, полустепной природной среде Зауралья коми-пермяки вы

нуждены бьши отказаться от многих известных им на родине хозяйствен

ных навыков и бытовых традиций. От соседнего русского населения при

шлось заимствовать новые приемы земледелия, транспортные средства, 

конструкции построек и даже способы приготовления пищи89 • 

Благодаря помощи русских старожилов, коми-пермяки в течение 

пяти лет вполне освоили зауральскую природную среду, завели теле

ги, занялись хлебопашеством. В 1910 г. они засевали 45 десятин ози
мой и 87 десятин яровой ржи, 25 десятин пшеницы, 26 десятин овса, 
в хозяйствах имели 175 лошадей, 228 коров и другой скот. Большим 
подспорьем для семей стали домашние ремесла- кузнечное дело, вы

делка кож, изготовление долбленой, бондарной и глиняной посуды, 

ткачество. Со временем хозяйство некоторых крестьян приобрело 

товарное направление. Излишки ржи и пшеницы продавали в сосед

ние деревни. 

Наравне с новациями в хозяйстве и быту долго не забывались преж

ние навыки и традиции. Из записок наблюдателя узнаем, что женщи

ны длительное время носили сарафанный комплекс одежды со «Ста

риuuъш головuъш убором uаподобие кокошuика, шитого с м,ета.!U/,и-ческой 

uиткой»90 , долго скучали по лаптям, <<кому уж бъt.ло ocoбenuo uевтерпеж, 

те драли ивовую кору и делми из uee свои м,илъtе лапотачхи»91 • К пережит

кам прошлого наблюдатель 1920-х гг. отнес <<обычай варитъ из овсяuой 

муки брагу белую, О'Чеuъ густую и х:мелъuую»92 • 
На новом месте жительства наиболее важным считался весенний Его

рьев день. По тому варианту почитания Егория Храброго, который здесь 
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91 Тамже. 

92 Бuр'Ю'Ков В.П. Указ. раб.- С. 127. 



Чердъшъ - город на семи холмах. 2007 г. 

бытовал, можно судить, что у коми-пермяков д. Чердаки прочно удержи

вались древние традиции, связанные с земледелием и скотоводством. В 

праздновании Егория Храброго участвовало все взрослое население. В 

соответствии с установившимел обычаем накануне собирали ржаной со

лод, овсяную муку, и опытным женщинам поручалось приготовить пиво 

~и брагу. В день Егория Храброго напитки приносили к часовне и разли-

вали по двум бочкам. Приготовление nива и браги считалось важным 

актом праздника. Начинал праздник «uабожuый» старичок. Сначала в ча

совне он читал молитвы, а затем подходил к бочкам, первым пил пиво и 

брагу и этим ритуалом открывал общий пир. 

День Флора и Лавра с быкабоем и кроплением лошадей, популяр

ный на родине чердынских коми-пермяков, в д. Чердаки не отмечался. 

В этом празднике бьшо много языческих черт, и забвение его в Заура

лье свидетельствует об отмирании древних верований. 

Свадьбы справлялись по издавна заведенным традициям. Во время 

их «перм.яц,'Кий поезд садился верхами и 'Кружился по пол.я.м, и по своей деревuе 

с соответствующими обрядами»93 • По словам очевидца, такие сцены вы

зывали у соседнего русского населения «гороховой смех»94 • 

В первые годы проживапил коми-пермяков среди русских в Заура

лье немало трудностей создавал языковой барьер. Быстрее и лучше 

овладели русской речью люди молодого и среднего возраста. Как от-

93 Бuр101Сов В.П. Указ. раб.- С. 127. 
94 Там же.- С. 126. 
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мечал наблюдатель 1920-х гг., <<толъко старики да еще жtтская половина 

перм.ячат - и в домашнем, обиходе (он не так onpяmtm ), и в языке, уснащ,tтtю.м 
перм.яу,ки.ми выражtтия.ми или испорчmны.ми русС'Ки.ми, - <<тарнапают» 

(говорят)"95 • Из встречи с учениками в школе В.П. Бирюков сделал вы

вод, что <<дети перм.яу,кий язык знали толъко в отрывках»96 • Эти наблюде

ния относятся к середине 1920-х гг. 

Приведеиных примеров достаточно, чтобы увидеть, как в Заура

лье коми-пермяки были подвергнуты ощутимой ассимиляции. Здесь 

налицо общее понимание того, что миграции небольшага числа на

селения с этнической родины неизбежно могут завершиться потерей 

этноса. Хотя и шел естественный прирост населения, но было доста

точно много факторов, которые не способствовали стабилизации эт

нических групп. 

В инаэтническом окружении коми-пермяки сохранялись как само

стоятельный этнос до тех пор, пока не нарушался созданный перво

поселенцами замкнутый образ жизни и родной язык употреблялся во 

всех сферах жизнедеятельности. Ассимиляция свелась к нивелирова

нию культурных различий и была ускорена единой конфессиональ

ной принадлежиостью коми-пермяков и русских. 

Этнической переориентации не подвергалось старшее поколе

ние людей, которое выросло с родным коми-пермяцким языком и 

хорошо представляло по воспоминаниям родителей историческую 

родину предков. И в наши дни среди этой категории населения 

еще можно встретить людей, осознающих свою принадлежиость к 

коми-пермяцкому этносу. Одновременно, отмечали потомки коми

пермяцких переселенцев, их контакты с местными, русскими жителя

ми облегчали приспособлени е к новым условиям проживания, так как 

русское население уже вполне приспасабилось к ним, и это приспосо

бление передавалось потомкам от смешанных браков коми-пермяков 

и русских. И там, где взаимосвязи развивались активно, настоящие 

коми-пермяки понемногу исчезли, поскольку перевес оказался на сто

роне этничности и хозяйствования русских. 

Отчетливо проявляется роль языка в формировании и сохранении 

этнической идентичности у коми-язьвинцев - небольшага по числен

ности древнего народа Северного Урала. Они проживают на истори

ческой родине, на верхней Язьве (Красновишерский район Пермско

го края) и продолжают говорить на особом диалекте коми языка. Того, 

что мы видим у коми-язьвинцев, нет на Урале ни у одного народа. При

мер с коми-язьвинцами уникален, и он не искусственный, а является 

фактором исторического развития народа и его языка. 
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Река Вашера с камнями-скалами, получившими имена 

богатырей: справа- Полюд, слева- Ветлаи. 2010 г. 

Экскурс в этнокулыурную историю приводит к выводу, что коми

язьвинцы являются потомками коми этнической общности, которая в 

дорусекий период истории Урала занимала междуречье Вишеры, Кол

вы, Язьвы, ГлухойВильвыи Боровой (между городами Чердынь и Со-

,.ликамск). С вовлечением значительной части коми-язьвинцев в право

славную веру (XVI в.), а затем в ее старообрядческую форму (XVIII в.) 
началось овладение церковно-славянским и русским языками. Позиция 

русского языка становится намного выше с конца 1940-х гг. 

Коми-язьвинцы называют родной язык пер.мя'Ц'IСUМ и отличают его 

от коми-пермяцкого, а русский, на котором говорят, - от русского 

языка соседнего населения. Хотя родной язык остается бесписьмен

ным и функции его сократились, но он по-прежнему необходим для 

повседневного общения. 

На языковом сознании у коми-язьвинцев удерживается этническое 

самосознание. Оrличие своего языка от родственного коми-пермяцкого 

они видят в лексике и ударении. Or многих жителей верхъязьвинских де
ревень можно услышать: <<Наш язъt'IС с 'IСО.Мu-пер.мя'Ц'IСUМ ж сходится, слова естъ 

ра:m,ъщ. У них ударен:ш другое, 'ICa'ICoe-rrw болъшое, 1lШrt его трудно панятъ ... у нас зая'Ц 
нимал, а у 1СО.Мu·пер.мя1Сов 'IСЭЧ, у нас прялха 1еоба, а у них печ1еан»91 . 

Коми-язьвинцы сохраняют древнее самоназвание пер.мя1е, служив

шее этионимом еще в далеком прошлом у всего коми населения верх-

97 Полевые материалы автора, полученные в д. Антипина Краеновитер

ского района в 1988 г. 
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Река Виmера в верховьях засыпана nорогами, местами 

неодолимыми даже для древних манси. 2010 г. 

ней Камы. По этому поводу они говорят обычно так: <<Ко.ми-пер.мяками 

себя 'Н,е считае.м, у 'Н,их в Куды.мкаре свой язык. У 'Н,аС у пер.мяков тоже свой 

язык»98 • Соседнее русское население называет язьвинцен также пермя

ками. Этноним пермяк знало и то население, которое вошло в Коми

Пермяцкий округ. Но с образованием округа в 1925 г. население не 

стало использовать его для самообозначения. 

Разговорный русский язык коми-язьвинцев, позиция которого в 

наше время выше родного языка, в значительной степени отличается 

от диалекта соседнего русского населения. Объясняют эту ситуацию 

коми-язьвинцы тем, что им трудно было перейти сразу на русскую раз

говорную речь, поэтому <<ЯЗЪt'/С свой и русС'IСий с.мешалисъ» . В русскую речь 

они часто вставляют пермяцкие слова в соответствии с фонетическим 

и морфологическим своеобразием родного языка. Так, коми-язьвинцы 

в русской речи произносят к на месте х ( 'К.!Lеб вместо хлеб), и на месте ы 
(кудиекоровы вместо худыекоровы)99 • 

Родной язык коми-язьвинцен В.И. Лыткин квалифицировал как 

особое наречие, выделяющееся среди всех других коми языков языко

вой системой и наличием особых гласных, которых к тому же насчи

тывается восемь- самое большое число среди всех коми диалектов. 

Особенности обоих языков коми-язьвинцен достаточно веские, по

скольку без каких-либо затруднений на них обращает внимание почти 

любой житель верхъязьвинских деревень. В ситуации <<свое-чужое>> наи-

98 Полевые материалы автора, полученные в д. Ванькова Краеновитер

ского района в 1996 г. 

99 Полевые материалы автора, полученные в 1990-1996 гг. 
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более ярко осознаются речевые 

особенности. Сложную языковую 

итуацию у коми-язьвинцев хоро-

1110 иллюстрирует диалог исследо

вателя с жительницей д. Ванькова 

В.С.Антшшной, 1914г.р.: 

,,_ А Вы не забъt.ли пермяц;кий 
язык? 

-Нетешшо. 

-Хорошо ли на 'lie.М говорите? 

- Наверно никто не забудет свой 

собственный язык. 

-А нужен этот язык? 

-Как ино, раз уж все так раз-

говариваем, нужен, надо говоритъ. 

А по-руссхи-то бы надо болъшинство 

говоритъ, но болъшинство ошиба

е.мся, путае.мся. А по-пермяц,хи все

таки легче. Внук-то в детдоме вырос 

и по- руссхи хорошо говорил, а теперъ 

опятъ привыкает к пермяц,хому 

языку. 

- А как Вы теперъ с ним говори
те? По-пермяц,хи? 

- Нет, я привыхла и тоже меле

хаю по.руссхи. 

-А Вам лучше-то на каком языке 

говоритъ? 

-На свое.м, собственном, на род

ном пермяц,хом»100 • 

Мемориальная доска, установленная финно

угорскому лингвисту В.И. Лыткину в год его 

100-летия со дня рождения. Красновишерский 

район, с. Верх-Язьва. 2011 г. 

Выступление учителей на круглом столе «Пути 

развития коми-язьвинекого языка и культуры 

на современном этапе•. Красновишерский район, 

Партаковская средняя школа. 2008 г. 

Приведем высказывания жителей верх-язьвинских деревень о со

временном состоянии их родного языка. 

<<По-пермяц,хи мне легче говоритъ, 'Чем поруссхи. Я захон'Чила толъхо 'Че

тыре хласса. Еще по Псалтыри у'Чиласъ. Так 'Что у'Чила несхолъхо языков

пермяц,хий, церковный, руссхий. Но ладом не усвоила. Вот и лучше говоритъ 

на родном языке>> (из рассказа П.Е. Бычиной, 1931 г. р., д. Ванина). 
<<Наше пО'/Со.ленuе все говорит по-пермяц,хи, а малодежъ его ж знает. У соседа 

Ивана дети заявляют: «Понимаем язык, а говоритъ ж може.м>> . Естъ другой при

мер. Вот соседи у нас 24 года прожили в Казахстане, вернулисъ года два назад и 
постоянно разговаривают по-пермяц,хи. Приходят к нам и говорят: «Нам лете 

100 Полевые материалы автора, полученные в 1996 г. 
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сказшпъ па-своему» . В автобусе, когда еi>ут в Крааювишерск, люди всегда говорят 

па-своемУ'' (из рассказа М.Н. Паршакова, 1932 г. р., д. Арефина). 
<<Сойдемся и говорим па-пермя:цки, а с молодежью- порусски. Моя д(Jtlъ 1951 

г. р. и с 1972 г. живет постояи:но на Украине. Приезжает иговарит па-пермя7J,ки. 
Люди удивляются, 'Что она ж забыла родной язык. А она им отве'Чает: "Здесъ 

же я задаватъся ж бji>y, раз все говорят па-пермя7J,ки, так и я тоже так бji>y 

говаритъ ",, (из рассказа Х.Е. Антипиной, 1924 г. р., д. Ванькова). 
<<Когда J'ЧU.Ласъ в Талаволекой на'Чалъной школе, за каждое слово, сказанное 

на родном языке, нас ставили в угол на пятъ минут, а то и линейкой полУ'Чали 

по лбj. Говорили, 'Что мы ж бjем потом пониматъ русский язык в Антипин

екай школе. Но время пО?Сазало другое. Мы успешно закон'Чи.ли Антипинскую 

школу, полУ'Чи.ли среднее образование, многие стали спе7J,иалистами, ж забыли 

родной язык и хорошо усвоили русский язык>> (из рассказа Л.Н. Антипиной, 

1946 г. р., д. Антипина). 

<<Мой родной язъtк nермя7J,кий. Он древний, богатый, (Jtle'JiЪ удобный, на не.м 

можно выразитъ все оттенки событий. ~итъ его надо в школе и детском cai>y. 
Хотя на .моем языке никто ж пишет, но убежден, 'Что он бjдет ве'Чно звучшпъ 

на берегахЯзъвъt>> (из рассказа И.В. Паршакова, 1939 г. р . , д. Антипина). 

Из приведеиных высказываний ясно, что сегодня родной язык ко

ренному населению верх-язьвинских деревень необходим. Да и как 

может быть иначе , если знать, что важной областью организованного 

общения на родном языке по-прежнему являются хозяйство , националь

ная культура, семья, быт, со становлением которых он формировался и 

издавна обслуживал указанные сферы жизнедеятельности людей. Для 

людей старшего и пожилого возрастов словесные формы родного язы

ка совершенно необходимы, поскольку на другом, русском языке выра

зить те или иные реальные особенности они затрудняются. 

Имеются еще примеры о роли языка в самосознании из недавнего 

тягостного прошлого народа. В 1960 г. Красновишерский райиспол
ком закрывал церковь в д. Нижняя Дубровка101, и письма, направлен

ные верующим населением властям наполнены примерами обраще

ния в этот критический момент к родному языку. 

В письме в Министерство внутренних дел СССР они пиtали: <<Когда 

отбирали ?СЛЮ'Чи от нашей 7J,ф?Сви, нас, женщин, вместо того 'Чтобъt успО?Са

итъ, назвали татарами. Оскорбили наш пермяу.кий язык и ж поС'Читалисъ с 

нашими убеждениями. Наси.лъно отобрали ?СЛЮ'Чи, вытолкали нас из 7J,ф?Сви. 

Мы взволнованы, наше 'Чувство верующих оскорблено. Дуброву.ъt,}02 • 

В Пермский облисполком сообщали: << 24 .марта с.г. [1960 г.] к нам 
на Дубро81Су приехали се?Сретаръ райисполкома Илъиных ... зав. райфо. Они 

101 Деревня Нижняя Дубровка расположена в 8 км от с. Верх-Язьва. В 
наше время в ней никто не живет, но дома сохранились. 

102 ГАПК. Ф. 1205, оп. 1, д. 264, л . 92- 93 об. 



rфямо пошли к старосте ц,еjжовному. Староста угостил их 'Чае.м. Они во вре

.мя угощения СJСазали, 'Что пришли проверятъ ц,еjжовъ. А в то время мы уже 

стали собиратъся и обмениватъся разговорами на своем родном пермяу.ком 

lt.зыке. Они явилисъ и СJСазали, 'Что за татары пришли. да это слово татары 

щ;корбило наше нау.ионалъное 'Чувство. Мы по'НЯ.Ли из действий старосты, 

•tто они хотят отобратъ ... JСЛ'Ю'Чи и закрытъ ц,еjжовъ. Мы тогда, оСJСорблен
пые, на'Чали кри'Чатъ- заче.м отдаватъ JСЛ'Ю'Чи. 

После угощения пришла комиссия, пошли к ц,еjжви- и мы побежали. Подой

дя к ц,еjжви, староста ж мог открытъ, а мы, взволновm-тые этим поведением 

комиссии, стали укорятъ старосту. Староста ж мог откръtтъ замОJС, а секре

таръ райисполкома взял полено и отбил замОJС. Староста отдал JСЛ'I(JЧ,и Ки'Чи

гиной Александре, и она взяла в руки, а ceJCpemapъ из ее рук выхватил. Зайдя 

в ц,еjжовъ, комиссия на'Чала проверятъ имущество, переписыватъ. Мы видели, 

~tmo ceJCpemapъ в ц,еjжви шапку ж С'НЯ.Л, зашел в алтаръ, ж переJСрестившисъ, 

женщина, заведующая райфо, зашла в алтаръ. Мы, глядя на них, стали кри

~tатъ еще болъше. Да потом ceJCpemapъ СJСазал: выйдите из ц,еjжви, вам делатъ 

?tеЧево. Стал выталкиватъ нас, и ц,еjжовъ сам на замОJС закры.л; говорит: я хозя

ин в ц,еjжви, а ж вы. На другой денъ отобрали печатъ, сберегателъную книжку. 

Мой адрес: д. Нижняя Дубровка КрасновишерСJСого района, Бы'Чиной Сте

паниде Платоновж»103 • 

Письма интересны для понимания национального сознания коми

язьвиндев и роли родного языка, нужного для их общения. Под <<татарми>> 

они понимали не столько сам народ, а все то, что было отрицатель

ным - чужым и чуждым, оскорбительным, не верным, <<бусурманским>> -
т. е. не христианским. Известно, что в народе часто говорили не <<татары>>, 

~а <<татарва>>, естественно в неприязненном значении. 

В последние годы родному языку стали уделять внимание в шко

лах, сначала в Паршаковской, затем в Верх-Язьвинекой и Северо

Колчимской. Учителя ведут факультативные занятия, организуют за

писи слов и фразеологизмов. Самый большой интерес проявляют к 

языку учащиеся 4-7-х классов. Они с удовольствием осваивают лекси

ку, фонетику, грамматические правила. Уроки проходят оживленно: 

читают вслух, сочиняют ребусы, кроссворды, обсуждают логические 

задания. В старших классах учителя большое значение придают ис

следовательской работе. По заданию учителя дети беседуют с родите

лями, записывают слова, пословицы, поговорки, фразеологизмы. 

Беседы с родителями помогают детям понимать речь старшего по

коления, включаться в диалог, сочинять рассказы о погоде, временах 

года, животных, а также о семье, школе. По учебной программе язык 

рассматривается в контексте с историей и народной культурой на уро

ках истории, географии, литературы. 

103 ГАПК. Ф. 1205, оп. 1, д. 264, л. 92-93 об. 
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Урок коми-я3ьвинского я3ыка в Верх-Я3ьвинской 

средней mколе ведет К. С. Кичигииа. 2007 г. 

Полученные материалы учащиеся используют для написания ис

следовательских работ, таких как «Жизнь коми-язьвинекого народа в 

пословицах и поговорках>>, «Календарные праздники и обряды мое

го народа>>, <<Свадебный обряд коми-язьвинцев>>, <<Народная кухня и 

утварь>>. Ученики Партаковской и Верх-Язьвинекой школ выступали с 

научными докладами на районных и областных конференциях. Пись

менные работы учащихся, прошедшие апробацию на конференциях, 

опубликованы104 • 

А.Л. Паршакова, учительница Партаковской школы, подготови

ла букварь и книгу для чтения на коми-язьвинеком языке105 • Появле

ние этих книг значительно облегчило изучение родного языка. Кроме 

того, обучение родному языку ведется с использованием изготовлен

ных педагогами рукописных дидактических материалов. Старший 

преподаватель Пермского государственного педагогического универ

ситета, кандидат филологических наук О.А. Попова и учитель русско

го языка и литературы Верх-Язьвинекой средней школы К. С. Кичигм

на издали учебно-методическое пособие106 • 

104 Язык и традиционная культура язьвинских пермяков: сборник научно
исследовательских работ учащихся.- Пермь, 2007.- С. 25-125. 

105 Парша'/Сова А.Л. Коми-язьвинекий букварь. - Пермь, 2003; Ona же. 

Леддьетан книга: книга для чтения: хрестоматия на коми-язьвинеком языке. -
Пермь, 2008. 

106 Дидактические материалы к урокам изучения лексики коми
язьвинекого языка: учеб.-метод. пособие.- Пермь, 2005.- С. 3-36. 
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Усвоению родного языка спо-

обствует песенная культура на

рода. Ее значительно расширили 

за счет русских песен, переведен

ных А.Л. Партаковой на родной 

язык. В праздники и будни дети и 

взрослые с удовольствием поют 

русские песни «Шел казакдомой», 

«Ой, Самара-городоК>> , «Весна на 

Заречной улице >> , «Растет в Вол

гограде березка>>, а также читают 

басни «Волк и ягненоК>> , «Ворона 

и Лисица>>, сказку «Колобок>> . Вы

пускник Партаковской школы 

Миша Паршаков написал стихи 

на родном языке107• 

В школах на родном языке про

ходят праздники, посвященные 

'дням защитника Отечества и По

беды, 8 марта. Учащиеся и педаго
ги активно участвуют в проведе

нии национального обрядового 

праздника «Сарчик приносит 

весну>> , создают инсценировки по 

сказкам, преданиям108 . 

' Педагоги и многие жители де

ревень отмечают, что в последние 

два десятилетия все больше людей 

стало говорить на родном язы

ке -как взрослых, так и детей. Эта 

ситуация, естественно, явилась 

Театрализация коми-язьвинекой сказки 

в Партаковской средней школе. 2009 г. 

На праздиике «Сарчнк приносит весну>> , 

Краеновитерский район, д. Антипина. 2009 г. 

результатом работы учителей и учащихся, общественного признания 

родного языка и проведения ежегодного праздника <<Сарчик приносит 

весну>>, на котором все больше и больше звучит родная речь109• 

Этнические признаки коми-язьвинцев можно заметить в элементах 

традиционной культуры-костюме, орнаменте, жилище, кухне, хотя в них 

107 Паршшков М. Стихотворения на коми-язьвинеком и русском языках. -
Пермь, 2006.- С . 3-28. 

108 Чаги'/-/, Г.Н. Коми-язьвинекие пермяки - древний народ Северного 

Урала. - Красновишерск, 2002. С. 7- 10, 15-16; Коми-язьвинцы и историко
культурное наследие Прикамья: материалы международ. науч.-практ. конф. -
Пермь, 2002.- С. 5-29, 141-152. 

109 Язык и традиционная культура ... - С. 3-146. 
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Фольклорный коллектив ~Реченька» Верх-Язьвинекого 

культурно-досугового центра Красновишерского района во время 

праздноваиия 280-летия г. Перми. 2003 г. 

много общего с культурой русских и коми-пермяков. По самооценке 

жителей значимым признаком народа сейчас все больше и больше 

выступает язык. Для коми-язьвинцев он выполняет интегрирующую 

функцию, более прочно связывая людей своей национальности. 

Проведенный опрос населения показал, что среди факторов, сбли

жающих респондентов с жителями их деревень, большинство на 

первое место ставили язык, на второе - обычаи и обряды. Также 

поводом для самоидентификации народа служит осознание особен

ностей диалектной русской речи в сравнении с речью соседнего 

русского населения110 • 
Результаты этнолингвистического наблюдения позволяют ска

зать следующее. Коми-язьвинцы в районах компактного прожи

вапил в большинстве случаев относят себя к русским, в чем ска

зываются последствия многолетней государственной политики 

непризнания их самостоятельным народом. При этом этническое 

(национальное) самосознание людей носит двойственный харак-

110 Чагип ГН., Шестакова Е.Н. Современное состояние этничности у коми

язьвинцев: по материалам социологического исследования. - Пермь, 2006. -
с. 26-32. 
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·r р. Они одновременно являют
ся коми-язьвинцами и русскими 

и опасаются, что их язык и этни

•l еская (коми-язьвинская) куль

тура могут исчезнуть. 

Коми-язьвинцы идентифици

руют себя с русскими по идентич-

1 юсти культуры и быта, миролю

бивости, веротерпимости друг к 

другу ( православные официальной 
и старообрядческой церкви). Но 

отделяют себя от русских по <<свое

му>> , <<пермяцкому>> языку. При этом 

1 tередко утверждают, что <<ЯЗЪt'/С рус

Коми-язьвинцы со своими изделиями на празднике 

в честь 284-летия г. Перми. 2007 г. 

С'/Сий знаем и считае.м себя одWJвремен.WJ русС'/Сuми и пер.мя'/Сами>>ш. 

Таким образом, основа самоидентификации коми-язьвинцев- оп

позиция <<свое-чужое>> , реализуемая в большей степени в родном языке. 

Сосредоточить внимание на проявлении этнического фактора 

у народа манси позволяют многочисленные письменные и устные 

сведения, запечатленные в XVIII- начале ХХ в. исследователями и 
путешественниками. Конкретный материал дает возможность уви

деть те свойства этнического сознания манси, которые проявлялись 

во взаимосвязи манси и русских. Во многих местах Урала, но более 

всего в северных территориях, оба народа, которые были так не по-

-хожи друг на друга по антропологическим чертам, происхождению, 

языку и культурным традициям, сближались по причине прожива

ния в одинаковых природных условиях и близости хозяйственной 

деятельности. 

Приуральские земли с мансийским населением начали активно за

селяться русскими в XVII в. Сначала взаимоотношения народов не вы
глядели спокойными. Манси бьши убеждены, что земли являются их 

собственностью, а жизнь напрямую зависит от сохранения окружаю

щей природной среды. Поэтому они пытались отстоять свои земли 

от проникновения в них русских. С этой целью направляли челобит

ные грамоты русскому царю. Их больше всего беспокоили охотничьи 

угодья -главное богатство и основной источник существования. Судя 

по документальным свидетельствам, столкновения и конфликты из-за 

угодий длились недолго, они прекратились ввиду понимания манси за

висимости благополучия жизни от успеха совместной хозяйственно

культурной деятельности . 

111 Полевые материалы автора, полученные в с. Верх-Язьва Краснови

терского района в 2011 г. 
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Потомок древнего рода манси Бахтнаровых. 

Северный Урал. 2007 г. 

С середины XVIII в. приток рус
ских на территорию расселения 

манси увеличивается, контакты 

этих народов приобретают дру

жественный характер. Во многом 

этому способствовали природ

ные условия проживания, общая 

система налогообложения, при

общение манси к православию, 

начавшееся с крещения вишер

скойгруппыв 1751 г., анапозднем 
этапе - участившисся смешанные 

браки. Распространение смешан

ных браков приобрело одну очень 

важнуюустойчивую черту: русские 

отдавали своих девушек в жены 

манси, тогда как обратного соче

тания в браке не допускалось. 

Отношение манси к русским 

и признание авторитета русских 

иллюстрирует, например, тради

ция выбора имени у вишерских 

манси. По словам очевидца, новорожденного звали нарицательным 

именем, а собственное имя он получал позже, <<тогда, когда русские куп

-цы и крестъяие приходили ... того, кто даст имя, пачитают за родию»112 • 

Описанный обычай саблюдался до крещения манси. Впоследствии 

имя давал священник прихода, к которому манси бьши приписаны. 

Изменение традиции выбора имени манси восприняли достаточно 

спокойно. 

На первых порах взаимосвязи народов развивались на уровне не

полной ассимиляции манси: манси стойко сохраняли свои традиции 

и овладевали навыками другой, русской культуры. Русские, оказав

шисся в новой природной среде проживания, не могли обойтись без 

хозяйственно-культурного опыта манси и поэтому заимствовали их на

выки ведения охоты, рыболовства, орудия труда и некоторые виды ко

стюма. Естественно, общение народов вынуждало их овладевать еще 

одной разговорной речью. 

О языковых заимствованиях и об отражении взаимосвязей манси 

и русских в материальной культуре, где они наиболее ярко прояви

лись, имеется современная литература, подготовленная не только на 

11 2 Краткое известие о печорских чердынских вогуличах, собранное Его 

Высокопреподобием Свилжского монастыря архимандритом Платоном фа

милии Любарских 11 Российский магазин . Ч. I.- СПб., 1792. - С. 58- 88. 

80 



Молебный камень - многовековое место обитания 

11арода манси. Северный Урал. 2009 г. 

репрезентативных источниках, но и с применением сравнительно

исторического метода исследования11 3 • 

Ассимиляционные процессы манси в Приуралье привели к полно

му исчезновению их как народа, но память о нем сохранялась долго 

среди русских. О манси как коренных жителях верховьев Печоры, Ви

шеры, Колвы русское население не забывает и в наше время. Некото

рые русские старожилы могут указать и места, где стояли мансийские 

юрты. Манси остались и проживают в наше время на севере Сверд-

•ловской области. В Ивдельском районе их насчитывается около 200 
человек. 

Восприятие друг друга представителями контактирующих этиасов 

было тесным и дружественным. В истории не зафиксировано каких

либо открытых противодействий. Образ жизни манси не вызывал у 

русских никакого недоумения. Из рассказов русских в документальные 

и литературные источники попали такие сведения о характере воспри

ятия русскими манси: «оии оче7-tЪ трудолюбивы, охотиики у маиси лучше иа

ших», «иравы их сn01Сайиые, вреда ж прииосят», «frYCC1CUX ж обижают», <<иас 

харошо прииимают», <<всегда предлагают обсудитъ какие-то дела»114 • 

113 Окитова Ф.Л. Об одной фонетической особенности ... - С. 4 7-49; 
Федорова Е.Г Историко-этнографические очерки материальной культуры ман

си. - СПб., 1994; Чагип ГН. Этнокультурные взаимовлияния русских и манси 
Северного Урала в XVIII-XIX вв. 11 Взаимодействие древних культур Урала.
Пермь, 1990.- С. 73-78; Оп же. Этнокультурная история Среднего Ура
ла .. . -С. 313-324. 

114 Чагип ГН. Этнокультурные взаимовлияния русских и манси ... ; Федоро
ва Е. Г Указ. раб. 
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Вогульская (мансийская) сопка на вершине хребта 

Кваркуш. Северный Урал. 2009 г. 

Русских больше всего привлекал опыт промыславой деятельности 

манси, без которой невозможно было существовать в одинаковых с 

манси природных условиях Северного Урала. Поэтому они высоко це

нили мансийский обычай трудовой взаимопомощи и «страстъ к охоте 

на птицу и зверей» . 

Несмотря на крещение , у манси стойко сохранялась древняя язы

ческая религия, которая более или менее была известна русским. Рус

ские уважительно относились к святилищам и обрядам манси, долго 

помнили и вспоминали их еще во второй половине ХХ в. 

Один из жителей д. Дий Чердынского района, вспоминал в 1970-е гг.: 

«Наши предки общалисъ с витерекими .манси. Они О'Че1-lЪ ценили лошадъ. В 

нашу деревню приходили за лошадъ.ми, которые нужны им были не для рабо

ты, а для приношений своим богам. Для .манси здесь .многие держали лошадей, а 

сами .манси лошадей не разводили»11 5 • Помимо отражения контактов манси 

и русских пример этот еще сообщает о приверженности манси к культу 

коня, который, по сведениям этнографов, зародился у них огда, когда 

предки жили не в лесной таежной зоне, а в южных степных районах. 

Для русских близкими оказались охотничьи верования манси, по

скольку они завидовали удаче манси в охоте. Как и у манси, в мировоз

зрении русских особое место занимал медведь. Конечно, у русских не 

появилсяизвестныймансийскиймедвежийпраздник, но почитание мед

ведя как хозяина леса и даже представление о нем, как о духе-хранителе 

лесного мира, существовало. В частности, неожиданная встреча с медве

дем воспринималась, по представлениям русских, как предупреждение в 

случае причинения какого-либо вреда природной среде. 

115 Полевые материалы автора, полученные в 1982 г. 
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В связи с этим любопытен пример с почитанием собаки. У манси 

и русских в сакрализации этого животного, считавшегося как домаш

ним, так и диким, также много общих черт. Они верили, что собака 

()ьша способна распознать добрых и злых духов и обеспечить чело

веку благополучие не только во время охоты, но и во многих дру

J'их жизненных ситуациях. Конкретно это проявилось в поверьях, 

основанных на наблюдениях за лаем и воем собаки. Например, счи

талось, что если собака лает без всякой видимой причины, то она 

а этот момент отпугивает вредные силы. Полагали, что вой собаки 

бязательно предвещал какое-либонеблагополучие- пожар, смерть 

близкого человека, гибель скотины и др . Во взаимоотношении чело

nека и собаки сложилось немало магических и таинственных пред

тавлений. Смерть собаки воспринималась как большое бедствие. 

Манси и русские хоронили собак по особому ритуалу. На их могилах 

тавили домик на столбиках. Об умерших собаках всегда долго пом

нили. 

По мере знакомства с русскими манси осознавали ценности хозяй-

твенного опыта и культуры русских. К восприятию их они подходили 

'избирательно. Так, манси больше заимствовали черты русской земле

дельческой и строительной культуры, русский костюм, но при этом 

1 [е допустили нивелирования собственных духовных ценностей, осно

оанных на языческих идеях. Наблюдатели жизни народов Северного 

Урала в своих записках неоднократно отмечали в XIX- начале ХХ в., 
что манси своеобразие своей культуры очень часто соотносили с тем, 

что бьшо присуше русским соседям: <<деревпи обустраиваем, хшк у русС'КиХ», 

<tизба у пас с русС'Кой обстаповхой, с ихопа.ми, передпи.м столо.м, русС'Кой печъю», 

<<поси.м сарафапъt темпо-сипего холста и ситц,евъtе юбки с хофта.ми, хах рус

С'Кие», <<девушхи повязывают голову лепта.ми, 'Что-то вроде русС'Ких»116 • 

По наблюдению очевидцев, манси, даже и обруселые, знали мно

гие факты из истории своего народа. В сознании и привычном оби

ходе сохранялось понятие о древней этнической границе русских и 

вишерских манси, проходившей с XVII в. у впадения р. Морчанки, а 
затем у камня Писаного. 

Жители последней мансийской деревни Усть-Уле на р . Вишере, 

по свидетельству Н.Е. Ончукова, еще в начале ХХ в. хранили копии 

царских жалованных грамот XVII в. и <<паивпо С'Читали себя владелъц,а.ми 

храя»117 • Пор. Унье, притоке Печоры, потомками от смешанных бра

ков манси и русских считались те, которые отличались, как уже упо

миналось, <<пеболъши.м росто.м, пеС'Колъхо хосъw разрезом глаз и хоротхи.м, 

'Часто вздерпутъw посо.м» 118 • 

116 Оп'Чухов Н.Е. По Чердынскомууезду ... - С. 47. 
117 Тамже. 

118 ВарсапофъеваВ.А. Географический очерк бассейна р. Уньи ... - С. 78. 
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Священные •Золотые ворота» на вершине скалы 

пор. Вижай в Ивдельском районе. 

По преданиям, которые не забыты в наши дни, 

здесь манси почитали легендарную богиню 

Золотую Бабу (по-маисийски Сорви Пай). 

Ходят слухи, что ее образ запечатлен в рисунках 

на стенах каменных арок. 

2009г. 

В кругу источников, характери

зующих взаимоотношения манси 

и русских, особое значение имеет 

предание о мансийском князе, ко

торое, судя по отраженным исто

рическим событиям, сложилось 

у манси верховьев Вишеры не 

позднее XVI в. Предание услышал 
в 1900 г. Н.Е. Ончуков и в записях 
своих сохранил его для потомков: 

«Вогулъский '/С'НЯЗЪ вел с frУсС1Сими nocrrю

яuuъte войхы, а frYcC1Cue были CUЛЪ'Jiee, 
ммго вогулов uaпpac'/iO гибло. Подай· 

дут вогулъt 1С Чердъти, а та.м, г.ляди, 

бугор 1Са1Сой - uачuут с бугра 'Камен,ъя

м,и да бревuами 1Сидатъ и ммго вогулов 

передавят Вот и вздум,али вогулъt свое-

го 'К'НЯЗЯ избытъ и подойти под руку 

frYcC1Coгo царя. Ка1С избытъ 1С'НЯЗЯ? К'НЯЗЪ- богатъtръ и uocuт брQ'/iю же.лезиую, 

uи'/Ca'IC ш дocma'/-le'Ulъ. Вот 1Ca1C-mo возвращалисъ побитъtе вогулъt из-под Чердъти и 
пристали отдоХ'Iiутъ 1С острову, что в двух верстах въtиtе Устъ-Улса. К'НЯЗЪ yrnyл, 

а вогулъt посоветовалисъ и решили взятъ '/С'НЯЗЯ хитростъю. Подходят 1С палат'/Се 

и будят 'К'НЯЗЯ: ''Вставай C1CO/Jee, г.ляди, С'/СQЛЪ'/СО frYcC1Cux по ре'/Се плъtвет .. " СоС1Со
чил 'К'НЯЗЬ, смтприт, uичего ш видит cnpocQ'/iъя. ''Въtиtе галову-то подuимай, -
говорят вогулъt 1С'НЯЗЮ, - въtиtе подuимай галову ". Въtтяuул '/С'НЯЗЪ UteiO 'Ка'К гусь, 

смтприт, а в это время его по галой-то шее мечом трах ... Галова прО'Чъ оrплете.ла, 
а 'Когда падала, семъ вогулов придавила. Тах избыли вогулъt пос.ледшго '/С'НЯЗЯ и по

дошли под frY'/Cy frYCC1COZO ц,аря»ll9. 
На основе приведеиного исторического повествования нетрудно 

заметить, что на характер восприятия манси русских в процессе их 

контактов влияла и сословная принадлежиость людей. Мансийский 

князь видел в русских народ, который должен попасть в подчинение 

его власти, а крестьянин манси - сильного соседа, с которым необхо

димо бьшо иметь дружеские отношения. Ради этого они пошли даже 

на убийство своего князя. 

В целом, взаимоотношения манси и русских развивались на друже

ственном уровне, народы сотрудничали как группами, так и семьями. 

Культура, нормы общения и поведения имеют уникальный опыт са

моидентификации народов. 

У марийцев Урала так же, как и у коми-пермяков, коми-язьвинцев, 

манси, язык выступает фактором, определяющим существование на

рода. Но мы приведем другие примеры, в которых имеются очень 

119 Оn'Чу'/Сов Н. Е. По Чердынскому уезду ... -С. 4 7. 



бедительные параметры этниче

С tсой самоидентификации марий-

1\ в Урала. 

В октябре 1920 г. в г. Красноу
фимске состоялся первый област-

11 й съезд уральских марийцев. 

В нем участвовало 87 делегатов, 
11 збранных во всех марийских ce
JJax и деревнях Красноуфимско
г , Екатеринбургского, Кунгур

ского уездов и северо-восточной 

части Башкирской республики. Традиционный марийский национальный костюм. 
lla съезде присутствовали специ- Суксунекий район, д. Васькнно. 2007 г. 

<Uiьно прибывшие представители основных групп поволжских марий-

1 \еВ - от краснококшайских, чебоксарских луговых и козьмодемьян-

ких горных мари 120 • Это явилось выражением стремления уральских 

марийцев сохранить духовную связь с материнской частью этиоса в 

реднем Поволжье и в дальнейшем сотрудничать с ней. 

На съезде обсуждались два 

взаимосвязанных вопроса - об ад

министративном вьщелении тер

ритории проживания марийцев 

и наименовании народа. (fдя по 

протоколам съезда, эти вопросы 

большой дискуссии не вызвали, 

"что несомненно свидетельствует 

о единстве их понимания. Съезд 

единогласно постановил: << ... Для 

паибалъшей про(}уктивпости работы •Сольiк» - марийский свадебный платок. 
среди мари... иметъ одпо общее адми- Красноуфимский район. 2007 г. 

пистративпое управлен,ие в г. Краспау-

фимске и для чего пеобходимо выде.лен,ие из Башреспублики (населенных пун

ктов с марийским населением. -Г. Ч.) в Краспауфим,ский уеJд»1 2 1 • 

Для ускорения решения поставленных вопросов съезд командиро

вал своего представителя в Наркомнац. По сути, постановкой вопро

сов съезд инициировал создание национально-культурной автономии 

уральских марийцев с центром в г. Красноуфимске. Кстати, процесс 

консолидации поволжской территории, на которой проживала ко

ренная часть марийского этноса, находился на стадии завершения, в 

ноябре 1920 г. была образована Марийская республика. 

120 Так было принято называть внутренние подразделения марийского 
этиоса в момент проведения первого съезда уральских марийцев. 

12 1 КГА. Ф. 395, оп. 1, д. 26, л . 11. 
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Участница фольклорного коллектива 

•Айкай» в старинном удмуртском костме, 

воссозданном по рисунку XVIII в., 
г. Ижевск, 2011 г. 

Делегаты съезда идентифици

ровали свой народ как <<урал-.мари», 

поскольку они ощущали объектив

ное проявление его однородной 

этнической специфики: народ 

владел общим языком, осознавал 

свое происхождение, сохранил 

традиции, признавал общность 

территории проживания на Ура

ле. Причем этнические признаки 

выглядели стабильными, посколь

ку марийцы Урала давно проiiШи 

стадию становления. Вследствие 

этого в резолюции съезда появи

лось краткое, но емкое по значе

нию определение: «Наи.мен,оватъ 

.мари, живущих в Красиоуфи.меко.м 

уезде Екатериибургекай губерн,ии, 

Куигуреко.м уезде Пермекай губериии и 

Башкирекай советекай республике од

ии.м общим иазваиие «урал-.мари»122 • 

В связи с именованием народа 

обращает внимание одно очень 

важное обстоятельство. Как в вы-

ступлениях делегатов, так и во всех документах съезда не употребля

лось название -чере.мисъt, под которым в Российской империи народ 

признавалея на официальном уровне . Как известно, это название не 

являлось самоназванием народа, и поэтому оно не звучало на съезде. 

На Урале издавна проживает тюркское население - татары и баш

киры. Все они осознают себя тюрками и мусульманами. Но этническое 

определение особенно остро стоит у населения Бардымекого района 

Пермского края, и эта ситуация является историческим наследием. 

По берегам Тулвы и левобережью Сылвы проживало племя гайиа. От 

него ведет свою историю современное башкирское население Бар

дымекого района. Поэтому справедливо его самоназвание гайиииекие 

башкиры. В литературе их называют не только гайиииеки.ми, но и тул

вииеки.ми башкира.ми123 • 

Гайнинекие башкиры в XVI в. попадают под влияние казанских 
татар, особенно тех, которые селились на тулвинских землях. Взаи-

122 КГА. Ф. 395, оп. 1, д. 26, л. 11. 
123 Башкиры-гайнинцы Пермского края: история, этнография, антропо

логия, этногеномика. -Уф а, 2008. - С. 7-17. 
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моевязи народов отразились в 

нзыке, культуре и даже в самосо

знании. Авторы «Топографиче-

кого описания Пермского на

местничества 1786 г.>> отмечали: 
«Они все вообще живут в постоян

иых до.мах, построенных на образе 

башкирских, и пропитание и.меют 

от таких же про.мыслов, от каких 

получают оное башкирц,ы, ведущие 

постоянной род жизни. Язык их, 

как уже сказано, почти сходствует 

с башкирски.м, платъе также носят 

с ни.ми сходное, веру содержат одну, 

и не толъко в духовных образах, но и 

во всех обычаях и.м подобны. Итак, 

асе то, что в разсуждении всего ска

зано о башкирц,ах, .можно разу.метъ 

' и о татарах»124 • 

На празднике «Барда зиен» (сабантуй). 

Бардымекий район, с. Барда. 2006 г. 

Современное население про

должает задавать себе вопрос: кто 

мы? башкиры или татары, или 

rайнинцы? Здесь уместно приве- Праздничный костюм башкир-гайнинцев. 

сти данные, полученные в конце Бардымекий район, с. Барда. 2006 г. 

1990-х гг. в Бардымекой национальной гимназии. Опрашивались учи

теля и ученики, предки которых в трех поколениях были башкирами. 

43% респондентов посчитали себя гайнинскими башкирами, 32%
татарами, 21%- башкирами125 . 

Перелиспая статистика 1970-
2000-х гг. показывает рост баш

кир, считавших родным языком 

татарский. Это положение пре

жде всего бьшо вызвано систе

мой образования. Сначала в ме

дресе, а затем в светской школе, 

вплоть до наших дней, обучение 

велось только на татарском языке. 

Местная культурная политика так

же ориентировалась на Татарстан. 

Поэтому сокращалась доля лиц, 

Баmкиры-гайнинцы. Бардымекий район. 2006 г. 

124 РГВИА. Ф. ВУА, д. 18920, л. 25-26 об. 
125 Хоmи1!е'Ц В. Этнопсихологический анализ особенностей гайнинских 

башкир.- Барда, 1997.- С. 15. 
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Скачки на лошадях- непременный атрибут национальных 

праздннков татар и башкир. Бардымекий район. 2006 г. 

считавших родным языком башкирский. Всероссийская перепись 2002 г. 
насчитала в Бардымеком районе около 30% башкир, признающих татар
ский язык родным126• 

Языковое осознание порождает сложное этническое самосознание. 

Многие башкиры не могуг определить свою принадлежность: по доку

ментам они башкиры, и это ближе к исторической реальности, а по са

мосознанию- татары. В 2002 г. тюркоязычное население Бардымекого 
района достигало 25 631 человек, а это 91,8% всего населения. Среди 
него доля башкир 59,5%, а татар- 35%127 . 

Незавершенность процесса этнического самосознания населения 

в Бардымеком районе будет сохраняться еще длительное время. 

Приведеиные примеры и рассуждения дают основание сделать 

вывод, что символами народа являются язык, культура, территория 

проживания, а также исторические знания. Человек и в целом народ 

приспосабливаются к действительности, которую воспрйнимают в 

развитии и с дополнениями, заимствованными от других народов. 

Этническое самосознание предрасполагает к определенному выбо

ру будущей жизнедеятельности. 

126 Чагип Г. Н. Этническая демография и этническая самоидентификация 

в Пермском крае на современном этапе 11 Материалы межрегион. науч.
практ. конф. <<Административно-территориальные реформы в России: к 225-
летию учреждения Пермского наместничества». - Пермь, 2006.- С. 23. 

127 Национальный состав населения Пермекай области 1 Перм. обл. ко
митет государственной статистики. - Пермь, 2004. -С. 63. 



Глава 111 

ВСЕОБЩАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

Священная история 

и здавна людей интересовал вопрос о сотворении мира. Тот, кто 
хотел глубже вникнуть в его смысл, читал Библию, в которой 

нее сказано о Боге и человеке. Признание церковью богодухновенности 

всех книг Ветхого и Нового Завета укоренялось в сознании людей. 06-
ращались и к Толковой Библии, Учительному Евангелию, т.е. книгам, ко

торые помогали разобраться в содержании Священного Писания. Запе

~штленное в письменном виде слово Божие воспринималось истинным 

и без всякой ошибки. Повествование о происхождении мира и человека, 

которым начинается первая часть Священной истории - Ветхий Завет, 

было достаточно широко известно населению и в устной форме переда

t)алось из поколения в поколение. 

Церковь не только сохраняла 

вященное Писание от лжетолко

оателей, но и всячески поощряла 

его изучение. Читающий Свя

щенное Писание прежде всего 

стремился услышать слово Божие 

и -узнать о явлении Бога в его де

лах. Одновременно ему открыва

лась Священная история челове

чества, представленная в Ветхом 

Завете на фоне грандиозных со

бытий восточного Средиземномо

рья, Малой Азии и Месопотамии. 

Многие факты, представленные в 

историческом контексте, стано

вились понятными и запомина-

лись на долгие годы. 

В традиции православного бла

гочестия считалось, что во время 

чтения Евангелия Господь разгова

ривает с человеком. Поэтому тре

бовалось читать один из главных 

религиозных текстов с благого

вением. Существовала традиция 

жертвовать Евангелие человеку, 

Иконостас Богоявленского храма, возведенного 

в 1687-1695 гг. в г. Соликамске. 2008 г. 
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Иконостас храма Похвалы Богородицы 1735 г. 
Усольскнй район, п. Орел. 2006 г. 

причем с дарственной записью. 

Так, к примеру, Евангелие XVII в., 
которым пользуются в семье Рассо

хиных в с. Коптелоно Алапаевеко

го района, имеет автограф: <<Сию 

богоi>уХ'IWвен:н,ую -книгу, глаголемую 

Ева1ШЛие священ:1-wе, передаю сродни

-кам в д. Ерма-ки. Чито:тъ eii по все дни 
с тал-кование.м и на ruиъзу. А ще -кто за

хачет rnarneбн,o umecmи Ева1ШЛие, да 

будет пpO'IUIЯm. Алекса?tдр Смирнов. 

1778 года, 23 дmъ»1 • 

Среди населения больше все

го были распространены Псал

тири, Жития святых, Святцы, 

Канонники, Часовники. Некото

рые книги из частных собраний 

поступили в музейные собрания. 

Среди них немало книг с различ

ными записями о приобретении, 

чтении и пользе для человека. 

Например, в книге Иоанна 

Златоуста «Беседы на псалмы» 

1795 г. почерком одной руки на

писано: <<Божествтнаго писания и 

нашего на-казания учитися -кни-к Бо

жествтнаго писания и Божия слова все двинац,атъ месец,ов ... наших здесъ в 
етой -книги слова Божия>>2 • 

В книге «Толкование на Псалтирь>> 1791 г., принадлежавшей 

Благовещенской церкви с. Покча Чердынского уезда, оставле

ны записи: << 1834 года тол-кования. . . во и.м.я Отц,а и СЪtна и Святаго 

Духа, Аминъ», << У-чился пониматъ Тол-ковую ПсалтЪtръ по-к-чине-кой ц,ер-кви 

прихожанин»3 . По тексту Псалтири читающий прихожанин оставил 

множество записей и помет, свидетельствующих о внимательном 

изучении книги. 

По окончании в 1899 г. Усть-Качкинекого земского училища Пермско
го уезда Ивану Зеленину бьmо подарено Евангелие с надписью: <<Прилеж

ную учебу и О'КО'}{'Чание училища с хорошими резулъто:та.ми О'УI'/.Мf?Чаем вручен,ие.м 

Ева1ШЛия. Помни, -что Ева1ШЛие утверждает благую вестъ, тем, более, если его 

-чито:тъ и любитъ Христа. Это та вестъ, -которая yкperut.Яem надежilу в сердц,ах 
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1 Полевые материалы автора, полученные в 2003 г. 

2 ЧКМ. Собрание рукописных и старопечатных книг. N!! 4311 . 

3 Там же. N!! 3728/39. 



oe/Jy'I()'Ц!,UX>> . Иван Зеленин долго хранил Евангелие и завещал сыну, а тот 

11 'редал книгу внуку. Впоследствии книга поступила в музей4 • 

В г. Верхатурье выпускницам женской гимназии дарили Евангелие 

<" надписью из слов евангелиста Луки: <<Возлюби Господа Бога твоего всем 

трд'lf,ем твои.м, и всею душею твоею, и всею 'Крепостию твоею, и всем разуме

пием твои.м, и ближпего твоего, 'Ка'К самаго себя>>5 • 

На знании Священного Писания, и прежде всего Евангелия и Псал

' l · ири, построены духовные стихи. В народе их называли духовными 

11 еснями. Исполняли стихи в любой жизненной ситуации по памя

ти и по <<стиховникам >> - сборникам рукописным и печатным. Сти

хи посвящались Благовещению, Богородице, Рождеству Христову, 

Крещению Господню, Вознесению, Страданиям Спасителя, Второму 

11ришествию Христа. В форме очень близкой к народному сознанию 

излагались многие сюжеты из Священного Писания. Так, о Богово

IШОщении сказано: «Христос пародился, Бог в плоти я,вился» , о смерти 

Христа: «Смертъ моя- в жизпъ вечпую, верн,ъш даю во спасение, певерпъш

па вечпую му'Ку», о значении причастия: «Если вся душа истлела, зпоем, в 

tюздухе грехов, моего В'Кусивши тела, возвратится 'К жизпи вповъ ... ». 
В духовных стихах содержались ответы на важные вопросы о покаянии, 

nрощении грехов, страхе Божием, чистоте рая и муках ада. Стихи прослав

ляли Бога, ветхозаветную историю, значение причастия, веру, надежду, лю

бовь. Стихи выполняли главное предназначение - устанавливали связь на

рода с Богом и православной верой, закрепляли в сознании человека основы 

Священного писания. 

; Привлекательной стороной в стихах являлись эпитеты духовной лирики, 
служащие для характеристики персонажей Священного Писания: Божий, 

Божье писание, Отче Всемогущий, Сыне присносущный, Пречудная Царица 

Богородица, святой, светлый, пресветлый, предивный, пречистый, вечный. 

Особой популярностью пользавались духовные стихи среди старооб

рядцев. «При любой встрече старообрядцы пели стихи, в кельи, на улице, 

в пути, без стихов не отпускали, при расставании обязательно предлагали 

совместно петь», - записано в дневнике этнографов, работавших в Ниж

нем Тагиле и Невьянске6 • 

На Урале среди общерусских духовных стихов популярными бьши сюжеты: 

nлач ИосифаПрекрасного («Каму повем печаль мою? Кого призову ко рыданию? 

Тоюwо тебе, Создатель мой, известна тебе печаль моя .. . »), Рождесrво Христово 
(«Во славнам было городе Вифлееме, во той стране было иудейской, на востоке 

звезда возсияла-народился Спаситель, Царь Небесный»), о crpacrяx Христовых 

4 Полевые материалы автора, полученные в с . Усть-Качка Пермского района в 

2010 г. 
5 Верхотурекая старина.- 1998.- .N!! 5. 
6 Полевые материалы автора, полученные в 1996 г. 
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(«Со страхом, б рати е, мы послушаем Бо:жие писание Господних страстей ... »), 
об Алексее-человеке божием («Во славном городе во Рыме и тут ж:wt Ефwwьян

князь ... », «Я родился в граде Рыме, быстро, не:жно возрастал ... »), о Борисе и 
Глебе («Восточнаго владения, славного Киева града Великий Владwwир wweл у 

себя три сына ... ») и о последнем времени («Слезы ливши о С ионе ... » У. 
Старообрядцы Урала особое пристрастие питали к «Голубиной книге». 

Ее название объясняют двояко: книга, полученная от Святого Духа, симво

лом которого является голубь, и от слова «глубинная», т. е . глубокая и мудрая 

по содержанию8 • Исследователи называют ее «опоэтизированной сокращен

ной народной Библией» и отводят ей особое место среди первых духовных 

стихов. В ней о мироздании рассуждает ветхозаветный царь-псалмопевец 

Давид и киевский князь Владимир. Читателей книги охватывает трепет, ког

да они узнают, что ее писал «сам Иисус Христос». 

В «Голубиной книге» - народное сказание о мире и Боге, святых, воз

зрениях христианских и языческих. Особую часть составляют вопросы и от

веты о матери-земле,которая действует в соответствии с деяниями Христа и 

Богоматери. 

Для многих православных людей Урала «Голубиная книга» являлась сим

волом Священного Писания. С ней они знакомились и по книге «Древние 

российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» в конце XVII -
начале XVIII в. 

Подлинным заповедником духовных стихов еще в 1970-е - начале 

1980-х гг. признавалось Верхокамье, которое заселялось с конца XVIII в. 
поморскими старообрядцами. Здесь археографы Московского университета 

записали от исполнителей 93 духовных стиха в 631 списке и 11 стихов, кото
рые пели по печатным книгам. Духовные стихи Верхокамья вошли в книгу 

«Кому повем печаль мою ... »9• В ней 104 стиха и 67 напевов воспроизведены 
на линейной основе. И.В. Поздеева, руководитель московских археографов, 

пишет: «Верхокамские духовные стихи -это энциклопедия народной веры, 

они затрагивают самые важные для крестьянина-старообрядца вопросы ... 
Нам неизвестен иной регион, в котором бы так сохранилось это живое, не

когда общерусское народное духовное богатство, столь полно и вербально, 

и музыкально способное выразить чувства и наде:жды народа» 10 • 

7 Полевые материалы автора, полученные в Верещагинском, Сивинеком райо

нах Пермскоrо края, Кезском районе Удмуртской республики, Красноуфимском, 

Шалинеком районах Свердловекой области. 

8 Полевые материалы автора, полученные в г. Нижнем Тагиле и с. Нижняя Синя

чиха Свердловекой области в 1997 г. 
9 Кому повем печаль мою : духовные стихи Верхокамья: исследования и публи

кации 1 под ред. И.В. Поздеевой.- М., 2007. 
10 См. кн .: Димухаметова С.А . Мир вещей русских крестьян XIX- XX века: тра

диционная народная культура русского старообрядческого населения Верхокамья: 

из собрания Пермского краевого музея.- Пермь, 2010.- С. 24. 
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В православном мире сложилась 

традиция писать на надгробиях и мо

r ·ильных крестах слова из Священ

ного Писания и агиографических со

'lинений. Особенно она соблюдалась 

в среде подвижников благочестия. 

В церковной ограде с. Вильгорт 

Чердынского района сохраняется 

l<амень на могиле баржестроителя 

Ф.Е. Тимохова (1842-1906) с надпи
сью: «Мир праху твоему многостра

дальный раб Бо:жий Филипп. Да успо

коит тя Господь на лоне Авраама» 11 • 

По Ветхому Завету, Авраам-глаша

тай Бога, и сам Ветхий Завет не что 

иное, как история потомства этого 

популярного патриарха. 

Распространенными эпитафия

._,и являлись выражения: «Премило

сердный Господи, вмени рабу твое

му Дмитрию земные страдания 

его в искупление и радость на суде 

Твоем» 12 • «Братие мя возлюбленнии, 

11е забывайте, егда поете Господа: 

110 поминайте и братство и молите 

Бога, да упокоит мя с праведными 

Надгробия на могилах купцов г. Чердыии. 2005 г. 

НамогилъИЪiе памятники начала ХХ в. в ограде 

Иоанно-Богословского храма г. Чердьmи. 2005 г. 

Господь» 13 • «0 Боже, сильный наш Спаситель! Пошли душе его покой, всели 
его в свою обитель и со святыми упокоЙ» 14 • 

Вне сомнения, подобные эпитафии свидетельствуют о глубоком погру

жении человека в Священное писание и о признании его пользы не только в 

земной жизни, но и после кончины человека. 

В народе особое отношение было к 90-му псалму Псалтири. Верили, если 

псалом «Живый в помощи Вышняго» читать и носить с собой, то он защитит 

от беды и смерти. Иногда его писали на поясе, тканевой ленте. Известны 

примеры, когда молодые парни, призванные на фронт, уходили из родного 

дома с текстами этого псалма. 

В 1991 г. в с. Красногорское Верхотурекого районаА.Ф. Трощихин, 1922 г.р., 
показал этнографам свою реликвию - небольтую брошюру с 90-м псалмом, 

11 Полевые материалы автора, полученные в 2011 г. 

12 Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» Великого князя Нико

лая Михайловича (по документам РГИА).- Вып. 1.- СПб., 2003.- С. 55. 
13 Там же.- С. 69. 
14 Там же. - С. 85. 
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Старообрядческое кладбище. Красновишерский 

район, д. Ванькова. 2007 г. 

изданную типографским способом. На ее обложке написано: «Русским пра

вославным воинам. Благодатное напутствие во время ратной брани с вра

гами Отечества, подвизавшимся за Веру, Царя и Отечество. Благословение 

Пермекке археологи расшифровывают 

надписи старинного надгробия в с. Искор 

Чердынского района. 2008 г. 

Белогорского Свято-Николаевского 

мужского общежительного мона

стыря в Осин. у. Перм. г. Пермь, 

тип. Гребенкина, 1915 г.». С этой 
брошюрой уходил и вернулся с 

фронта дядя А.Ф. Трощихина. Сам 

же он брал ее с собой и пронес по 

фронтам Великой Отечественной 

войны 1941- 1945 гг. 15 

Тексты молитв, но чаще в на

родной интерпретации, наносили 

на пояса, которыми подпоясывали 

одежду. Их сохранилось много, осо

бенно в среде старообрядческого 

населения. Такие пояса не выбра

сывали, если они и становились 

ветхими. Вот примеры текстов. 

«Д а вoC1Cpec'/-lem Бог и разыдутся в 

рази его и да бежат [от] лиц,а его две-

15 Полевые материалы автора, полученные в Верхотуреком районе. 



Именной пояс 1920-х гг., принадлежавший 

старообрядцам Верхокамья. 2011 г. 

Пояса старообрядцев Верхокамья, изготовленные в 1920-1940-е гг. 

Из собрания Пермского краевого музея 

павидящии его и яко исчезает дъш да UЗ'ЧеЗнут яко тает воск [от } лиц,а огня 
таеода погибнут беси [от} лиц,а любящих Бога и знам,ен,ающихся крестнъш 

зкам,ен,ием, и да воевеселимся рекуще радися кресте Господа прого'НЯи бесы сиrюю 

и на тебе пропятага Господа нашего Иисуса Христа во ад сшедшаго и попра

шаго силу диавлю и давшага нам крест свои честныи на протание всекаго су

постата [о} пречистныи и животворящии кресте Господт помогаими со пре

святою госпожею Богородиц,ею и со ваши святъши небеснъши силами всегда и 

иыне и присио и во веки веком аминъ»16 (из д. Степаново Осинекого уезда). 

«Господи Иисусе Христе Сыне Божей помилуй нас Боже носитъ не теряй>Р. 
На поясе, который видели этнографы в д. Нюзим Чердынского 

района, набор букв воспроизводил начальные строки духовного сти

ха об Аввакуме: «Укрепи ме'НЯ, о Боже, на великую боръбу и пошли мне мощъ 

Самсонанедостойному рабу. Сей пояс ткала стариц,а Галииа в 7439 году» 1 8 • 

Несомненно, такой пояс отражает глубокую внутреннюю потребность 

человека в святости. 

Тот, кто читал эти тексты, пусть даже воспроизведенные с неточ

ностями (их же порой выполняли женщины, не умеющие хорошо чи-

16 ЧайКМ. Коллекция этнографии. N!! 6718. 
17 Там же. 

18 Полевые материалы автора, полученные в 1973 г. 
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тать церковно-славянское письмо), ощущал сакральный смысл слов и 

самого пояса. 

Библия давала читателям много знаний о Палестине, в которой 

разворачивались события Священной истории. Святые места Пале

стины издавна влекли людей со всего христианского мира, чтобы 

глубже познать священные тексты и свидетельства вселенского значе

ния. Поэтому к ним совершали паломничество многие жители Урала. 

Такого рода примеры мы встречаем в публикациях и рукописях. 

«Пермские губернские ведомо

сти>> в 1857 г. сообщали, что госу
дарственные крестьянские деви

цы из с. Иленекого Бобровекой 

волости Ирбитского уезда Атафья 

Сильвестрава и Прасковья Гаври

ловна Шлюкова отбывают в Одес

су «для путешествия в Иерусалим на 

пlЖЛонен,ие святъru местам»19 • 

В 1858 г. восемь месяцев дли-
Складень трехстворчатый ·Богоматерь лось паломничество в Иерусалим 
Владимирская с пра3дниками в 18 клеймах Н 

крестьянина с. ижнечусовские 
и 10 ликами на створках• строгановекой иконописи. 

1603 г. И3 собрания Пермской государственной городки Пермского уезда И.Н. Б у-
художественной галереи шуева. От гроба Господня он при-

нес домой красные флаги. Позднее в <<Пермских епархиальных ведо

мостях>> И. Н. Бушуев писал, что отгуда <<нес священный огонъ, но он погас в 

Саратове. Я ворачался за ним, в те дома, где останавливался и давал его, - воз

вращался до Астрахани, но не нашел: огонъ погасал везде на третий денъ»20• 

Наиболее конкретные факты пребывания паломников Урала в 

Палестине запечатлены в письме жителя г. Чердыни М.И. Юхнева, 

адресованном родственнику И.В. Верещагину в 1898 г. в связи со смер
тью и похоронами в Иерусалиме крестьянки из с. Покча Чердынского 

уезда2 1 • Приведем полный его текст, чтобы почувствовать атмосферу 

Священной земли, в которой оказались в конце XIX в. паломники из 
крестьян, а также понять восприятие ее теми, кто мечтал в этой земле 

побывать, но не мог исполнить великого желания. 

« .. . Июня 1 дня я (И.В. Верещагин. -Г. Ч. ) стал торговатъ на рынке в 

ла81Се ... 4 июня ... в 4 'Часа после полдён пришел ко .мне в лавку Петр М. Один-

19 ПГВ . - 1857. - N~ 17. 
20 Попов В. Прошлое и настоящее села Нижнечусовских городков // ПЕВ . -

1893. - С. 90-91 . 
21 Письмо было обнаружено в дневнике И.В. Верещагина, который хранится у его вну

ка А.Н. Верещагина (г. Пермь). Приносим благодарность А.Н. Верещагину за возможность 

изучить дневник . 
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1~00 с писъ.мо.м, получен:н,ъw из Иерусалима от дяди Михаила Иваиов. Юхиiва, 

nисъ.мо печалъиое, извещающее о смерти .мамаши Аиастасии Иваи. Cmcoтo

tmй. Пишет дядя, содержаиие писъ.ма следующее: <<Господъ по среде uac. Благо
t:ловеиие от Святого Града Иерусалима. Незабвеииъt.я .мои пле.м.яииики и пле

млииицъt Петр Михайлови'Ч и Татъяиа Ив., Иваи Василъеви'Ч и Мария Ив., 

n люби.мъt.я виуки Михайло, Аиастасия и Мария Петровиы. Первъw долгом 
I(Jtauяemcя вам со святой горы Сиоиской любимая ваша .мамоиъка и бабушка и 

nocъtЛaem благословеиие родите.лъское векове-чиое, которое будет существоватЪ 

11 оашей жизии, и при том долгий век. Пишу я вам сию вестО'Чку иерадостиую, 

,. горю-чими слезами. Но 'Что де.л,атъ, стало бытъ ua это естъ опреде.л,еиие Бо
нсие и Его святая воля. Зате.м, обмсияю вам положеиие ея болезии. 

Мы с иейездили в Назарет после Пасхи и бъtЛи ua Фаворе в Тевериаде, и 
ona купаласъ в Тевериядско.м море и в горя-чем истО'Чuике. На обратио.м пути 
о па захворала в Назаретес 18-го 'Числа апреля и ехала до Иерусалима хворая. 

llpuexaли .мы в Иерусалим 23-го апреля. Легла oua в болъиицу 26-го апреля и 
пролежала там до 14-го 'Числа мая. Скои'Чаласъ 14-го ua 15-е мая в иа'Чале 12-
о 'Часу иО'Чи в Возшсеиъев деиъ. Похороиили 1 б-го 'Числа в 1 0-тъ 'Час. утра. 
Болезиъ у ше бъtЛа первоиа'Чалъио в животе резъба, рвота и поиос крова-

' 1/Ъtй. Эту болезиъ в болъиице уии'Чтожили, потом образовалаСЪ виутреиияя 
лихорадка, те.м, и кои'Чиласъ. На путъ иаставлеиа по долгу христиаиско.му, 

исповедаиа и два раза приобщеиа, и особороваиа. Еще я uacтOJIЛ ее приобщитъ 

а тот деиъ, в которой ей умеретъ. Похороиил как следует, положил в гроб, 

потому как здесъ хороияют без гробов. За гроб заплатил б руб. Похороиил ua 
f,"/C.Лoue вряд с Михаилом Никол. Серебровъw. Место выпросил положитъ у па

триарха, 'К.Ладбище.м заведывают греки. 

~ На отпеве бъtЛи три свящеииика, 1 русский, 1 гре-ческой и 1 арабской, 'Чет

оерт. дъякои и два псаломщика. Провожало иароду .миого пО'К.Лоuииков. Здесъ 

ua Палестиш завсегда отпевают по три свящеииика. На похоромх ua Пале
стиш я заказывал обед с паиихидой для пО'К.Лоuииков, обедало 120 'ЧI!.!Lовек. На 
третий деиъ служил паиихиду и брал порциоииые билеты, и ХО'ЧУ ей заказатъ 

камеииой па.мятиик. Одежда, которая при ией бъtЛа, по завещаиию ее всю 

расподал по иищим. И по ее завещаиию делаю подписъ по.мииовеиия. 

Извииите меия, 'Что я вам пишу кратко, потому всю подробиостЪ иашего пу

тешествия ш .могу вам описатъ. Когда Бог велит .мш возвратитЪСЯ домой, тог

да все иаше путешествие расскажу подробио. Товарищи иаши уехали за шделю 

до смерти ее, со .миой осталасъ толъко Аитоиида Ераси.мовм. Дай ей Господи 

доброго здоровъя за то, 'Что oua .мш помогла .миого и обрадовала, 'Что осталася 
со .миой. Если б ш бъtЛо ее, то при таком ударе бытъ .может я и сам бы слег в 

болъиицу. Так я бьtЛ расстроеи духом во время этого, 'Что лишился хлеба и см. 

В Назарет ходило иароду тъtся'Чи полторы. По возвращеиии из Назарета 

.миого примерло иароду, так 'Что каждый деиъ хороият по 3 и 4 'ЧI!.!Lовека обоего 
пола, и по сие время все хороият, в тот деиъ после мамаши схороиили еще 2-х 

жеищии. Болезиъ происходит от воды и воздуха, дорогой воду пили сырую, а 

воздух жаркий, .миогие пострадали и от рыбы. Когда прuUtЛи в Тевериаду, ua 
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первой и 2-й дmъ ели м:н,ого рыбы, Ш'l(,оторые варили рыбу в горячих источни-

1сах на платках и ели. Вода в 1СЛ10'Чах горячая, даже ж терпит рука, и солmая. 

Дорогой пили воду из озерин и колоду,ов, в колоду,ах вода дождевая, где 01Соло се

лен,ия, из них воду носят и тут же рубахи .моют и бабы арабки бродят, и вот 

в тот же .мо.мmт .мы черпам воду и пъем, чистой воды встречалоСЪ .мало. 

Путешествие в Назарет О'Че1lЪ трудное, и если бы я знал, что дорога пло

хая, то я ни почем бы ж повез сестру, дорога ужасно гористая и каменистая, 

станки болъшие, верст по ЗО-й и по 40-к, и горы О'Че1lЪ выс01Сие и крутъщ на 

другую гору поднималисъ часа полтора. Мж п01Сойная сестра С1Сазала, если 

.ме?-tЯ ж свозишъ в Назарет, то я на тебя буду судачитъ до смерти, и я не смел 

отговоритъся. Взял на?-tЯЛ ослmка за 7-.м рублей верхом, и ее всю дорогу хранил 

как .малmъкого ребmка, взат и вперед. 

По прибытию из Назареталежало народу полная болъниу,а, и здоровых 

.мало въtходило из болъниу,ы. Я хотел вас уведо.митъ телеграммой, но на Ту

реу,кой телеграф, конторе в алфавите Чердъти не 01Сазалосъ, а естъ толъко 

Пер.мъ, поэтому .мою телеграмму ж при?-tЯЛи. 

Болъше писатъ нечего. Остаюсъ жив и здоров, но в великой печали. Отпра

вимся после Троиу,ы на первом пароходе из Иерусалима в Россию. 

М. И. Юхжв. Писал письмо 17 .мая 1898 г. » 

В письме М.И. Юхнева сообщалось родственникам о смерти и по

хоронах А. И. Сокотовой, а в записках И.В. Верещагина обнаружива

ем сведения о том, как была встречена в Чердыни и Покче печальная 

весть из Иерусалима и какие поминальные обряды были совершены. 

На следующий день после получения письма- 5 июня- в Чердынском 

Воскресенском соборе состоялась панихида и в двух местах - соборе 

и Богоявленской церкви Чердыни - заказан сорокоуст. 7 июня была 
проведена панихида по Анастасии Сокотовой в Покче у могилы ее 

мужа, а затем состоялись поминки в доме, на которых присутствова

ло более ста человек. Все это пришлось на 25-й день после ее смерти. 

В 40-й день вновь прошли панихида в Чердынском Воскресенском 

соборе и поминальный обед в Покче. «По.минатъ .мамашу, - пишет 

И.В. Верещагин, - .мъt посылали по селам Искор, Корепино, Серёгово, Пя

тигоры>> . 

Знанию Священной истории во многом способствовали храмовые 

службы. Понятно, что богословское образование крестьян оставалось 

разным и не все из них самостоятельно знакомились со Священным 

писанием. Но присутствие крестьян на службах, во время которых чи

тались тексты Евангелия, деяний и посланий Апостолов, книги Вет

хого Завета, повышало их духовную образованность. Порой здесь и 

заучивали тексты наизусть. В домашних условиях основы Священно

го писания крестьянами познавались прежде всего по Псалтири, но 

у многих из них, как показывают архивные данные и современные ис-
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СJiедования археографов, имелась основная богословская литература. 

() обенно много ее бьшо в среде старообрядческого населения22 • 

Проникнуть в суть Священного Писания помогали иконы. Они, как 

11равило, писались в соответствии с каноном, но известны случаи сво

юдного пересказа сюжетов. К тому же сохранялась явная взаимосвязь 

состава домашних икон и имено

вания приходских храмов. Нам 

более всего известно состояние 

11 конных собраний православных 

рамов Урала. Источниками для 

11х изучения являются описи хра

мов начиная с XVII в., вкладные 
ааписи, а также сохранившиеся 

иконы в действующих церквях и 

музейных коллекциях23 • В то же 

время из-за отсутствия репрезен

тативных источников мы мало 

Эо/-Iаем об иконах в крестьянских 

/\ОМах. 

Полный перечень икон, имев

шихся в крестьянских домах, 

обнаружен в архивном деле, со

ставленном в 1825-1827 гг. в свя
зи с тем, что Пермекая казенная 

nалата привлекла волостных 

должностных лиц за незаконное 

обложение налогом крестьян 

Чердынского уезда24 • Знакомство 

Богоматерь Иверская. Икона написана 

строгановским иконописцем Иваном Мак· 

сомовым. 1677 г. Из собрания Пермской 
государственной художественной галереи 

с перечием икон позволяет увидеть связь между их набором и религи

озным мировоззрением, социально-экономическим положением на-

22 Книги Старого Урала.- Свердловск, 1989; Поздеева И.В. Книжность старо
обрядческого Верхокамья: истоки, читатели, судьбы (по записям на экземплярах 

книг Верхакамского собрания НБ МГУ)// Традиционная культура Пермекай зем

ли: к 180-летию полевой археографии в Московском университете, 30-летию ком

плексных исследований Верхокамья (Мир старообрядчества. Вьш. 6). - Ярос

лавль, 2005.- С. 120-140. 
23 Чагин ГН. Троицкая деревянная церковь XVII в. в с. Веретия (опыт реконструкции 

композиции и художественных особенностей по письменным источникам)// Березники- 65: 
Коноваловекие чтения.- Березники, 1998.- Вьrп. 3.- С. 39-42; Подписные и датиро
ванные иконы: из коллекции Пермекай художественной галереи.- Пермь, 1993. 

24 Чагин ГН. Иконы крестьян Северного Прикамья в начале XIX века // Архивы. 
Вузы. Школы: тез. докл. и выступлений межотраслевой науч .-практ. конф. - Пермь, 

1997.- С. 29- 32. 
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Спас Нерукотворный. Икона написана 

строгановским иконописцем Иваном 

Максимовым в 1675 г. Из собрания Пермской 
государственной художественной галереи 

Божий угол в доме старообрядцев. 2007 г. 

селения. Кроме того, состав икон 

указывает на ту обязательную 

полноту их содержания, которая 

устанавливалась Священным Пи

санием. Иконы в домах, как и в 

храмах, становились органиче

ской частью пространства. Нахо

дясь в переднем (красном, почет

ном) углу жилища, они постоянно 

напоминали людям о вечных цен

ностях православия. 

В 1825-1827 гг. в 150 крестьян
ских домах (115 принадлежали 
русским, 35- коми-пермякам) на
считывалось 344 иконы25 • Из них 

с указанием материала и образа 

было 263. Эти иконы можно раз
делить на пять групп. Число икон 

Господских, т. е. во имя Господа 

Бога, и посвященныхжизни Иисуса 

Христа, достигало 103 (39,2% всех 
икон). Больше всего бьmо медных 

Распятий Христа- 73, или 27,7%. 
С изображением Господа Вседер

жителя встретилось 14 икон, Вос
кресения Христова -13, Рождества 
Христова- 2, Сретения- 1. Среди 
Господских икон отсутствовали ико

ны во имя Живоначальной Трои

цы, воплощавшей основной догмат 

христианства. Известно, что икона 

Троицы не стала популярной в кре

стьянском доме и в позднее время, 

хотя Троицким храмам всегда отво

дилось особое место. 

Богородице посвящалось 75 
икон, это 25,8% общего их числа, 

что являлось естественным для православного сознания. К сожале

нию, в источнике не везде точно назван этот сюжет икон- 51 икона 
носит название Богоматерь и лишь 24 иконы названы с уточняющей 
иконографией: Благовещение- 5 икон, Богоматерь Всех Скорбящих 
Радости - 4, Рождество Богородицы - 3, Знамение Богородицы - 3, 

25 ГАПК. Ф. 15, оп. 1, д. 220. 
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Иконостас храма старообрядцев белокриницкого 

(австрийского) согласия в г. Очёре. 2009 г. 

Богоматерь Тихвинекая - 3, Богоматерь Казанская - 3, Богоматерь 
'Владимирская- 1, Богоматерь Неопалимая Купина- 1, Успение Бо
городицы - 1. К названным двум группам икон следует отнести 3 мед
ные иконы-складни с двунадесятыми праздниками. 

Пророческих и апостольских икон бьшо только б: складень с изо

бражением Собора святых Апостолов, Иоанн Предтеча (2 иконы), 
Знамение Ильи Пророка, Иоанн Богослов (2 иконы). 

Число икон, посвященных вселенским, общерусским и местным 

святым, составляло 77, это 29,3% названных в источнике. Крестьяне 
воспринимали святых посредниками между Богом и людьми, помощ

никами в земных делах, заступниками в бедах и скорбях. Как и по всему 

русскому Северу, в Чердынском уезде наиболее почитаемым являлся 

святитель Николай Чудотворец. Из 77 икон с изображением святых ему 
посвящалось 42 (15,9% общего числа). Остальные иконы изображали 
Георгия Победоносца - б, Параскеву Пятницу - б, Угодников Божиих 

Власия и Афанасия- 4, Тихона Преподобного- 3, Антипу- 2, Зосиму 
и Савватия- 2, Фрола и Лавра- 1, Дмитрия Салунекого- 1, Кирилла- 1, 
Иннокентия- 1, трех святителей- 1 (без указания образов). 

В связи с рассматриваемым вопросом интерес представляет со

став икон старообрядческих часовен и молеиных домов. Из существу

ющих описей старообрядческих иконных собраний остановимся на 

той, которая в полном виде сохранилась в фонде Строгановых26 • В 

часовне д. Мамашинекой Пермского уезда иконы на восточной сто

роне воспроизводили три ряда иконостаса. В нижнем ряду 2 иконы 
посвящались Господу Богу и Иисусу Христу (Вознесение и Распятие), 

26 РГАДА. Ф. 1278, оп . 2, д. 4934, л. 35- 36. 
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Храм во имя святой Екатерины, воздвигнуrый 

старообрядцами беглопоповского согласия 

в 1980-е гг. в г. Соликамске. 2009 г. 

7 икон - Богородице (Благове

щение, Введение во храм, Знаме

ние, Одигитрия, Успение, 2 ико
ны носят название Богоматерь), 

1 икона - евангелисту Матвею, 

2 - святым Николаю Чудотворцу 

и Иоанну Крестителю. В верхнем 

ряду 7 икон посвящались Господу 
Богу и Иисусу Христу (Рожде

ство, Богоявление, Вход в Иеру

салим, Воздвижение, Сретение, 

Воскресение, Преображение), 

4 Богородице (Рождество, 

Знамение, Владимирская, Казан

ская), 1- Троице, 4- апостолам 

и святым Петру и Павлу, Архи-

стратику Михаилу, Власию, Ни

колаю Чудотворцу). В третьем, 

верхнем, ряду размещался об

раз Господа Вседержителя, а по 

сторонам от него - апостолы 

и особо почитаемый в данной 

местности образ Екатерины Ве

ликомученицы. Состав икон, 

восстановленный по описи 1855 г., 
являлся типичным для многих 

беспоповских старообрядческих 

общин Среднего Урала. 

Среди старообрядцев бегло

поповского согласия Среднего 

Урала популярными бьши ико

ны Невьянской школы, расцвет 
Храм во имя Иоанна Крестителя (Купалы), воздвиг- котороЙ прОИСХОДИЛ в КОНЦе 
нуrый старообрядцами белокриницкого (австрий· 

ского) согласия на рубеже 1990-200().х гг. Вереща· XVIII - первой четверти Х1Х В. 
гннский район, с. Сепыч. 2011 г. Многие иконографические тра-

диции ее восходят к искусству знаменитого Выго-Лексинского мона

стыря и иконописным центрам Верхнего Поволжья27• 

Почти в каждом молеином помещении старообрядцев бьш полный 

набор двунадесятых праздников: Рождество Христово, Крещение Го

сподне, Сретение Господне, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение 

Господне, Преображение Господне, Воздвижение креста Господня, 

27 Невьянского письма благая весть: невьянская икона в церковных и частных 
собраниях . - Екатеринбург, 2009. 
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Рождество Пресвятой Богоро

дицы, Введение во храм Пресвя

той Богородицы, Благовещение 

Пресвятой Богородицы , Успе

ние Пресвятой Богородицы, 

;~ень Святой Троицы, и 5 не дву
надесятых: Обрезание Господне, 

Рождество Иоанна Предтечи, 

день правоверных апостолов 

Петра и Павла, Усекновение гла

вы Иоанна Предтечи, Покров 

Пресвятой Богородицы28• Сре
ди богородичных икон редкими 

являлись образы Богородицы с 

младенцем «Египетская >> , << Бо

городица Палестинская>>, кото

рые заказывали богатые купцы

старообрядцы. 

' Иконография многих обра
зов наглядно передавала глубину 

содержания той или иной темы 

Священного Писания. Многим 

чтимым образам читали акафист, 

чаще Богоматери. Во время ака

фистных и молебных служб, мо

литв вспоминали жития святых, 

глубже постигали библейские 

заповеди, запоминали духовно

нравственные установки: Осо

бенно это касалось тех людей, ко

торые не могли читать Библию. 

Часовня старообрядцев часовенного согласия 

начала ХХ в. Лысьвенский район, д. Захарово. 

2008г. 

Никольский храм старообрядцев беглопоповского 

согласия, основаннем которого послужил 

молитвенный дом 1910-х гг. Красновишерский 

район, д. Ванькова. 2007 г. 

Известно , что на Урале , преимущественно в Пермском крае, образы 

святых почитались в виде деревянных скульптур29 • Наиболее широко 

бытовали изображения сидящего и распятого Иисуса Христа, Божией 

Матери, благословляющего Саваофа, Иоанна Богослова, Марии Маг

далины, Лонгина Сотника, святителя Николая Чудотворца, апостолов, 

летящих и коленопреклоненных ангелов. 

Наряду с отдельными фигурами создавались композиции, которые 

имели «самодавлеющую роль>> в познании наиболее важных событий 

28 Полевые материалы автора, полученные в городах Алапаевск, Нижний Таrил, 

Невьянск в 1997 г. 
29 Серебренников Н.Н. Пермекая деревянная скульптура. - Пермь, 2008. 
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Иконостас и деревянная скульптура сидящего 

Христа (слева) в храме с. Большая Коча 

Чердынского уезда. 1916 г. 

Христос в темнице. Скульптура 

в Никольском храме с. Коса Чердьmского 

уезда. 1916 г. 

Священной истории. Среди них

«сидящиЙ>> в темнице Спаситель, 

распятие-крест Иисуса Христа с 

предстоящими, снятие тела Ии

суса Христа и положение его во 

гроб, собор архангела Михаила. 

Святого Николая Чудотворца 

передко обряжали в священни

ческие ризы, как это, к примеру, 

было в Никольском храме с. Коса 

Чердынского уезда. Значительная 

часть культовой скульптуры со

брана в музеях, но в действующих 

храмах она еще присутствует. Так, 

распятого Иисуса Христа с пред

стоящими можно увидеть в Пе

тропавловском храме с. Морчаны 

Красновишерского района30 • 

Сведения о некоторых компо

зициях доказывают, что скульпту

ра содействовала более близкому 

ощущению евангельской исто

рии. 

Из Знаменского храма с. Шак

шер Чердынского уезда проис

ходят две скульптуры, изобра

жавшие распятие и погребение 

Иисуса Христа. 

Одна из них «Снятие с креста>> 

<<состоит из фигуры сни.маемого с 

1ереста Распятого, 'Четырех фигур 

внизу на постамен,те, двух лестниц, 

на1ерест справа и слева и одной фигу· 

ры на правой лестнице. ни.маемый 

с 1ереста Христос изображен повис· 

ши.м на 1еуС1Се т1еани, опоясывающей 

его на уровне груди, 1еонц,ъt т1еани 

держат фигуры на лестницах. Голо

ва Христа С1СЛониласъ вниз, правая 

ру1еа повисла. В нижней 'Части 1еорпу· 

са и ногах фигура перегиуласъ; ее в этих местах поддерживают две стоящие 

на постамен,те фигуры. Ни1еоди.м, стоящий на правой лестнице, передан в 

30 Полевые материалы автора, полученные в 2009 г. 



движmии, иаправлtтио.м к удержа

иию тела Христа, uo куска ткаии, 
за который Никодим удерживает 

фигуру Христа, ue сохраиилось. На 
левой лестииу,е от иаходившейся 

здесь фигуры сохраиилась лишъ рука, 

охватившая левую руку Христа; со

храиился еще и перевесившийся через 

крест как бъt коиеу, ткаии. Мария 

Магда.лииа, стая:tif,ая с правого края 

группы, изображtта с повериутой 

по иаправЛtтию к кресту галовой и 

со сложmuъt.Ми ua животе руками. 
Бого.матеръ, стоящая левее и ближе к 

кресту, изображmа в скорбиой позе -
склО'/iившейся к кресту, со скрещmиъt

.ми ua груди руками. Мария Клеопова 
изображtта опустившейся ua калmи 
,вблизи креста справа, в позе, иаправ

Лtтuой к поддержаиию иог Христа 

(рук у uee ue сохраиилосьjл. 
Вторая скульптура <<Плач над те

лом Христа. Положение во гроб>> 

«состоит из изображrnий лежащего в 

;робltиу,е Христа, шести предстоящих 

и трех крестов, распаложrnиых ua по
стамtтте, повышающе.мся к задие.му 

плаиу. Христос изображrn лежащим 

в ;робltиу,е, дио которой покрыто как 

бы ткаиъю, коиу,ами выходящей ua 
узкие боковъtе cmopO'/iъt ;робltиу,ы. Руки 

Христа скрещrnы ua груди; в передаче 
мг видио стре.млrnие к иатура.листич

иости. Чреслmиик образует .мелкие 

складки. Гробltиу,а в расчете ua услов
иую перспектUВ'/iостъ сделаиа в форме 

четъфехсторО'/iиего парале.л.ло;рам.ма 

со C1Coшe'li'liЪl.Ми вправо к зад'/iе.му плаиу 

параллелъuъt.Ми узкими боковъt.Ми сто

р01iами. Фигура Христа с частъю тка

ии, покръюающей ;робltиу,у, вырезаиа 

отделъм и 8'КЛадъtвается в ;робltиу,у. 

Скульптурная композиция •Распятие 

с предстоящими Богоматерью и Иоанном 

Богословом». ХVШ в. Петропавловский 

храм в с. Морчаны Красновишерского 

района. 2009 г. 

Скульптура •Снятие с креста», 

принадлежавшая Знаменскому храму 

с. Шакшер Чердьшского уезда. 

Из собрания Пермской государственной 

художественной галереи 

31 Серебренников Н.Н. Указ. раб. -С. 212. 
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Скульптура ~Положение во гроб. Плач над телом Христа», принадлежавшая 

Знаменскому храму с. Шакmер Чердьmского уезда. Из собрания 

Пермской государствеиной художествеиной галереи 

Предстоящие распаrwжен:ы по сторопам от гробииv,ъt таким образом,: справа 

и слева uaxoд.я:rru:.я в CJ(.fU)'I-t(?Н,UЫX к гробииv,е позах Иосиф Аримафейский и НикQ

дим; сзади гробииv,ъt (справа иалево) - Иоаии БогоСJWв со С'/Срещеиuъt.Ми ua груди 
руками, Бого.мmперь со СJWжеиuъt.Ми ua груди руками, Мария Клеопова с сосудом, в 
левой руке и Мария Магдалииа, С/С.ЛО'Н,ившая гаrwву вправо; правая ее рука подия

та к гаrwве, левая же лежит ua груди. На позо.лачен,иъt:х и посеребреииъt:х одеждах 

предстоящих и Христа им,еютс.я .ме.лкие 'ЧаС'тЪtе ск.лаiЖ,и, остро wюmутъtе пре

имуществеиио в вертикалъиых иаправ.лен,иях. С'I(.Л(l()ки ucrwлueuъt иебалъшими 

вырезами, идущими -чаще всего прямалииейио. Позади предстоящих иаходятся 

три креста; средиий крест балъиtе баковъt:х, оп еделап из ruwC'ICиx nepeк.rtaдuu; ба

ковъtе же крестъt - из круг.лъt:х»32 • 

Насколько способствовали скульптурные образы пониманию еван

гельской истории распятия Сына Божия, объясняли жите)ш с. Шак

шер в 1967 г. Скульптуры были им хорошо знакомы, поскольку до взя
тия их в г. Пермь в 1923 г. население не забывало чтить их. <<Не будъ 

деревяииъtх изображеиий, тали бы .мы .мало о духовиых побуждеииях Христа. 

Нас притягивали образъt людей и самого Христа. Мы как будто видели иастоя

щего Христа. Нас тяиуло к иим какой-то силой. Кто-то и иачииал читатъ о 

Спасителе в Еваиге.лии, а кто-то и просил свящеииика расС'/Сазатъ об этом под

робио>> . «Балъиtе впечатля.л Спасите.лъ в гробу и С'/Сорбиъtе люди вО'/Сруг иего. Ка

залосъ ииогда, что и .мъt стоим с иими рядом» . «Такие бъtЛи точиъtе изображе-

32 Серебренников Н.Н Указ . раб. - С. 211- 212. 
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пия, мы осознавали, что происходило 

асе, как предсказано в Писании»33 • 

Интересно описание еще одной 

скульптурной композиции «Сидя

щего Спасителя в темнице», ко

торая происходит из Ильинской 

часовни заводского поселка Па

шия Пермского уезда: «Окулъптура 

покрыта двумя одеждами: нижней -
из бе.мго т'ЮIIЯ и верхней - из желто

.золотистой парчи конца XIX в.; она 
поставлена на деревянный коричне

вый стул с выре:той спинкой. Стул 

покръtт двумя пеленами и стоит на 

удлиненной подставке, двухступенча

той спереди. Скулъптура на стуле и 

подставке находится внутри зеленого 

футляра, не и.м,е}()'Щего пола и сверху за-

'кръtтого рамой с живописным изобра
жением, гQ/lубя. Перед11.ЯЯ сторона фут-

ляра состоит из двух раскрыва'Ю'liJ,иХСЯ Скульnтурная композиция «Сидящий Христос 
д п бак в темнице•, принад11ежавmая Троицкому собору 

на стороны верок. ,и,верu и овые п. Пашня Пермского уезда. Из собрания Пермской 
стороны футляра в нижней части глу- государственной художественной галереи 

xue, а в верхней части в них всrпав.лен,ы в персп.леты стек.ла плохого качества. 
Зад'Н.Я.Я сторона футляра глухая. Футляр окружает резная из дерева сенъ. 

, Сен:ь состоит из четырех KQflO'I{,H по углам, из трех цокмей, соедим'Ю'11J,их 
базы КQ/lонн с боков и сзади, из четъtрех карнизов, соедимющих капители ко

лонн, и из четырех карнизов, подни.ма'Ю'liJ,ихся от капителей кверху и сходящих

ся в середине, откуда вверх подни.мается восьмиконечный крест. Под пос.лед

ни.ми карнизами находятся два перекрещивающихся, скрепляющих КQ/lонны, 

железных жгута, на которых лежит покрытие из XQ/lcтa, покрашенного зеле

ной краской. КQ/lОнны и.меют преи.мущественно релъефные, а ЦОКQ/lи и карнизы 

прорезные орна.менты. Вся сенъ окрашена в желто-зеленый цвет, кроме перед

него карниза, на котором заметно ЗQ/lО'ЧеНие. На капителях KQ/lOHH и наверху 
посередине на соединителъных карнизах стоят восе.м:ь скулъптур двукрыл:ых 

ангелов; у шести ангелов в руках находятся атрибуты Христовъtх страданий 

(два МQ/lomкa, две губки на тростях, копъе, пучок веток). Ангелы изображены в 

не.много вздутых одеждах. На гQ/lовах ни.мбы, но у одного верх ни.мба отломлен. 

На четырех карнизах, соедим'Ю'liJ,иХ капители, посредине на каждом находят

ся горелъефные гQ/lовки трех ангелов на облаках, однотипные с гQ/lовками стоя

щих ангелов. ГQ/lОвки въtрезаны из липъt, все осталъное- из сосны»34 • 

33 Полевые материалы автора, полученные в Чердынском районе в 1967 г. 
34 Серебреютков Н.Н. Указ. раб . - С. 183- 184. 

107 



,( 
i 

11 1 1' l[i 
1' ~ i'·. :' .. i~ l ' ' . 
' :!' . . • 

\ \ ·, 

Медные иконы, отлитые старообрядцами беспоповских согласий - демннцами 

и максимовцами-в деревнях Верхокамъя в конце XIX- начале ХХ в. 
Из собрания Пермского краевого музея 

Об этой редкой скульптуре тоже имеются высказывания местных 

жителей. В.В. Киреев, 1903 г.р., в своих записках «Трудная дорога к хра
му>> отмечал: <<С родиrпеля.ми посещал храмы и часовни. Последний раз уча

ствовал в крестмм ходе по поселку в 1923 г., впереди всех ше.л с фонарем. Сна
чала при виде Христа в темниц,е боялся. Знал, что его распяли, похоронили, а 

он воС?Срес. А тут он перед 1-lа.ми как живой. О деяниях Христа О'Че'l-lЪ хоте.лосъ 

узнатъ. Просил родите.лей расС?Сазатъ о нем. Но болъше узнал на ур01еах Закона 

Божия. Потом еще и сам читал Eвa'liZeЛue, которое бы.ло в наше:м доме>>35 • 

В.М. Свеницкая, 1912 г. р., вспоминала в 1950-е гг.: <<Ма.лmъкая еще бЪtла, 
а ц,ерковъ и часовни с мамой посещала. Из всего, что там было, болъше запомни

ласъ темниц,а Спасите.ля. Почему там он сидел и надолго ли его посадили ... Спра
шивала маму и отц,а. Они расС?Сазъtвали, м когда осоз'l-lМали, что 31-lаЛи о Спа

сителе ж все, читали Еваше.лие. Мне помнится, что они болъше переС?Сазывали 

книж'l-lое своими словами. Хотя малmъкой бЪtла, но запомнила на всю жизнъ>>36 • 

35 Пашийская поселковая библиотека Горнозаводского района Пермского края, 

музейное собрание по истории Свято-Троицкого храма. С ним ознакомился в 2009 г. 

36 Там же. 
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~кульптуры предстоJПЦИХ: MapИJI Магдалина, Богоматерь, Иоанн Богослов, 

:Л:онгин Сотник, пршщцлежавшие Воскресенскому храму г. Соликамска. 
Из собранИJI Пермской государственной художественной галереи 

С некоторыми событиями Свя

щенной истории крестьяне име

ли возможность познакомиться 

по лубочным картинам, которых, 

по отзывам наблюдателей, нема-
~ 

ло вывешивалось в жилых домах. 

Протоиерей КамыiiiЛовского 

уезда В. Прибьuюв в 1850 г. писал: 
«В домах у зажитачnъtх хрестъяn в 

гоjтицах бывают ухрашеиия: (Жд!W об

разов rw ту и другую сrтюрО'Н,ы карти
nы лубач'Н..О'й печати с события.ми из 

Свящт'Н..О'й ucrrюpuи, а 1ШC'ffW и na вы
мыш.м1-mъtе темы, nanpuм,ep, встреча 

Семика с Мас.1tе1tицей. У хрестъяn с~ 

nего состо.яnия, если nет гоjтицъt, xafr 
тиnы nавешиваются в самой избе»37 . 

Об этом же информировал 

в 1848 г. корреспондент Русско

го географического общества, 

благочинный иерей с. Верхне

Чусовекие городки Пермского 

37 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 56, л. 11. 

Скульптура ~Святая Параскева Питница 

с предстоJIЩИМИ•, прииад11ежавmая 

Богоявленскомухраму с. Ныроб 

Чердьmского уезда. Из собранИJI Пермской 

государствеиной художественной галереи 
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Покровец «Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом». 

Рубеж XVI-XVII вв. Из собрания Пермской 
государствеиной художественной галереи 

Пелена «Святой Николай Чудотворец•. 

XVII в. Из собрания Пермской 
государственной художественной 

галереи 

уезда П. Первушин: «Первая при1{,адлеж1{,остъ и святы'НЯ гор1{,иц,ы подоб-

1{,0 избе - ико1{,ъt и перед 1/,им,и лампадка. От ико1{, по обе сторо1{,ъt размеща

ются божестве1{,1{,ъtе карти1{,ъt - Страш1{,ъtй Суд, бегство Христа в Египет 

и т.п. »38 

О&щенационапьные исторические события 

Информация об исторических событиях всегда была различной. 

О современных событиях узнавали чаще всего по слухам, распростра

няемым как стихийно, так и сознательно. В народную среду их прино

сили участники событий, а также отходники, паломники, странники. 

С течением времени слухи могли дополняться новыми фактами и даже 

изменяться до такой степени, что события получали иную оценку. Па

мять народа о давнем прошлом сохранялась в устных преданиях, часть 

которых попадала в записки путешественников и исследователей. Ис

точниками познания исторических событий, фактов, личностей слу

жили публикации в газетах, доступные грамотной части населения. 

Одним из важных событий общенационального масштаба, запечат

ленным в памяти различных слоев общества, явился раскол Русской 

Православной Церкви, когда часть духовенства и мирян отвергли 

предпринятую в 1650-1660-е гг. патриархом Никоном и царем Алек-

38 АГО. Р. 29, ОП . 1, д. 96, л. 6. 
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еем Михайловичем церковную 

реформу. Реформа заключалась 

13 унификации богослужебного 

чина и обрядности по греческому 

бразцу, и прежде всего - с Цер

ковью Константинопольской. 

Так, двоеперстное сложение 

1 1альцев заменялось троеперст

ным, двойное возглашение «ал

лилуйи>> - тройным, хождение 

«ПО солнцу>> вокруг купели и хра-

ма- хождением против солнца, а 
Иван Матвеевич Рогожников, 1921 г.р.,-
хранитель православных традиций 

также изменение написания им е- горнозаводского Урала. 2007 г. 

ни Исус - на Иисус. По сути, эти 

перемены имели бытовой характер, но они оказались настолько важ

ными, что раскололи общество на два непримиримых лагеря по самому 

главному для человека признаку - по религиозной вере. На протяже

нии длительного времени люди, искренне считавшие себя православ

цыми, испытывали друг к другу недоверие, вражду и не шли ни на какое 

общение. 

Привлекая авторитетные тексты Священного Писания, жития 

святых, устные рассказы , старообрядцы, а также приверженцы офи

циального православия делали попытки систематизировать знания о 

причинах раскола, об истории различных согласий , осмыслить траги

ческие последствия гонений старообрядцев. 

, По мнению С.А. Зеньковского, крупного специалиста по истории 

духовной культуры России, <<имен:н,о старообрядц,ы сохраиили и развили 

учение об особом историческом пути русского народа, "Святой Руси", право

славного "Третъего Рима"»39 • Благодаря старообрядчеству сохранились 

многие элементы древнерусской культуры: рукописные и старопечат

ные книги, иконы, пение, духовные стихи, речевая коммуникация, 

одежда, предметы домашнего обихода, семейные традиции. 

Раскол в Православим связьшалея с именем патриарха Никона, 

и в рассказах, которые можно услышать еще в наши дни, объясняли 

истинность своей старообрядческой веры. Ревнители старой веры 

оказались в оппозиции к господствующей церкви и государству и под

верглись преследованиям. Основным средством самосохранения ста

рообрядцев стал побег. Богоугодным делом считался уход из мира в 

спасительную пустынь. 

В старообрядчестве возникли разные течения (согласия), и идеоло

ги каждого из них последовательно доказывали совершенство своих 

39 Зеньковекий СА. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого 

века.- М., 1995. - С. 14. 
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христианских воззрений и обрядов. Довольно часто противостояние 

сторон имело в основе жития святых, причем таких, которые в мест

ной традиции являлись наиболее почитаемыми. Дискуссии старооб

рядческих деятелей и представителей господствующей церкви хоро

шо по казаны во многих сочинениях обличительного и полемического 

характера. О них не раз писала и местная периодическая печать. 

В частности, «Пермские губернские ведомости» за 1896 г. сообщали, 
что в центре мощного движения старообрядцев - с. Ильинском Перм

ского уезда «На 3 и 4 дни Св. Пасхи в православной 'Цеfжви свящ,mник с. 
Василъевского, миссиошр о. Федор, бъtвший старообрядческий начеrrтик, ве.л 

беседъt в присутствии многочисле1tнъtх слушателей с представите.ле.м от 

старообряд'Цев, местнъtм жите.ле.м Вас. Ив. Рук.ави'ЦЫНЪtм. Рукави'Цъm еще 

молодой (26- 30 лет) че.ловек, но весьма начитанный и убеждmнъtй, это внук 

когда-то знам,ен,итого старообрядческого начетника Рукави'Цъmа, библиоте

ка которого - кожаных дониконовских книг - перешла к молодому Рукави'Цъt

ну, значите.лъно ее дополнивше.м,у. Начетником он не состоит, Св. Писание 

изучает из любви. О. Федор говорил, что за все время своей деяте.лъwхrrш талъко 

вторай раз встречает сталъ 1tаЧиmан1t0го старообр.яi)'Ца. О. Федор поставил во

прос: что препятствует присоеди1tе1tию старообряд'Цев к православной 'Церк

ви? На что Рукави'ЦЫН указал на различия в обрядах и текстах Св. Писания. 

Рукави'ЦЫН во время беседъt держал себя почтите.лъно и серьезно. Длиласъ бесе

да часов 1 О» 40 • 

Известно немало случаев, когда дискуссии старообрядцев по канониче

ским вопросам создавали условия для раскола общин, завершавшегося об

разованием новых, чаще всего противоборствующих, общин-согласий. 

Наиболее ярким пр им ером этого является <<рассечен,ие истинной пра

вославной христианской поморской нашей веръt» (так начинается рукопись 

XIX в. о местном расколе. - Г. Ч. ) у русского населения Верхокамья в 

середине XIX в. ( Оханский уезд Пермской губернии и Глазовекий уезд 
Вятской губернии). Результаты комплексного изучения старообрядче

ской культуры Верхокамья уже получили освещение в литературе4 1 • 

В образовавшихся двух конкурирующих согласиях - деминеком и 

максимовеком (первое названо по д. Демино, что близ с. Сепыч, где 

часто своих сторонников собирали местные наставники Давыд Ива

нович и Максим Григорьевич, второе - по имени духовника Максима 

Егоровича Жданова)- наблюдался повышенный интерес к житиям 

святых и полемическим произведениям местной крестьянской лите

ратуры, чтобы доказать и сохранить основы древнего благочестия. 

Описания раскола, составленныедеминцами и максим овцами, пока

зывают, что в крестьянской среде в середине XIX в. религиозная борьба 

40 ПГВ. - 1896. - N5! 77. 
41 Список научных публикаций о вере и книжности см.: Старообрядчество: исrория и 

кулыура: библиографический указатель. - М., 2011 ; Димухаметова СА. Указ. раб. 
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явились следствием социального 

расслоения населения и реакци

е5f на социально-экономическую 

несправедливость в обществе. 

Так, в 1888 г., когда на соборе (со
брании) наставников всех общин 

в д. Гришки произошло оконча

тельное разделение поморцев 

на два согласия, деминцы о при

чинах раскола писали: << Тогда сей 

Максим (Максим Егорович Жда

нов. - Г. Ч.) волх и богоотстутtик. 

и uа'Чаша .мен,ъшuя соборы грабити, 

тО'К.М,о где бы .может ик.оu и к.uиг за

ДереВЯИ11Ые подсвечники старообрядцев 

Верхокам:ьи, изготовленные в 1960-е гг. 

Из собрания Периского краевого музея 

Нательный крест, отлитый старообрядцами 

Верхокам:ьи в 1920-е гг. Из собрания 

Периского краевого музея 

бираят и со свои.ми и к.о свои.м прилагая ... Бесстыдuый лих()'И.МС/j,, разширяяся 
ua земли, як. о к.1tЯЗ'Ь .мира сего, .мuожество.м раб и слуг вели'Чаяся, .мен,ъшuя жит
uи?f,Ъt разоряя и болъшая созидая, и .мuожество.м браиtе1-t уготовляя ua .мuогuя 
лета запасая 'Чужею к.ровию и пото.м ... И таковъt.м uасилием. свои.м .мuогuя 
соборы разорил и оскорбил и .мало.мощuых обидел и от зе.м.леделъ?f,ов владеuuя 

uacuлъuo отбирая и ua вечuо откупая ... Ежели зе.м.леделъ?f,ы тожъ бы uа'Чuут 
ж давати ему, лихои.м?f,у, земледелия, 'Что и.м жгде припитоватися, и 01t тогда 
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Ящик для хранения свечей. Им пользовались 

старообрядцы Верхокамья в 1990-е гг. 

Из собрания Пермского краевого музея 

Деревянные аналои - подставки для 

богослужебных кинг во время их чтения. 

Изготовлены старообрядцами Верхокамья 

в 1950-е гг. Из собрания Пермского краевого музея 

их отлучая кpe11J,rnUЯ и покаяния и 

покудов не исполнится его злое несъtт

ное желание; и разширялея в великое 

пространство и простых християн 

нечасте на работу позывая и зани

мая многия села 'Чужие заработки, и 

строя многия домы... Требующим по

давание - отриц,ает. Тогда бывают 

на праздники соборы, и он тогда на

ших и бедных из оградъt вон выго'/-/JIJШl 

и все во свои житниц, и обращает - их 

тО'КМо uaпoл'/-/JIJШl .. . »42 . 

В истории старообрядчества 

Урала есть и такой пример, когда 

авторитет поморской веры был 

подорван несбывшимел проро

чеством о <<конце света>> в связи 

с совпадением в один день двух 

праздников - Благовещения и 

Пасхи. Произошло это в деревнях 

Чердынского уезда по верхней 

Колвеи Печоре после 1912 г.43 В 

результате отсюда бьшо вытес

нено безраздельно господство

вавшее поморское старообрядче

ское вероучение странническим 

(бегунским) согласием старове

рия с наиболее радикальным от

ношением к государству и господ

ствующей церкви. 

Полевые исследования в этом 

районе в 1 970-2000-е гг. показа

ли, что население очень быстро 

припяло странническ е идеи о 

побеге из <<мира аитихрисmа» , под 

которым подразумевалось пре-

42 Поздеева И.В. Верещагинекое территориальное книжное собрание и проблемы 

истории духовной культуры русского населения верховьев Камы // Русские письменные 

и устные традиции и духовная культура.- М., 1982.- С. 62; Агеева Е.А., Кобяк НА. , 

Круглова Т.Д., СмWIЯнская Е.Б. Рукописи Верхокамья XV-:XX вв.: из собрания Научной би
блиотеки Московского ун-та им. М.В. Ломоносова. -М., 1994. -С. 6-7. 

43 Потехин Ф.Ф. Об ожидаемом светопреставлении 25 марта и о предзнаменованиях 
скорого конца. - СП б., 1912. 



жде всего государство, власть, окружающее общество44 • В дискуссиях 

страннические старцы (самым авторитетным стал крестьянин из-под 

с. Ильинского Пермского уезда Евареет Евдокимович Пинаев) рас

крывали свое отношение к царю, патриарху Никону, существующим 

законам, давали оценку происходившим в России событиям. 

Воспоминаниями об утверждении странничества на верхней Кол

ве и Печоре с исследователями неоднократно делилась инокиня Гали

на Андроновна ( 1902-1990 гг.) - «пределъиая старшая» в Чердынском 

братстве старообрядцев странников (бегунов) с конца 1950-х гг. Ро

дословие своего духовного братства она вела от соловецких старцев, 

а новый год начинала с 1 сентября ( 14 - по новому стилю). 

На восьмом году жизни вместе с матерью Мастредией и сестрой Фи

агнией поселилась будущая «предельная старшая>> в Комаровской пусты

ни по р. Унье, притоку Печоры. Здесь и состоялось перекрещивание из 

веры поморской в странническую, с которого началась жизнь по пра

вилам странничества - без записей и учета в каких-либо официальных 

документах для сохранения чистоты веры и чистоты жизни. Ее потреб

ностью стало чтение Священного Писания, жития святых, изучение 

трудов историков и мыслителей. У нее мне приходилось неоднократно 

читать записи в тетради из сочинений А. С. Пругавина, М.В. Ломоносова, 

Ч. Дарвина, Л. Н. Толстого, Н.И. Бухарина и др. Восемь с половиной лет, 

проведеиных в лагерях, не сломили ее гордого духа. 

Исследователей старины Галина Андроновна принимала в своей 

келье с радостью и на вопросы всегда отвечала искренне и точно. 

Приведем фрагмент из ее рассказа, записанный на магнитную ленту 

В "1987 г.: <<Наимеиоваиие иашей веры- истиииые православиые христиаие. 

Мы живем в .мире, uo ш в .миру ... В Бердыше (деревня по р. Унья, в кото
рой родилась Галина Андроновна. - Г. Ч.) .мы б'ыли в поморской вере. Ког

да Благовещеиие было в Пасху, .мы поехали в пустътю. Пожили та.м четыре 

года и стали разбегатъся. Каждый судил о вере и говорил: то у одиого шпра

вилъио, то у другого. А у кого правилъио? Спиридои был человек, ou когда-то 
бывал у Рукавиц,ъта под Илъииско.м. Ou сказал всем: "Товарищи, у вас ии у 
кого правилъиого uem, а я вот думаю, что у Рукавиц,ъта правилъио. Ну, тогда 
говорят: ''Давай адрес, поедем". У иего, видимо, был адрес, и поехали четыре 

человека. Та.м посмотрели, послушали и сюда привезли проповедииков. Здесъ 

оии побесt:довали (в д. Бердыш. - Г. Ч.), потом в пустъте беседовали, та.м 

.миого людей собралосъ, которые поверили, которые еще ш поверили. Наша 

.ма.ма поиимала. Oua .малеиъко гра.мотиая была. Ее деверъ спросил: "Ну, как, 
Григоръевиа? Как тебе кажется: правилъио или uem?" "Правилъио,- отвеча

ла,- оии все по писаиию говорят, по иашим киига.м"»45 • 

44 По этой теме имеется обстоятельный материал, который подготовлен к пу

бликации в полном виде. 

45 Полевой материал автора, полученный в Чердынском районе в 1987 г. 
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Отличие новой веры от поморской Галина Андроновна видела в 

следующем: <<Поморские ш за..мен.я.ли запись. Все жили та1(. же, '/(,а'/(, все от-

1(,ръtто живущие. А 1-(,а.м, проповед'Н,и'/(,и обr,яс'Н,ши, что теnерь вре.м.я всемир'Н,о

го а'Н,тихриста и живущие в мире живут под печатъю а'Н,тихриста. А в 1(,'/-(,иге 

святого отца Ефрема Сири'Н,а говорится та'/(,: ''Все пришвшие печатъ а'Н,ти

христову и п()'I(.ЛО'Н,ившиеся ему Я1(.0 Богу Святому ш будут и.метъ счастия во 

Христово пришествие, а сайдут в гет'Н,у ог'Н,t'Н,'Н,ую ". Вот туда 'Н,аС тяшт пе
чатъ а'Н,тихристова. Пожелали 1(,реститъся от и,езаписа'Н,'Н,'ЬtХ христиа'Н,, '/(,Q

торые ш имеют 1-(,а себе печати а'Н,тихристовой»46 • 

Историческая сторона страннического согласия отражалась не толь

ко в рассказах, но и в письменных сочинениях грамотных крестьян. На

пример, на верхней Колве и Печоре популярным стал «Исторический 

рассказ инокини Раисы о древнем старце Никите Семеновиче 7465 г. 12 
марта>>, написанный в 194 7 г.47 Никита Семенов (в рассказе его фамилия 
дается как отчество) жил в Ярославской губернии, где оформились ран

ние страннические общины. Во второй половине XIX в. он бьт одним 
из выдающихся страннических лидеров. В 1860 г. им бьти разработаны 
«Статьи>>, обосновывающие введение иерархического устройства и ре

гламентирующие внутреннюю жизнь согласий. Интерес к <<Историче

скому рассказу инокини Раисы>> обусловливался стремлением крестьян 

ближе познакомиться с жизнью и учением признанного учителя Ники

ты Семенова, с которым автору сочинения пришлось прожить 1 О лет 
и 3 месяца. Для крестьян значительный интерес представляла биогра
фия инокини Раисы (1869-1966). В странническую веру она ушла в се
милетнем возрасте и в мирскую жизнь уже никогда не возвращалась48• 

Из собьrгий эпохи создания Русского государства в народной исто

рической памяти наиболее долго сохранялось взятие Казани в 1552 г. 

Иваном Грозным. Зная об этом, многие исследователи разделяют мне

ние, согласно которому с этих событий берет начало общерусский цикл 

исторических песен49• Данная точка зрения не подвергается сомнению 

в наши дни. 

46 Полевой материал автора, полученный в Чердынском районе в 1 987 г. 

47 См. публикацию текста с комментариями Е.М Сморгуновой: Из рукописей 

пермских староверов-бегувон //Русские старообрядцы: язык, культура, история: сб. 

статей к XN международ. съезду славистов.- М., 2008.- С. 521-529. 
48 МШlьцев А.И Новые магериалы о странническом согласии в собрании рукописей Ин

ститута истории СО РАН 11 V уральские археографические чтения: к 25-летию Уральской 
объединенной археографической экспедиции.- Екатеринбург, 1998.- С. 33-34. 

49 Миллер В. Ф. К песням об Иване Грозном // Этнографическое обозрение. -
1904.- N~ 4.- С. 38; Он же. К песням о взятии Казани// Этнографическое обозре
ние . -1909. -N~ 3--4.- С. 39; Соколов Ю.М Русский фольклор. -М., 1938. -С. 
262; Пропп В.Я. Русский героический эпос. -Л., 1955.- С. 358. 
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Наиболее полная сохранность преданий и песен о походе Ивана 

Грозного на Казань отмечалась в Нижегородском крае, так как, по 

мнению писателя П.И. Мельникова-Печерского, собравшего фоль

ююрный материал на эту тему в 1840-1850-е гг., <<nаден,ие Казаuи дало 

повую жизuъ здешuей сторож»50 • 

Но помимо Среднего Поволжья песни и предания о свершениях 

Ивана Грозного знали и в других местах России, в частности, на Ура

ле, частично входившем в Казанское ханство, а после его падения 

принявтем на свою территорию часть мигрировавшего населения. 

Отношение к Ивану Грозному выразила песня <<Взятие Казанского 

царства>>, включенная в сборник Кирши Данилова51 • От других вариан

тов песен она отличается развернугым вступлением о вещем сне казан

ской царицы и заключением о воцарении Ивана Грозного. Это дает осно

вание высказать предположение о литературной обработке популярной 

народной песни, причем вьmолненной с заимствованием сведений из 

летописей и специально написанной <<Истории о Казанском царстве>>. В 

отличие от всех других песен, в которых Иван Грозный -только царь, в 

сборнике Кирши Данилова он- <<великий К'НЯЗЪМОС?Совский». 

' В песнях исторические события представлены по-разному: обоб
щенно и с историческими подробностями, с пахвальбой главному 

герою, с изображением победы как дела рук человеческих, с религи

озными оценками. Разнообразные сюжеты и оценки появлялись под 

влиянием местных исторических преданий. Остановимся на той ре

дакции песни, в которой она была записана В.Ф. Миллером в 1872 г. 
в Оренбурге. Эта песня, по мнению В.Ф. Миллера, <<одиuаково пе.ласъ в 

Пер.мской губерuии»52• 

Зшчиuаласъ камmuа Москва, 

Зшчиuал,ся в uей и грозuъtй ц,аръ. 

Ou Казаuъ-город ua славу взял, 
Мимоходом город Астрахаuъ. 

Как задумал ou жен,итъся. 
Не у себя ua Святой Руси, -
Брал государъ во 1С.//Ятой орде. 

Д а и ж так ou брал, - с придаuае.м: 

Полтораста бояриuов, 

Полтретъяста татариuов, 

Около тысячи доuских казаков, 

Ох доuских казаков, разудалъtх молодцов ... 

50 Мельников (Печерский) П.И Полн. собр. соч. Т. 12.- М., 1898.- С. 24-25. 
51 Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. - М.;Л., 

1958. 
52 Миллер В. Ф. К песням об Иване Грозном ... -С. 38. 
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Ох ты гой ecu ц,арь, 
Православн:ый государь, 

Надежда-государь Иван Василъевич. 

Алъ у тя каменяа Моск.ва 

Избед1lЯ.Лась, изубожшась. 

Али шт у тя в камеиной Моск.ве 

Что борц,ов-молодц,ов, охотuичков, 

С кем бъt было мш поведатъс.я, 

Крепкой силою померятъс.я? .. 53 

Первый мотив песни - народ признает Ивана Грозного царем из 

Москвы и его заслуги во славу государства: взятие Казани и Астраха

ни. Второй мотив- очень выгодная женитьба царя, а третий- надеж

да на царя, православного государя. 

Эта песня многим отличается от других, но более всего тем, что в 

ней Иван Грозный осмысливается по результату деятельности. Здесь 

Портрет Ермака. 

Неизвестный художник. Начало XVIП в. 

нет таких тем, как раздумия о вра

гах, борьба с боярами, убийство 

сына. Возможно, эта песня созда

на не в XVI в., а позже, когда уже 
бьши изжиты антагонистические 

отношения, последствия кон

фликтов и образ Ивана Грозного 

приобрел обобщенную оценку. 

Отсутствие темы ненависти к 

врагам и возмездия делает песню 

близкой к лирическому жанру. 

На Урале и в Зауралье самой 

популярной исторической лично

стью стал Ермак. Имя его вошло 

во многие предания и песни. Еще 

в наши дни жители могут указать 

места, где проходил с войском Ер

мак. Память о нем живет повсюду. 

В начале XXI в. на Урале можно на
блюдать такую же картину, какую 

видел писатель В.И. Немирович

Данченко в 1876 г. во время своего 
путешествия. Ему показывали лес, камни, пещеры, связанные с Ермаком, 

даже там, где он никогда не бьmал. Например, жители Верхотурекого уез

да указьmали на лес по р. Салде и говорили: «Это еще Ермаков лес! .. Да ведъ 
Ермак тут ш ше.л. -Это все равно. Народ со всем, что здесь выдается из ряда, 

53 МW!Лер В. Ф. К песням об Иване Грозном ... - С. 38. 
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соеди'НЯет имя Ермака... Ермакова 

гара, Ермакова падъ, Ермаков лес. 

Тут, в Салдереке, он оставил свои ла

дъи и отдыхал под нашими кедрами. 

Говорят, остатки ладей до сих пар 

отыскиваются... В другом пункте 

Урала повтарялось то же самое» 54. 

<<Расспросишъ и окажется, что леген

дарный герой наш должен бъtл житъ, 

по крайшй мере, триста лет. ''Вот 

ua этой самой гаре Ермаку ежели го
лову мурза-татарская. Ого ... как же 
он потом Сибиръ воевал? А у пермя

ков тогда волшебник оказался. Он и 

предложил, коли вы наших ж троне

те, в мире с нами житъ будете, я вам 

Ермака оживлю.. . И оживил! Как 

же это он ухитрился это сделатъ? 

А так: забил его с головой в камтъ; 

через три дня и три ночи расколол 

Ермак. Барельеф, устаиовленный в 1964 г. 
на памятнике Ермаку в п. Орел Усольского 

района. 2007 г. 

камтъ и въtше.л оттуда Тимофеевич живым! Что ж, пермяков ж тронул? 

И поселъ живут? Где житъ... И духу ихняго ж осталось.. . Строгановы их 

разметали " » 55• 

О популярности Ермака на Урале говорят не только предания, но 

и распространение среди населения его портретов. П.И. Мельников

ПбЧерский в «Дорожных записках на пути из Тамбовекой губернии 

в Сибирь», впервые опубликованных в 1841 г. в «Отечественных за
писках», отмечал: "· .. Ермак живет в памяти жителей Пермекай губернии; 
много преданий и пест о шш сохранилось до сих пар. В селах и у всякого зажи

точного крестъянина, у всякого священника вы встретите п<фтрет Ермака, 

рисованнъtй болъшей частъю на железе. Ермак изображается на этих п<фтре

тах в колъчуге, иногда в шишаке, с золотой медалъю на груди» 56. 

Почти в это же время по Уралу и Западной Сибири проехал еще 

один писатель - П.И. Небольсин. В «Заметках на пути из Петербурга 

в Барнаул» им оставлены такие наблюдения: «В Пермекай и Тоболъской 

губернии нет зажиточного дома, в кот<фом бы ж висело Ермакова п<фтре

та, или на холсте, или на дереве, а болъшею частию на железе, на подносах. 

Ермака обыкновенно представляют зд<фовтнъtм, широкоп.лечим детиной, с 

быстръwи чернъwи глазами и с к<фоткой черной окладистой б<фодой»57• 

54 Не.миJХЖUч-Данченко В.И Кама и Урал: очерки и впечатления.-СПб., 1904. - С. 426. 
55 Там же. - С. 288. 

56 Мельников (Печерский) П.И Указ. раб. - С. 219-220. 

57 Небольсин П. Заметки на пуrи из Петербурга в Барнаул. - СП б., 1850. -С. 31. 
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На Урале о Ермаке сложено множество преданий и почти нет пе

сен. По мнению В.К. Соколовой , песенный цикл , посвященный Ерма

ку, создавался на Волге, Доне, Тереке одновременно с циклом песен 

об Иване Грозном58• В них Ермак предстает атаманом вольных каза

ков. В песнях излагаются разные версии об участии Ермака во взятии 

Казани и встречах с царем, высказывается убежденность казаков в 

том, что Волга и Дон даны им за подвиги Ермака. В песнях Ермак изо

бражается с большой симпатией, без противоречивых оценок. 

Сибирский поход Ермака не стал предметом поэтического воспе

вания , очевидно, потому, что присоединение Сибири происходило 

далеко , за пределами проживаимя русских. Об этом походе повеству

ется только в одной песне- «Ермак взял Сибирь>>, включенной в сбор

ник Кирши Данилова. В ней подробно рассказывается о пути Ермака 

и сражении с сибирским ханом Кучумом. Как указали Л.Н. Майнова и 

В.К. Соколова, это описание построено на знании преданий и прежде 

всего <<Сибирских летописеЙ>> , согласно которым поход Ермака совер

шается по воле Божией59 • 

В отличие от песенного цикла в уральских преданиях образ Ермака 

предстает неоднозначным. По самым ранним и широко распространен

ным преданиям Ермак бьш атаманом на Волге60 , но в некоторых преда
ниях Ермак оказывается <фодом из чусовских казшков»61 . Он выступает раз

бойником, покорителем народов, слугой царя, защитником бедных. 

О двойственном отношении населения Урала к Ермаку сообщает 

В.И. Немирович-Данченко. Во время пребывания в 1876 г. в деревнях 
пор. Косьве (левый приток Камы) он услышал такой рассказ: << У иас 

Ермака ш бъию. Ермачки б'Ыли. Ермак- ои выше проше.л. Он, чужай иам совсем, 

у иас- свои Ермачки (т.е. последователи.- Г. Ч.). Что же эти Ермачки де

лали? А тоже всякую чудъ воевали .. . » 62; <<ЕрмачО?С одии верховодил ... давио уже, 
при дедах иаших ... В Павде от 1J,арского пристава жеиу водом увел ... волей ... 
Задумал УСалъе пограбитъ ... а иа ту пору в УСалъе Строгаиов сидел ... ЕрмачО?С и 
его жеиа сожгли себя в срубе, ио ш подчииилисъ Строгаиову и приставу»63 • 

Разные оценки Ермачков - последователей Ермака - явились от

ражением расслоения населения. Хотя в приведеиных рассказах Ер

мачки показавы отрицательно , народ на их стороне. 

С точки зрения исторической значимости наибольший интерес пред

ставляют предания, бытовавшие по р. Чусовой. Здесь проходил путь 

58 Соколова В.К. Русские исторические песни XVI-XVIП вв. - М., 1960.- С. 70-72. 
59 Там же.- С. 77. 
60 Предания реки Чусовой 1 Сост. и автор статей В .П. Кругляшова. - Свердловск, 

1961.- С. 40-41. 
6 1 Там же - С. 40. 
62 Немирович-Данченко В.И Указ. раб. - С. 141- 142. 
63 Там же- С. 156-158. 
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дружины Ермака в Сибирь, и поэтому население хранило в памяти не 

отдельные факты, как в других местах64 , а развернуrые повествования из 

жизни Ермака. В этом районе экспедицией Уральского университета в 

1959 г. бьио записано и в 1961 г. опубликовано 46 преданий о Ермаке. 
Ранние чусовские предания изображали Ермака предводителем ка

зачьей дружины, пришедшей с Волги. В Сибирь он идет затем, чтобы 

искупить перед царем свою вину за грабежи на Волге. В другой группе 

преданий Ермак защищает бедных, угнетенных. Поэтому он предста

ет не только завоевателем Сибири, но и борцом за улучшение поло

жения народа. Ермак борется с татарами, вогулами. В.П. Кругляшова, 

инициатор и организатор сбора преданий по р. Чусовой , отмечала, 

что в них время действия дружины Ермака не всегда совпадает с исто

рическим временем ермаковекого похода в Сибирь. Во многих пре

даниях Ермак действует не только в XVI в., но и в XVIII-XIX вв., когда 
по Чусовой сплавляли продукцию заводов. Он оказывается даже спод

вижником С. Разина и Е. Пугачева65 . 

В предании, записанном П.Н. Рыбниконым от крестьянина Екате

ринбургского уезда в 1860-е гг., говорится, что <<у Ермака Тшwфеевича, 

с'k.мого иаболъшего изо всех страиииков, бъt.Ло .миого удалых товарищей, вер
иых по.мощиичков: правою рукою у шго бъt.Л Стеиъка Разии, а за Стеиъкою 

Разииъ/,М, Ваиъка Каии, Иваи Мазепа, Гришка Отрепъев»66 • 

В уральских преданиях высказываются разные мотивы похода 

Ермака. Некоторые рассказчики сообщали, что в Сибирь Ермака от

правили Строгановы: <<Оте'Ц расС'/Сазывал. ДеС'/Сатъ, пошел Ермак от Стро

гаиовых. Бъt.Л ou обыкиовеииый бурлак с Волги.. . Его стали притеснятъ. 

Пjfавителъство. А Строгаиов подобрал его и иаправил против татар. Ушел 

ou в Сибиръ>Р; <<Его ведъ там. сиабдили Строгаиовы»68 • По некоторым ва
риантам Ермак пришел к Строгановым и заявил: <<Дай сиаряжеиие, я их 

угоию»69 • Есть и предания, в которых повествуется о походе Ермака с 

разрешения царя. В то же время считалось, что Ермак <<отправлеи бъt.Л 

тут государством., е.му по.мощество дали»70 • 
В преданиях по-разному объясняется состав дружины Ермака. Со

гласно поздним преданиям она <<у шго бъt.Ла из рабО'Чих собраиа», <<у шго 

64 Память о Ермаке в Пермском крае // Исторический вестник.- СПб., 1881 . - Т. 6.
С. 21 0- 212; Блажес В.В. Уральские предания о Ермаке // Ученые записки Свердловекого 

пед. ин-та и Нижнетагильского пед. ин-та. Сб. 107. - Нижний Тагил, 1969.- С. 172. 
65 Предания реки Чусовой . .. - С. 35. 

66 Песни , собранные П .Н . Рыбниковым. Т. 2.- Петрозаводск, 1990. - С. 544. 

67 Фольклор на родине Д.Н . Мамина-Сибиряка (в уральском горнозаводском поселке 

Висим) . - Свердловск, 1967. - С. 53 . 

68 Предания реки Чусовой . .. - С. 42. 

69 Фольклор на родине Д.Н. Мамина-Сибиряка ... - С. 52. 

70 Предания реки Чусовой . . . - С. 41 . 

121 



Строгавовы снаряжают дружину Ермака, дают 

струги, продукты, ружья, пушки, провиавт (левый 

рисунок). Дружина Ермака готова к отправлеиию 

в Сибирь ( иравый рисунок). 
Из Кунгурской летописи. Начало ХVШ в. 

Дружинники заплыли в р. Сылву, дошли до урочи· 

ща, которое «Ермакова городища ныне словет», и 

выдержали бой с вогулами (левый рисунок). Дру

жинники перетащили струги с р. СеребрJШка нар. 

Тагил и разгромили вогул ( иравый рисунок). 
Из Кунгурской летописи. Начало ХVШ в. 

иескалъко сот раб(JЧиХ, команда его 

бъt.Ла»71 • Очевидно, заостренность 
на рабочем составе дружины пре

дания приобрели, когда в XVIII 
в. получило развитие уральское 

горнозаводское хозяйство. По 

некоторым вариантам преданий 

в сибирском походе Ермака уча

ствовало уже войско: <<Артелъ у 

его, войско бъиш ... Пото.м на Иртъtш 
войско поUt.Ло. Та.м уж у иего войско 

бъt.Ло насто.я:щее»72 - и даже армия: 

<<У иего бъt.Ла ар.мия из солдат, при

званнъtх отовсюду»73 • 

Чусовские крестьяне долго 

помнили маршрут, по которому 

шел Ермак в Сибирь. Старожилы 

с. Усть-Утка и д. Мартьяноной в 

1959 г. рассказывали фольклори

стам Уральского университета: 

<<По всей Чусовой разбойничал. До 

нас ue дошел, по Серебрянке пошел, 
по Тагилу, на Тагиле естъ ка.меиъ - зи

.мовъе Ер.мака, а пото.м на Туру, а в 

Иртъtше его убили»; << .. . Он по Чусо
вой поды.мался, пото.м в Тагил ушел. 

Та.м перешеек был из Тагила в реке 

Туре. В Тагиле он и строил барки-те»; 

<<Ер.мак ue опаrnый ка.меиъ, от иего 
ue убивалисъ; будто бы, говорят, когда разбойник Ер.мак бъщ так зимовал 

со свои.м войском. Пещера у иего тут бъt.Ла»74 • В чусовских селах Калинои 
Камасино рассказывали, что здесь <<Ер.мак заготовил провизию и строил 

струги перед походо.м в Сибиръ» 75• 

По р. Туре в с. Красногорском Верхотурекого уезда была распро

странена фамилия Ермаковых, и людям она напоминала <<прохождение 

по здешнему краю Ер.мака - покорителя Сибири. Следы этого прохождеиия, 

как пишет .местный свящеиник в начале ХХ. в. , осталисъ и понъте: верстах в 

71 Предания реки Чусовой .. . - С. 41. 

72 Там же. - С. 40. 

73 Фольклор на родине Д.Н. Мамина-Сибиряка . . . - С .53 . 

74 Предания реки Чусовой . . . - С. 43, 44. 

75 К истории Пермского края // Известия Общества археологии, истории и этнографии 

при Импераrорском Казанском ун-те. Т. 16, вьm. l.- Казань, 1900.- С. 81. 
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40 от села, па юго-запад. Среди воло
-ка Ерма-ком, были брошеuЪt болъшие 

"дощани-ки", -которъtе тащили про

се-кой пар. Туру. ОстовЪt их сохраии

лисъ и до настоящего времени и, по 

словам очевидцев, порос.ли мохом, и 

даже елями»76• 

О Ермаке издавна знало населе

ние г. Кунгура. Рассказывали, что он 

«зимовал '1ШiJ входом, в ледяную пещеру>> . 

Возможно этот факт достоверный. 

В «Краткой сибирской легописи 

(Кунгурской)>> записано: <<И аття

бря 26 ден.ъ об.миштилися, ж попали по 
Чусовой в Сибирь, и прогребли по Съ/Л8е 

Занятия народов Сибири, о которых Ермаку 

рассказали чусоВJUIНе (левый рисунок). 

Продвижение дружины Ермака по рекам Сибири 

(правый рисунок). Из Куигурской летописи. 

Начало XVIП в. 

вверх, и в зам.ороз дашли до урачища, Ерма-кова гороdища uЪtue с.ловет. •• И м,аия в 9 
деиъ доспели обещаишм 'ЧlШ)(J'Н,Ю 'ШL гороdищи том, во имя Ни-колЪt 'Чудотворца>> 77• 

Над входом в Кунгурскую пещеру действительно находится городи

ще, которое жители продолжают называть Ермаковым. Отголоском 

заслуг Ермака явилось присловье <<Куигуря-ки - Ерма-ковъt -крестни-ки>> . 

Так народная молва сделала из завоевателя Сибири миссионера. 

Крестьяне много рассказывали о причинах победы Ермака. По не

которым вариантам преданий Ермак одержал победу благодаря луч

шему оружию и снаряжению: ,,у Ерма-ка да у воинов его ружъя -кре.миевъtе 

были, а у татар толъ-ко лу-к да стрелЪt, и у, и победили их русс-кие>>78 , << ... У -кам,ия 
Шайтан татаръt nервЪtй раз ус.лЪtшали вЪtстрел из огиестрелъиого оружия>> 

(д. Усть-Койва)79; <<На '1-lеМ -колъ'Чуга была, пуля ш брала>> (д. Мартьянова)80; 

<< ... На ИртЪtше его и -караулили, та-к пуля его ш брала>> (д. Усть-Койва)81 ; 

« ... На нем, -колъ'Чуг был броневой в двеиадц,атъ пудов. Пеш-ки па нем желез-
uЪtе, они болталисъ. Ихние-то стрелЪt его ue брали>> (д. Мартьянова)82 • 

Победу ему обеспечили и личные качества: опыт, смелость, 

хитрость . «Смелъtй бЪtл . Да уж пустая-то голова ue пойдет дале-ко>> 

(с. Чусовское)83 • В преданиях хитрость Ермака имеет весьма положи

тельную оценку. «Когда оп пошел по Туре па бар-ках, взял ржаиъtе сиопЪt, па 

76 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. - Екатеринбург, 1902. - С. 187. 
77 Краткая сибирская леrопнсь (Кунrурская) со 154 рисунками.- СПб., 1880.- С. 2. 
78 Предания реки Чусовой ... -С. 43. 

79 Там же. 

80 Там же. -С. 40. 

81 Там же.- С. 49. 

82 Там же. -С. 44. 
83 Там же. -С. 42. 
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В строгановеком Орле-городке (ныне п. Орел Усольского 

района) начиналось формирование войска Ермака. 2007 г. 

барки иаставил, одел их в солдатскую одежду и стал отпускатъ по реке. А с 

иим сто человек бЪt.ло- его товарищи. Когда сиопы-то поплыли, татары и 

давай стре.лятъ по иим. Когда все луки-то выстрелили, им и стре.лятъ иече.м 

бъt.ло. Вот Ермак тут всех и забрал» (д. Мартьянова)84; « ... хитрый бъt.л, чу· 

чело поставит, татары и базлают в его, а люди-то спО'Койио стояли. На кол 

одел его- чучело- ouo и повертывается, а ue падает» (д. Мартьянова)85 • 

Во многих преданиях крестьяне не только приводят конкретные фак

ты гибели Ермака, но и дают этому кульминационному событию объясне

ние: <<Все уmули, а татары иапали. Есл,и бы ua uе.м, ж бьt.ло калъчуги, 0'1-t бы уплъt.л. 
Калъчуга тяжелая» (с. Усть-Утка)86; « ... 'IШМJ'ЧUЛисъ 0'1-tи, вся oxpa'Ш1rmo и yrnyлa. 
А mamapъt-mo и иапали. А ua uе.м, калъчуга бьt.ла, пуля ж брала его. Он, бросился в 
Иртыш. Калъчуга его и утопилш> (д. Мартьянова)87• 

В предании, записанном пор. Чусовой в с. Висимо-Шайтанске, го

ворится, что Ермака «выдал его есаул какой-то, Колъц,о. Говорят, его прода

ли из-за сестры. Оиа у иего красавиц,а бъt.ла и пошла с иим в Сибиръ. Старики 

и рассказывали, что Колъц,о в uee и влюбился, а Ермак ue разрешил. Колъц,о и 
продал его Кучуму>>88 • 

84 Предания реки Чусовой .. . - С. 43, 44. 
85 Там же. - С. 40. 
86 Там же. - С. 44. 
87 Там же. - С. 40. 
88 Фольклор на родине Д.Н. Мамина-Сибиряка ... - С. 53 . 



В предания о Ермаке вошли популярные рассказы о древней чуди, 

которая жила на уральской земле с давних пор и сама себя захорони

ла в связи с появлением русского населения. «Чудская>> тема возник

ла в них потому, что исчезновение чуди - древних предков местных 

финно-угорских народов- население связывало одновременно с при

ходом русских и Ермака. От крестьян по р. Косьве В.И. Немирович

Данченко в 1876 г. слышал: <<Что же эти Ермачки делали? А тоже всякую 
чудъ воевали ... Тут, что червъ в гнiилом орехе, по разнъш тайникам да пядям 
чудъ всяхая жила, ну, наши Ермачки ее и воевали»89• 

Появление в издавна заселенных местах новых людей, предков рус

ских крестьян, во второй половине XIX в. виделось сельским жителям 
таким образом: <<Потому здесъ как селилисъ О'Н.и? На чужое место пришли

хозяева и ш пущ, а ют, ну, Ермачки хозяев и воевали ... Это, брат, все тут кро
въю полито ... Ермачки ушли далъше, а по следу от?JЫ наши и дедъt появилисъ 
сюда ... Так под себя пермяц,кое безлюдъе это и забрали>>90• 

Судя по примерам, некоторые предания о Ермаке могли появиться 

в эпоху раннего заселения уральской территории русским населением. 

В фольклоре уральских крестьян о Ермаке встречается популярная 

~а Урале легенда о народах, заклятых и запертых в горах до конца све

та. Возможно, на возникновение этого сюжета оказали влияние рас

сказы о самопогребении чуди - предков финнаязычных народов. 

В связи с этим приведем отрьmок из путевого очерка В.И. Немиро

вича-Данченко, который он посвящает пути от с. Ачит до р. Бисерти 

в Крас-ноуфимском уезде: <<Ишъ, Ермакова гора! ... Ишъ, точно две срос
лисъ ... Их две и бъutо. Тут допреж разная шверная чудъ жила. Шел Ермак и 
давай воеватъ ее. Билисъ они, билисъ, а там две горъt стояли; промеж них-то 

и затал Ермак неверного ц,аря. А ц,аръ этот волшебн'Ый бъut: видит он - шт 
ему пути. Ни вперед, ни назад, кошц, шверной душе приходит. И зa1Ul.Я.It он 

эти горъt. Лучше же, говорит, мш от гор'Ы пропастъ, чем от меча христиан

ского. ГорЪt и навалилиСЪ одна на другую. Там и доселе чудской ц,аръ со свои.м 

воинством сидит Почему же доселе? А какие охотники бъutи, влезали туда, 

так разн'ые гласъt сшышали там, как в горе разговаривают. Особеняо ночъю 

виятно. А толъко же и злая эта чудъ... С той пор'Ы она все на нас пocъutaem 

и непогодъ, и грозу. Как закуриласъ О'Н.а, так и знаешъ, что волшебнъtе люди 

из-под камеии мару на нас пускают ... А если тучи свертЪtваются на шй -
бЪtтъ грозе ... Никак ц,аръ этой своей гибели забЪtтъ не может. Зачем же он 
раздвинет гор'Ы, ведъ сумел же сдвинутъ ее? ... А т'Ы как думаешъ, Ермак-то 
дурак бъut! .. Он сейчас, как гора сдвинуласъ, срубил болъшую cocuy, обтесал ее, 
да наверху, на горе самой, крест и поставил. Так и ш может из-под креста 

чудской народ уйти ... До скончания века будет сидетъ в шй»91 • 

89 Немировuч-Данченко В.И Указ. раб.- С. 141. 
90 Там же.- С. 141, 142. 
91 Там же.- С. 266,267. 
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Аналогичный сюжет встретил В.И. Немирович-Данченко в преда

нии, которое услышал возле заводского поселка Верх-Нейвинекого 

Екатеринбургского уезда: «Вон гора верхнего Тагила. Вон се.мъ братъев!- по-

1шзали мне се.мъ отделъных, стоящих на вершине 'Крутой горы, утесов. - ЛО'Че

му се.мъ братъев? Народ говорит ... Ерма'К шел тут, ну, се.мъ волшебных братъев 
на дороге е.му гор навалили. Толъ'Ко он пройдет одну - они е.му сейчас другую, 

одолеет это- третъя растет ... На четвертой шибко устал Ермак А они, 
братъя-то, выбежали и смеются все над ним. Тут Ерма'К и взмолился: ''Не 

дай, господи, посмеятъся 'КОлдунам невежнъш над честнъш животворящим 

'Крестом твоим! .. "Поднял он 'Крест да и пошел на них. Хотят уйти волшеб
нъtе люди, да не могут: ноги 'К земле приросли - 'Камне.м 'К 'Камню; хотят ру'Ки 

опуститъ - ру'Ки не шелохнутся, 'Камне.м 'К 'Каменнъш бО'Кам прирастают; а 

'Ка'К дошел он 'К ним доверху, та'К они и совсе.м в утесы обратилисъ. Толъ'Ко эти 

утесы не простые. Иной раз, НО'ЧЪЮ, слышно, 'Ка'К серду,а в них 'Колотятся. 

Тах они до С'Кончания ве'Ка стоятъ будут за то, что над 'Крестом посмеялисъ. 

Ерма'К их до Страшного Суда за'КЛЯЛ»92 . 
В преданиях встречаются примеры того, что Ермак не только 

боролся с <<неверщиной» , но и обращал народы в христианскую веру. 

«Ерма'К-то заче.м сюда шел? - рассуждал житель с. Чусовского АД. Ру

чьев (1874 г. р.) в 1959 г., - Здесъ тоже была неверщина, Ерма'К-то ее вы

гнал, просвещал ре'Ку, а в Сибири-то ее болъше было»93 • 

На Чусовой в с. Усть-Койва М.С. Машкип (1898 г.р.) в 1959 г. вспо
минал: «Ерма'Ка не пуС'Кали эти вогулы. Тогда он волО'Кушей лод'Ки-то и повез, 

е.му не было возможности речнъш путе.м пробратъся. Наделали они из берез 

волО'Куш, вот и проложили дорогу на Кусъю. А с Кусъи - оглоблей вогул пере'Кре

стил и пошел на Коновалов'Ку»94 • 

Чусовские предания обнаруживают близость по содержанию к 

широко известной песне «Ревела буря, дождь шумел>>, слова которой 

написаны К.Ф. Рылеевым. Так, в предании, записанном фольклори

стами Уральского университета в 1959 г. в с. Усть-Утка от Ф .К. Бельпи
кава (1873 г.р.), говорилось: «Дошел Ерма'К до Иртыша. На ди'Ком бреге 
Иртыша писал писъмо Ивану Грозному: если простишъ все мои поступ'Ки, то 

я тебе много земли дам. Иван Грозный простил. Ерма'К и пошел разбойничатъ 

татар. Татар он разбойничал. На Иртыше остановилисъ. Поюm: сидел Ер

ма'К, обмтый думой»95 • 

Стихотворения, ставшие песнями о Ермаке, включены в собрание 

Кирши Данилова. В одной из них рассказывается о стоянке Ермака 

на р. Тагил у Медведь-камня для строительства судов. Этот сюжет от

ражен и в «Тобольском летописце» : «И придота нар. Тагил, а до Тагила 

92 Не.мирович-Данченко В.И. Указ. раб.- С. 355,356. 
93 Предания реки Чусовой ... - С. 41, 42. 
94 Там же. - С. 43. 
95 Там же. - С. 44. 
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суды через вол(}1{ провадили, а иные струги тут на вол(}1{у строили... и по

nлЪt.ли Тагилом рекою»96 • У Медведь-камня находится городище, которое 

народ назвал Ермаковым. На нем обнаружены монеты периода прав

ления царя Ивана IV. 
Итак, образ Ермака воссоздан в устном народном творчестве Урала 

достаточно полно. В разных местах, даже там, где Ермак не бывал, со

хранилось много географических названий, связанных с его именем. 

В преданиях есть одна важная особенность: Ермак принимает черты, 

обусловленные местной природной и исторической средой97• 

На Урале известно немало примеров, когда исторические предания 

и песни о Ермаке давали повод отдельным талантливым сказителям 

слагать свои произведения. У малограмотной и слепой Клавдии Сте

пановны Копысовой (1876- 1956), уроженки Красноуфимского уезда, 
фольклорист В.Н. Курбатова в 1946-1956 гг. записала немало редких 
исторических песен о Ермаке. Основная идея песни <<Как Ермак плыл 

по ЧусовоЙ>> - богатырство, и сочинена она, как несложно убедиться, 

под впечатлением бьтин о русских богатырях: 

Ой, да по реке Чусовой, 

Да по реке %рутой, 

По реке %рутой, %рутой, пенистой, 

Плывут, плывут %осны лодоч%и. 

В них сидят, сидят добры молодц,ы. 

На передней %орме сам Ерма% сидит 

Во шеломе-то он во серебряuом, 
Во %олъчуге он во золО'Че'l-lой. 

В сапогах-то ou во сафъяuовых. 
ВС'I(,иuул очи ou С(}1{олиuые 
По %рутъш горам да по лесuч%ам: 

Эх, простары вы, да ура.лъС'I(,ие, 

Вы леса, леса %оuдовые! 

Пропустите добрых молодц,ев 

На боръбу, боръбу со татарами, 

Со татарами, со сибирС'I(,ими. 

П(}1{орятся пустъ Иваuу ц,арю, 

Иваuу ц,арю Грозuому. 

Ка% отга~uулисъ, да от1(,Ли%uулисъ 

Круты гороuъ%и Ура.лъС'I(,ие, 

96 Оборин В.А . Заселение и освоение Урала в конце Xl - начале XVII века. -
Иркутск, 1990. - С. 109. 

97 Вылеж:нев Ю.А. По следам Ермака // Календарь-справочник Пермской обла

сти на 1964 г. - Пермь, 1963. - С. 107- 110; Глушко Л.Г Названия «камней» по 

р. Чусовой // Волросы толономастики . - Выл. 1. - Свердловск, 1962. - С. 46-49. 
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Леса те.м:uъtе, дремучие, 

Волпъt псн,пъtе, гремучие: 

Проrиtъtвайте, добръt молод-цъt, 

Наши гости долгождаппъtе, 

Проrиtъtвай, Ермак Тимофеевич, 

Богатъtръ болъшой земли-матушкиf98 

Подлинным творцом народных произведений предстает К.С. Ко

пысова в сочиненной в 1943 г. под впечатлением событий Великой 

Отечественной войны песне «Ермак и Тура-река>>: 

Ой, да по реке-Туре, да по приволъи-цу, 

По приволъи-цу, по раздолъи-цу 

Как rutъurym, rutъtвyт коспъt лодочки, 

Коспъt лодочки, просмолmпъtе. 

И сидят па пих удалъt греб-цъt, 

Wалъt греб-цъt- добръt молод-цъt. 

Не одип-то их и ж пятеро, 

А без малого восемъ сотеиок. 

Он,и с пушками, со пищалями 

На войпу идут со татарами, 

Силой .мерятъся с бусурмапами. 

Как зачал тут петъ есаул Колъ-цо 

Про раздолъи-це земли-матушки, 

Земли-матушки, рек-касатушек; 

Про великого -царя-батюшку, 

Царя-батюшку, -царя Грозпого, 

Да Ивапа-свет Василъича. 

Любо пеС'Н,Я та легла па серд-це, 

Хмелем бръtЗпула в буйпу голову, 

Буйпуголову добру молод-цу. 

Лишъ Турарека лихо пеииласъ 

И жсла волпу крутоярую. 

Тут как встал Ермак па корму погой. 

Гаркиул, крикпул оп полпъш голосом: 

Ой, да тъt, Турарека, крутъt берега, 

С частъш елъпичком, со кедровпичком! 

Тъt пошто, река, все сварливая, 

Волпъt вздъtбила крутояръtе, 

Омутами вся расrиtасталася? 

И пошто песок в мелком бисере? 

Взговорила река добръш голосом, 

Закачала опа коспъt лодочки. 

.. 

98 Копысова К. С. Уральские песни и предания.- Свердловск, 1964.- С. 9- 10. 
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ТЪt nлЪtвu, nлЪtвu, добрЪtй молодец,, 

Атаман Ермак Тимофееви'Ч. 

ТЪt возъ.ми, возъ.ми всех татар в полон, -
Хватит им зоритъ землю русскуw9• 

В творчестве К. С. Копысовой историческое повествование об эпохе 

Ермака занимает существенное место, оно пронизано идеей истинной 

любви к русской земле и русскому народу. Эпически-документальный 

рассказ она ведет в форме лирического диалога. 

В истории Пермского края находим яркий пример того, как скла

дывалась и укреплялась историческая традиция, связанная с верой 

русского народа в монарха и консолидацией Русского государства, и 

как русский народ относился к носителям верховной власти, посколь

ку в сознании людей они оставались хранителями православной веры. 

Кроме того, видим, как население окраин Русского государства могло 

по некоторым случайным обстоятельствам оказаться ближе к собы

тиям отечественного масштаба и каким образом память о них оно со

хранило на протяжении нескольких поколений. 

' В Чердынском уезде в XVI в. самым северным поселением бьmа ни
чем не приметпая деревня Ныроб из шести дворов. Крестьяне ее зани

мались охотой, рыбной ловлей, на отвоеванных у леса клочках земли 

вырашивали хлеб. Возможно, и дальше их жизнь текла бы размеренно 

и спокойно, если бы ее не коспулось важное событие рубежа XVI
XVII вв. - борьба за царский престол в столице Русского государства. 

В 1598 г. умирает царь Федор Иоаннович (сын Ивана Грозного) и 
династия остается без прямо го наследника. В том же году Земский Со

бор избирает на царство Бориса Годунова - выходца из большого и 

приближенного к царскому двору боярского рода (его сестра Ирина 

бьmа замужем за Федором Иоанновичем). Время правления Годунова 

оказалось неспокойным. Двуличие и коварство нового царя не вну

шали окружающим доверия. Оппозицию Годунову составили бояре, 

мечтавшие изменить свое положение в государстве путем ограниче

ния царской власти. Как только Годунову стали известны тайные дей

ствия бояр, он принял все меры по спасению своего престола. В опале 

оказались многие знатные люди. С особой беспощадностью Годунов 

расправился с известным в московском обществе боярским родом Ро

мановых. Пятерых сыновей Никиты Романова (кстати, связанного с 

царским родом- сестра Никиты, Анастасия, бьmа первой женой Ива

на Грозного) вместе с женами, детьми и племянниками он разослал 

по всему Русскому государству. Младшего сына, Михаила, заковали в 

почти трехпудовые кандалы и доставили в сентябре 1601 г. в Ныроб 

(заметим, что новый год начинался тогда с 1 сентября). 

99 Копысова К. С. Уральские песни и предания.- Свердловск, 1964.- С. 11-12. 
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Вход в исторический сквер с ямой М.Н. Романова 

в с. Ныроб Чердьшского уезда. 1913-1915 гг. 

На окраине Ныроба, на взгорке, стрельцы выкопали яму, которую 

предназначали Михаилу Никитичу для жилья. Когда он вышел из ки

битки, рассказывается в предании, то «долго смотрел на будущее свое неза· 

с.луженное, неприг.л.ядное жилъе, '/Соторое готовилоСЪ отлучитъ его от мира и 

людей ... При полном сознании своей невинности, видя неизбежностъ готовив-

Усыпальница (гробница) М.Н. Романова 

в Богоявленском храме с. Ныроб Чердынского 

уезда. Фото С.М. Прокудина-Горского 1910 г. 

шейся ему злой участи и угнетаемый 

душевною С1Сорбию, Михаил Ни'/Си

тич пришел в 1iе'/Соторое ожесточе

ние, в порыве '/Соторого схватил сто

явшую 0'/Соло него '/Сибит'/Су и отбросил 

ее от себя шагов на десятъ, тогда '/Ca'IC 
шестъ сторожей едва могли ее сдви

нутъ с места»100 • 

С первых минут пребывания 

М.Н. Романова в Ныробе начи

нает формироваться в народе об

раз невинного страдальца. Людям 

всегда нужен был образ сильного 

человека, богатыря. Отголоском 

такого мышления и тановится 

пример с М.Н. Романовым. Из

можденным, закованным в кан

далы, преодолел М.Н. Романов 

длинный пугь из Москвы до Ныроба, но народом он наделен большой 

силой, которая позволяет ему отбросить в сторону свою кибитку. 

Прибывшие из Москвы стрельцы заточили Романова в сруб, опу

щенный в земляную яму. Для подачи пищи и воздуха в бревенчатом 

100 Попов В.Е. Боярин Михаил Никитич Романов и место его заточения- село 

Ныроб // ПЕВ.- 1880.- N!! 5.- С. 55. 
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накате имелось отверстие. Доведенный до изнеможения, к весне (по 

некоторым источникам- к августу) он скончался. Местное предание 

гласит, что жители пытались облегчить участь узника и тайно броса

ли в яму «Соестпые припасы>>. Но как только об этом узнала стража, их 

поймали и увезли на пытки в Казань (позднее оставшихся в живых по 

царскому указу возвратили в родные места). Похоронили Романова на 

взгорке, метрах в трехстах от ямы. После смерти Годунова, в марте 

1606 г., тело Романова бьшо перевезено в Москву и погребенов усы
пальнице Романовых в Новоспасском монастыре. 

События, происходившие в начале XVII в. в чердынской деревне, 
не прошли бесследно. О Ныробе вспомнили вскоре после того, как в 

1613 г. Земский Собор избрал на царство племянника Михаила Ники
тича Романова- Михаила Федоровича и в 1619 г. <<Освященный Со
бор>> русских иерархов поставил патриархом Московским и всея Руси 

старшего брата Михаила Никитича- Филарета (Федора) Никитича. 

Ныроб попадает в особый разряд. По жалованной грамоте царя Ми

хаила Федоровича 1621 г. ныробские крестьяне освобождались от на
логов и пользавались льготами до середины XIX в. 
' Места, связанные с пребыванием Романова в Ныробе, отмечаются 

храмами и часовнями. Главнейшим побуждением к предоставлению 

привилегий и выделению средств на строительство храмов и содер

жание притчта являлась не столько трагическая смерть Михаила Ни

китича, сколько утверждение представления о сакральности царской 

власти самими ее носителями. Люди стали соотносить имя нового царя 

и невинного страдальца боярина с верным служителем Божиим архи

стратигом Михаилом. В «Сказании об избрании Михаила на царство>> 

утверждал ось, что <<па Руси Бог воздвиг па ц,арство тез()И.М,титого Архистра

тигу силы Его Михаила, 'Крот'Кого, тихого ц,аря>) 0 1 • История Ныроба с XVII 
в. служит ярким примерам распространения после двух десятков лет 

разорения и смуты идеи о божественной природе царской власти. 

Крестьяне Ныроба не раз своими челобитными напоминали царям 

о своих заслугах в спасении рода Романовых, просили сохранять пре

доставленные им льготы и оказывать помощь в содержании храмов. 

Так, в 1682 г. они писали, что «в прошлом, де во 1680 году в Ныробс'Ко.м по
госте ц,е~овъ Ни'Колая Чудотворц,а со всею утваръю и их дворы погорели без 

остат'Ку, и в прошлом, же во 1681 году па то.м ц,еjжовпо.м погорелом, .месте опи 
ц,ер'Ковъ вповъ строити пачели, а достроитъ и.м той ц,е~ви пече.м и вели'Кий 

государъ пожаловал бы их для вечпого по.миповтия боярипа Михаила Ни'Ки

тича Ро.мапова и для их по ж арпого разортия и хлебпого педороду тех стрелец,

'Ких деnег па прошлые 1680 и па 1681 году и па 1682 году и впредъ с пих пе и.ма
ти, чтоб ев о ц,арС'Ко.му бого.молию пе запустети и и.м бы попа.м и досталъпы.м 

101 Гадло А.В. Бытовой уклад жизни первых Романовых и русская народная культура 

XVI в . 11 Дом Романовых в истории России. - СПб., 1995.- С. 111 . 
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Крестыпmн с. Ныроб Чердьmского уезда 

П.А. Пономарев, 1828 г.р., с цепями 

?Срестъя:н,а.м врозии ж разбрести»102 • 

По распоряжению царя воеводе в 

Чердыни <<nодатей ии?Са?Сих иматъ 

ж велеио, а вместо руги устроитъ их с 

зем.лями, а буди зем.ли жт и им веле'/iо 

давати по-прежиему руги по 20 рублев 
иа соборе>) 03 • Согласно сведениям 

Посольского приказа в Ныроб

ском погосте в то время насчиты

валось «ц,еjжовиъtх, и причетии?Со

въtх, и ?СрестъяиС?Сих, и бобъt.ЛъС?Сuх 40 
дворов да 2 избъt>> 1 04 • 

В Ныробе создается сначала 

деревянный, а в первой половине 

ХVШ в. каменный ансамбль, по

добного которому нет в Чердын

ском крае. В лучших традициях 
М.Н. Романова. Фото А.Н. Зеленина 1914 г. 

уральского зодчества построили и 

освятили в январе 1705 г. пятиглавую Никольскую церковь. Соразмер
ность объемно-пространствеиной композиции, пышное убранство фаса

дов, лемехавое покрытие глав, многоступенчатые карнизы и закомары, 

жучкавый орнамент, полуколонны с капителями, созвучие окружающей 

деревянной застройке села и ландшафту оказывали большое эмоцио

нальное воздействие на человека. Много интересного бьшо в интерье

ре- роспись стен по сухой затирке, многоярусный иконостас, обновлен

ный в конце XIX в. мастерами иконописной мастерской АВ. Федосеева 
из с. Покчи, «голосники» для лучшего резонанса, пол из чугунных плит и 

др. Люди, увидевшие эту церковь первыми, долго не могли поверить, что 

она строилась человеком. Жители до сих пор хранят предание, рожден

ное под впечатлением невиданной каменной красоты. Церковь назвали 

явленной за то, что никто не видел, как она строилась. Будто бы на свет 

она явилась враз, как только поставили главы с крестами. 

К западу от Никольской церкви построили в 1736 г. вторую, Бого
явленскую церковь. Выступом у северной стены храмовой части бьшо 

отмечено место захоронения Романова. Внутри церкви бьша гробни

ца и хранились цепи Романова- главная святыня Ныроба и всей чер

дынской земли. Цепи являлись свидетельством трагических событий, 

начало которым бьшо положено в Москве , а конец- в далеком Ныро

бе. Крестьяне почитали цепи и во время церковных служб надевали 

их на себя, чтобы избавиться от каких-либо недугов. 

102 РГАДА. Ф. 159, оп . 3, д . 2055, л . 3. 
103 Там же. - Л. 4. 
104 Там же.- Л. 4--5 . 
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Часовня над ямой, в которой иребывал М.Н. Романов, сооружена в 1793 г. 
по указу императрицы Екатерины 11. Фото А.Н. Зелекика 1913 г. 
Уничтожена в 1930-е гг. 
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Профессор Санкт-Петербургского университета Н. Вагнер, побы

вавший в Ныробе в 1857 г., отметил, что <<эти ц,епи народ чтит, 'Ка'К 

святое воспоминание о мучmи'Ке»105 • 

Мало того, как писал Н.П. Белдьщкий накануне 300-летия Дома Ро

мановых, «Ц,еrz.я..м Михаила Ни'Китича приписывается даже ц,е.лебное свой

ство и во время ц,ерк,овных служб многие болящие надевают на себя части 

ц,епей (смотря по тому, С'КОЛЪ'КО может вытерпетъ) и в та'Ком виде простаи

вают ц,елые обедни. Простой народ горячо верит в ц,е.лебную силу ц,епей и даже 

по отношению 'К животнъш и в виду этого, многие нъфобС'Кие обитатели воз

лагают ц,епи и на болящий домашний С'Кот ... Почти 'Каждая служба прохо
дит под звон этих ц,епей, лязгающих при 'Каждом движении молящагося. За 

многие сотни верст приходят сюда богомолъц,ы, чтобы хотъ при'Коснутъся 'К 

О'Ковам мучmи'Ка и получитъ душевное успО'Коение при созерц,ании та'К глубО'Ко 

чтимых народом рели'Квий»106 • 
Старожилы Ныроба до сих пор помнят, что в традиции бьто при

кладываться к цепям новобрачным по окончании венчания. 

105 Вагнер Н. От Чердыни до Ныроба (отрывок из путевых заметок 1857) // Пермский 
сборник.- М., 1860.- С. 8. 

106 Белдыцкuй Н.П. Ныробский узник, древности и окрестности села Ныроба Чердын

ского уезда.- Пермь, [1913].- С. 34. 
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Святым местом в Ныробе явля

лась и яма Романова. Над ней возвы

шалась часовня во имя Архангела 

Михаила (часовня на месте заточе

ния и гибели Михаила Никитича 

Романова посвящалась его духовно

му покровителю). В полу часовни 

находилось отверстие для спуска в 

яму"'Гемницу. Прихожане считали 

своим долгом помолиться на месте, 

где Романов принял мученическую 
Панихидная служба у ямы к 41 0-летию заточения и 
почитания М.Н. Романова. Справа цепи, в которые смерть. 
бьт заточен «ныробский узнию> . С четырех сторон под карни-
18 сентября 2011 г. зом часовни был помещен исто-

рический текст: <<По указу Ея Императорскаго Вели'Чества в вя'Цкой ду

ховиой преосвящеииаго Лавреития, епископа вя'Цкого и великопермскаго 

коисистории в 7109 году прислаи бЪt.л с Москвы от 'Царя Бориса Годуиова в 
Пермъ Великую, в Чердътской уезд, в погост Ныроб в затО'Чеиие блажеииой 

памяти болярии Михаил Никити'Ч Ромаиов, Святейшему Патриарху Фи

ларету Никити'Чу брат родиой, а по родству блажеииЪI.я памяти Государю 

Царю и Великому К'/iЯЗю Михаилу Федорови'Чу всея России Самодерж'Цу был 

Торжества возле ямы М.Н. Романова в честь 

300-летия царствования Дома Романовых. 

21 февраля 1913 г. 

дядя родиой. В погосте Ныробе в за

тй'Чеиии в земляиой те.мии'Це сидел 

год; иа том месте построеиа бЪt.ла 

деревяииая 'Часов'liЯ, иъте вместо 

оиой деревяииой по указу Ея Импера

торскаго Вели'Чества в 1793 году по
строеиа сия камеииая 'Часов'liЯ едии

ствеиио в памятъ бывшаго иа том 

месте в затО'Чеиии болярииа Михаи

ла Никити'Ча Ромаиова тщаиием и 

коштом здешией волости крестъяи 

и усердиъш стараиием крестъяиииа 

Максима П оиомарева» 1 0"'. 

Во время подготовки к 300-летию Дома Романовых вокруг часовни -
мемориала М.Н. Романова по проекту и под руководством пермско

го художника А. Н. Зеленина разбивается сад и сооружается железная 

ограда на каменных столбах. Ограда имела разнообразные художе

ственные украшения. В ниши столбов были вставлены многоцветные 

изразцы . Столбы-вереи главного входа завершались двуглавыми орла

ми. На всех решетках ограды висели венки с вензелем Николая 11. Орлы 
и венки отливались на Каслинском заводе. Кованые решетки изго-

107 Вагнер Н. Указ. раб. - С. 4. 
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тавливались в Нижнем Тагиле. Рядом с садом и часовней находились 

только что выстроенные здания волостного правления и богадель

ни. Закладка ограды, сада и богадельни происходила 25 мая 1913 г., а 
освящение - 3 мая 1915 г. На торжествах присутствовали губернатор 

Пермской губернии, епископ Пермской епархии, уездное начальство 

и местное духовенство. 

Из маленькой деревни Ныроб вырос в большое село- администра

тивный и духовный центр на севере Пермской губернии. Помолиться 

в яме-темнице Романова и припасть к его цепям-оковам стремились 

люди разных мест русской земли. Образ невинного страдальца и му

ченика стал близким народу. За год паломников бывало до б тысяч, бо

лее всего их приходило в Великий пост- до 1200 человек. Ежегодно 
б сентября в часовне совершалась панихида по Михаилу Никитичу, а 

в Троицу на площади у часовни служился молебен архангелу Михаилу, 

по окончании которого провозглашались многолетие царствующему 

дому Романовых и вечная память Михаилу Никитичу. 

Первым сообщил в литературе о пребывании М.Н. Романова в 

Ныробе историк Г.Ф. Миллер, а описал места, связанные с ним, гео

tраф и путешественник Н.П. Рычков в 1772 г. 108 Известие о Ныробе 

зафиксировал в своем словаре А. Щекатов109 • Наиболее тщательно 

изучали историю ссылки и пребывания М.Н. Романова в Ныробе из

вестные русские историки Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев и пермские 

историки-археографы В .Н. Берх и А.А. Дмитриев 110 • Много местных 

преданий, которые позднее использовал Н.М. Карамзин в своей 

<<Истории государства Российского>>, опубликовал В .Н. Берх. 

~ Очень важными для выяснения исторической памяти крестьян о 

Михаиле Романовеявились путевые записки Н.П. Вагнера, Ф.М. Исто

мина, докладА.А. Дмитриева, прочитанный в 1887 г. на VIIАрхеологи
ческом съезде в Ярославлеш. Особую ценность имеет очерк священ-

108 Ежемесячные издания Академии наук.- 1761.- Февраль.- С. 140; Журнал или 
Дневные записки путешественника капитана Рычкова по разным провинциям Российскаго 

государства в 1769-1770mдах.- СПб., 1772.-C.l23- 124. 

109 Щекатов А . Словарь географический Российскаго государства. - М., 1805. 

110 Карамзин Н.М История государства Российского. Т. 11 , гл. 2. - М. , 1992; Соло
вьев С.М История России с древнейших времен . Т. 8. - М. , 1989. - С. 383;БерхВ.Н. 

Путешествие в mрода Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей. -
СПб. , 1 821. -С. 99- 1 08; Дмитриев А.А. Историко-археологические очерки Чердынского 

края // Календарь Пермской губернии на 1883 г. - Пермь, 1883. - Гл . 5; Он же. Ссылка 

окольничаге Михаила Никитича Романова в Чердынский край и Ныробские древности // 

Сборник материалов для ознакомления с Пермекай губернией . Вып . 3. - Пермь, 1891. 
С. 48- 74. 

111 Вагнер Н Указ. раб . ; Истомин Ф.М О религиозном состоянии обитателей 

Печорского края // Церковные ведомости . - 1890. - N2 19 ; Дмитриев А.А . Ссылка 

окольничага (Михаила Никитича Романова) ... 
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Закладка фундамента для возведения новой часовни над 

ямой М.Н. Романова. 19 сентября 2010 г. 

ника В.Е. Попова, к которому приложены акты о Ныробе, собранные 

его отцом, тоже священником, Евфимием Поповым. По древним ак

там и преданиям В.Е. Попов составил летопись, которая не была опу

бликована и с закрытием церквей, к сожалению, утрачена11 2 • 
Немало публикаций появилось накануне 300-летнего юбилея Дома Ро

мановых. Из них наиболее интересными являлись статьи земского стати

ста Н.А Санина и книга Н.П. Белдыцкого11 3 • Пребывани е М.Н. Романова 

в Ныробе получило освещение во всех крупных юбилейных изданиях. 

Кроме того, любой жительНыроба и паломник мог узнать исто

рию ссылки и пребывания М.Н. Романова из текстов, написанных на 

деревянных досках у гробницы в Богоявленском храме, под карнизом 

часовни над ямой-темницей, а также на медных памятных досках, вму

рованных в главные столбы-вереи ограды. 

Во второй половине XIX - начале ХХ в. внимание исследователей и 

путешественников бьuю сосредоточено на главной святыне Ныроба -
цепях Романова, так как пермский историк В.Н. Шишонко высказал 

сомнение в их подлинности. Сложились невероятные легенды о под

логе цепей, часть историй попала в публикации. Причиной возникно-

112 Попов В.Е. Боярин Михаил Никитич Романов ... // ПЕВ.- 1880. N2 5- 8, 17-19, 23, 
24, 27 ' 32, 33. 

113 Санин НА. Село Ныроб и его древности // ПГВ. -1910. - N2 193; Он же. Перм

ское село Ныроб и его древности и святыни // Русский архив. Кн. 3. - 1908; Белдыц
кий Н.П. Указ. раб . 
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вения этой темы явилось то, что уездный судья С.Я. Коновалов изго

товил копию цепей для своей коллекции древностей114• В 1910 г. цепи 
обследовала специальная комиссия Пермекай епархии, заключение 

которой публиковалось в печати115 • Слух о подложных цепях развеял 

и Н.П. Белдьщкий, изложив рассказы отца, П.В. Белдьщкого, прихо

дившегася зятем С.Я. Коновалову116 • 

Помимо храмов и цепей М.Н. Романова славу Ныробу создали две осо

бо чтимые иконы Святителя Николая Чудотворца. Одна- явленная и 

чудотворная, другая- чудотворная. По преданию явленная икона объ

явилась в 1613 г. у родника на южной окраине Ныроба. Проезжавшие 
с Печоры купцы увезли ее в Чердынь, поместили в храм, но оттуда она 

возвратилась к роднику. Когда жители Ныроба сообщили о явленном 

образе царю Михаилу Федоровичу, он приказал на месте могилы свое

го дяди М.Н. Романова построить храм во имя Николая Чудотворца. 

Знаменательно бьшо то, что явление иконы в Ныробе происходило в 

год воцарения новой династии в Москве. Явленная икона имела в высо

ту 6,5 вершков, в ширину- 5,4 вершка. 
Другой образ - чудотворная икона - бьш написан, по сообщению 

-,местного священника Г. Попова, с явленного образа117 • Высота его рав

нялась 12 вершкам, а ширина- 8. На окраине Ныроба, у родника, на
званного впоследствии Никольским, в весенний Никалин день перед 

явленной иконой совершалея молебен. Чудотворный образ Святите

ля Николая ежегодно в Прокольев день с крестным ходом приносили 

в г. Чердынь на главный праздник, во время которого проходила са

мая большая ярмарка. 

, А.А. Дмитриев, наблюдавший в 1881 г. крестный ход с иконой из 

Ныроба в Чердынь, писал: « .. . Нако1lе'Ц б июля открывается торжествеи

иое шествие с 'Чудотвориой икоиой, сопровождаемое сот'НЯМ,и сарафаиов, крас

иых рубах, зипуиов и т. д. Картипа поистиш иац,иоиалъио-русС'Кая! В 5 'Часов 
пополудии, 7 июля, колО'Колъиый звои всех 7 чердъtuС'Ких ц,ерквей возвестил иа
'Чало великого иародиого праздиика. Проц,ессuя подиимается уже иа въtсО'Кий 

севериъtй холм города (в этом месте к г. Чердыни подходил тракт из Ны

роба. - Г. Ч.). Буквалъио все иасе.леиие устремилоСЪ иавстречу иъtробС'Кой свя

тыии. И вдруг, вместо одиого Николы иыробС'Кого ие видавший этого зрелища 

глаз видит ШС'Колъко икои, откуда и как взялисъ оии. Тут-то и стаиовитс.я 

О'Чевидиъw, 'Что Пр01Сопъев деиъ - праздиик общ,ечердъmС'Кий, торжество всего 

'ЧердъtuС'Кого края. Дело в то.м, 'Что одиовремеиио с иъtробС'Кой икоиой в город 

114 Подлинные цепи с 1928 г. хранятся в Чердынском краеведческом музее им. А.С. Пуш
кина, а копия их- в Красноуфимском музее Свердловекой области. 

115 ПЗН.-1913.-N!! 11. 

116 Белдыцкий Н.П. Указ. раб.- С. 25, 28, 29. 
117 Попов Г Явленная и чудотворная икона Святителя Николая Мирликийского // 

ПЕВ. - 1872.- N2 41. 
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приносят ещ,е девятъ из разных мест, столъ же усердно чтимых здесъ. По мере 

движения проц,ессии из Ныроба, иконы эти присоединяются к шествию, ко

торое таким образом увеличивается и качественно, и количественно» 118 • 

Чудесно обновившийся образ Святителя Николая мечтали видеть у 

себя и жители Соликамского уезда. По этому поводу они обращались к 

епископу Вятскому и Великопермскому (до 1799 г. пермекая земля вхо
дила в состав Вятской епархии). С 1750 г. этот образ каждые три года 

стали приносить в г. Соликамск на самый торжественный праздник -
9-ю Пятницу, в который почиталась святая Великомученица Параскева 

Пятница. Иногда икону из Соликамска уносили с крестным ходом в г. 

Дедюхин, селаЛенва, Новое Усолье, Пыскор, Касиб, Вильва. Очевидцы 

писали, что «любовъ к этой иконе бъt.Ла столъ велика, что старики, встречая 

икону, восклицали: ''И ещ,е Господъ сподобил нас дождатъ отц,а Николая " » 119• 

На обеих иконах Святителя Николая Чудотворца находились сере

бряные ризы и венцы, украшенные позолотой и драгоценными кам

нями. Деревянная часовня , которая стояла над Никольским родником 

еще в 1930-е гг., бьша построена в 1889 г. , по преданию, над тем пнем, 

под которым в 1613 г. « nрятался>> образ Николая Чудотворца и из-под 

которого вытекал родник. В записках наблюдателей начала ХХ в. от

мечалось, что наравне с иконой и пень почитался священным пред

метом, он бьш << весъ изглодан зубами богомолъц,ев>> . 

Для ныробских крестьян важное значение имел образ покровителя 

удачной охоты святого Христофора, изображение которого с мечом в 

одной руке и крестом в другой, в мантии буро-красного цвета, зеленом 

полукафтане с меховой опушкой и с головой, похожей на собачью или 

волчью, представлено в настенной росписи Никольского храма. От

правляясь на охоту, крестьяне просили священников отслужить моле

бен Христофору, чтобы сопутствовал успех во время промысла. 

В день Флора и Лавра было принято закалывать на окраине Ныроба 

быков и мясо приносить в жертву покровителям домашних животных. 

Обычай этот, очевидно, бьш настолько древним и распространенным, 

что за жителямиНыроба закрепилось коллективное прозвище быкоеды. 

Примеры эти показывают, что в Ныробе наравне с христианскими тра

дициями долго почитались и древние языческие обряды 120 • 

Реальные исторические события явились поводом по-особому, бо

лее торжественно, чем в других местах России, отметить в Ныробе 

300-летие царствования Романовых, которое воспринималось как 

этапное событие в истории России и российской культуре. Народным 

массам , воспитанным на религиозно-нравственных и монархических 

118 Дмитриев А .А. Историко-археологические очерки Чердынского края ... -С. 99-100. 
119 Попов Г Указ. раб. 

120 ЧКМ. Отдел рукописей. N!! НВ 983, л. 33- 35. 
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принципах, юбилейные мероприятия представлялись еще одной 

важнейшей исторической картиной. Организаторы торжеств - Гу

бернское правление, Епархиальное управление, Чердынская уездная 

земская управа- использовали все доступные средства, чтобы на при

мерах прошлого укрепить верноподданнические чувства народа. 

К юбилейным дням в Ныробе бьша создана небывалая празднич

ная атмосфера. Въезд в село украсила триумфальная арка, увенчанная 

флагами-хоругвиями. По главной улице и на площади перед местом за

точения М.Н. Романова бьши установлены четырехгранные пирамиды, 

обвитые зелеными ветками и соединенные попарно гирляндами. Сред

ние по высоте пирамиды венчали флаги с государственными гербами и 

датами- 1613-1913. У малых пирамид стояли щиты с изображениями 
вензелей всех царствующих Романовых. Герб первого царя Михаила Фе

доровича находился у въезда в Ныроб, а герб царствующего императора 

Николая Александровича- у часовни мученика Михаила Никитича Рома

нова. Кроме того, на площади у храмов из льда и снега бьша воссоздана 

картина Московского кремля: кремлевская стена с башнями по сторонам. 

В Ныроб на юбилейные торжества прибыла представительная де

nегация: заместитель губернатора, члены губернского присутствия, 

председатели губернской и уездной земских управ , председатель Чер

дынского уездного съезда, благочинный из Чердыни. Торжества нача

лись с молебствия в храме и часовне об упокоении боярина Михаила 

Федоровича Романова в Ныробе, а на следующий день, 21 февраля, 
высочайше объявленный <<днем неприсутствия>> для всей империи, в 

Ныробском волостном правлении прошло торжественное заседание 

rю случаю «торжествтнаго д'Н.Я трехсотлетия ц,арствования Богом, возлю

блтнаго, народом, русrжим обожае.маго Дома Романовых» . 

На заседании первым выступалнастоятельньrробскойцерквиАлександр 

Третьяков: <<Ваше Превосходителъство, Ваше Высокопреподобие Милостивые Г()

судари и Возл:юблтнъtе Прихожаж! СRгодня мы в.мecrrte со всей Россией переживОR.М 

редкий в ucmopuи юбилей - трехшrпие ц,арствования своего Держштаго Домп. три

сталет- срак жмалый. М1i0го видел за это время русск:ий народ светлых и скорбн,ых 

дней, перенес 01i W!8згод и напастей, 1iO под Мудрым управлен,ием, своих ВmЦ,e1iOC1iЪtx 

Вождей 01i благоrwл:уч1i0 пережил все испытания, нw:rwсл.анныя ему Про.мысrwм, Б()

жие.м, и 'Нimpepыmw подвигалея и подвигалея по пути 1СJЛЪтурндго и по.лити'ЧRiЖаго 

развития. Трехвековое пребываниеРоссии под скипетрам Ромп1i0вых оставило 'НеИЗ

г.лаilимъш следывея ucmopuи. В течение этого имен1i0 периода создалась сов.местны.ми 

трудами народа с его Вmц,е1iОС'Цами совре.мен,Ш1Я Великая Россия. Впо.лж по'Н.Ят1i0, 

что русский народ, всегда деливший со своими Царями горе ирадостъ, ж мог ocrnшrta

cя безучасrrтым к тако.му ~ъ?iй.Му дляЦарству'ЮIJf,егО Дом,а событию, как 

трехвековой юбилей его служения родине. И, действителъ1i0, мы вuiht.м, что горя't/ее 

участие в праздновании этого юбилея при'НЯ!/,(1 вся Россия. 

В 'ЧaCm1iOCmи, в Пермской губерн,ии ц,ттро.м юбилейных торжеств служит Ны

роб. Такая исключителъШJЯ честъ выпала на до.лю нашего сшш пото.м)\ что здесъ 
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'Не!Согда был заrпачен, и при'НЯЛ м:учти'ЧеСIСJЮ КО1l'Чину oituн из предков Царствую

щей ныжДи'IШСтии- боярин Михаил Никити'ЧРама1lОв. Сердц,у русского'ЧR.!Wвека 

дорог каждый 'ЧЛеН, Царствующаго Дама, rneм, более дорог такой 'ЧЛеН, Августейшей 

се.мъи, который narwжuл душу свою за други своя, кomJ:ifrый заrиштил ЖU31lЪЮ за 

свою любовъ к родндму народу. Ведъ Рама1l0въt, в там 'ЧUС.М и Михаил Никити'Ч, 

пострадали в царствование Бориса Году1l06а ж за 'Что иWJe, как за то, 'Что 01tи 

горя'ЧО любили свою poituнy и свой народ, и в свою ачередъ были любимы посмдними. 

Вчерашний и сегодняшний дни дают 1-lО.М убедитшtъWJе дО'Казате.лъство того, 'Что 

любовъ к Рама1l06ской се.мъе за .минувшuя триста лет ж толъко ж погасла, а на

против пустила еще более глуб<жие корни в сердце народа. Об это.м свидетшtъству

ет трогате.лъ'IЮЯ картина вОЗJWжmuя .М1lОW'ЧUСМ1lНЪt.ми депутац,uя.ми венков на 

.место заrпачен,uя жвuн1l0го страдалща из Дама Рама1l0въtх, очевидцами котсrрой 

.мы были в-чера, об это.м свидетшtъствует также WJilлюдШ?.МОе 1-lО.Ми сегодня жбы

валое для Ныроба стечсн,ие представите.rtей духовсн,ства, властей и народа. В Ны

робе, как салнц,е в капле воды, отразилосъ то 'IШСтросн,ие, какое охватило сегодня 

все 1ШCellmtиe жобаятной Российской Империи. Как и триста лет таму 1lазад, 

когда перед Московским государствам встал вопрос о там, бытъ или ж бытъ ему 

как самоспwятшtъной единице, как и тогда, - сегодня в сердце всех граждан русской 

земли проснулось СОЗ'I-ШНие того, 'Что все 01tи русские люди и 'Что на всех них лежит 

великая обязан1lОстЪ в случае нужды nостоятъ за честъ своей Poituнъt, пpoбyihuwcь 

также со:т,ание того, 'Что опорой и, так сказат:ь, Ашелам Хранителем Русского 

государства был, естъ и будет Богам памазанный Царъ. Таким образам, тесное, сер

дечWJе еди1(,сн,ие народа с Царем, проходящее крас1lой нитъю -через весъ Рама1l06ский 

период русской ucmopuи, и ныж является деятелъной и живой силой. 

Посему я глубоко верю, 'Что, если Господу Богу угодно будет послатъ России 

еще какия испытания, русский народ, без разли'Чия сословий и званий, как 

один 'Человек, вcтaWJm на защиту своего Царя и Отечества. Я верю, 'Что тог

да, как и во время великой разрухи, постигшей Московскую Русъ в на'Чале XVII 
века, найдутся Гер.могmъt среди духовенства, Пожарские - среди дворян, Ми

нины - среди .мещанства и, наконец,, Сусанины - среди крестъян. 

Итак, да здравствует .многия и .многия лета Господом данный нам Царъ 

Государъ! И да живет из века в век, кpenWJm и совершенствуется под скипе

тром Дома Романовых Великая и Недели.мая Россuя»121 • 

Затем выступил уважаемый, как писали газеты, <<маститый местный 

деятель>>, председатель Чердынского уездного съезда А. Н. Грамбек. Он 

остановился на смутном времени российской истории начала XVII в., 
<<из которого наше дорогое Отечество вышло со славою и честъю под держав

нъt.м правлmие..м Д ома Романовых, а затем продолжало и продолжает в своей 

государственной жизни возрастатъ и укреплятъся» 122 • 

121 Ордовский-Ганаевекий Н.А . Юбилейные Романовские дни в с. Ныроб Чердынскаго 

уезда Пермской губернии на месте ЗЮ'Очения Михаила Никитича Романова// Голос Долга.-

1913.- N2 9.- С. 438-440. 
122 Там же. С. 442. 



Прежде чем дать оценку деятельности династии Романовых, 

А.Н. Грамбек напомнил участникам торжественного заседания, что ей 

предшествовала династия Рюриковичей, за время правления которой 

<<'ЦШlЫй ряд вШlиких юlязей за сваи христиаш:к:ш подвиzи 1Ш труд1ю.м государсrпsеи-

1ЮМ nonpu:щe, как святы.е: Влаi}им,ир, БарисиГлеб, А.лексшнiJр Невский, Михаил Чеfг 

uиговский, были причисл.ен,ы к лику святых. Еще до ВО'Царен,uя Дома Ромажжых, 

прямых rwrrюмков Рюрика, одиu из 'Ч.II.e1W8 этого дома Бояриu Михаил Никитич, 

памят:ь котпрого мы вчера чествовали, здесь, в Ныробе безвиuм, с христиаш:к:ою 

кротостью и с.мирен,ие.м, страдал и прu'НЯЛ м:учеиическую смертъ, 1WЧ.IlliY, хотя ж 

прославJ/.е'Н,Церковъю, м считается в г.лубиж 1Шрод1шй души святым»1 23 • 

Далее АН. Грамбек счел возможным напомнить присугствующим о рос

сийских императорах ХIХв.: «От жго (Михаила Никитича Романова.- Г. Ч.) 

жволъм nерен,осится мъtелъ к другому Царствеи?ЮМу Страдалщу, Царю Освобоilи

тШlЮ, Царю мучеuику, Имперапюру А.лексаuдру Д noлoЖUfJ1JlRМ,y душу свою за други 

своя, за 1Шрод свой. Имя его и то, что 01-t сделал для России и ея пРО'/&ветаuuя, всем, 

особепм прuсуrnсrпвующим здесь крест:ья'НО.М., освобожденным 19 февраля 1861 года 
от крепостuой завuсu.мости, ачен,ъ хьрошо известм, и norrwмy я перейду к свеrпло.му 

образу другого Царя из Дома Рома1-t08Ъtх, котпрого, как и Импера:пwра Д я видел 'IW

'(J()жжpamм и в прuсуmствии и в близи 'I(.(Jffl()jJaгo UМШl счасrп:ье быт:ь ШС'Колъко раз, а 

имеuм к Царю Миротварц,у, Императору А.лексаuдру Ш»124 • 
В заключение А.Н. Грамбек отметил: «Трудuо, даже в сжатой форме, 

перечислитъ те многочислеuuыя реформы и благодеяuuя, которые все мы 

пережили во время uътешuего 'Царствоваuия. Я личuо ue берусъ сдШlатъ это
го; боясъ затрудuитъ ваше вuимаuие, я упомяuу толъко о таких реформах, 

которъt.я касалисъ, г.лавuъш образом, селъского состояuuя, как поuижеuие, 

а;затем отмеиа выкупuых платежей, сравuение крестъян в правилах с ли

'Цами других сословий до участия в закоuодатШlъuъtх учреждеuиях включи

тШlъно и, uакОШ'Ц, завершеuие строения крестъяuского быта через издание 

ряда закоuов зе.млеустроитШlъuаго характера, дающих полuую возможuостъ 

крестъяuам прочuо, вuе зависимости от общиuъt, владетъ своим участком 

земли и перейти к uовым, более совершенuъш и обезпечивающим uapoдuoe 

благосостояuие, формам сШlъскаго хозяйства» 1 25 • 

В конце торжественного заседания бьша оглашена адресованная 

императору заранее подготовленная телеграмма. Чтение ее закончи

лось исполнением гимна <<Боже, Царя храни», и завершился торже

ственный акт долго несмолкаемым <<ура». 

Вечером состоялось факельное шествие со << стягом-хоругвием госудаfr 

ствеиuых 'Цветов>> от квартиры, занимаемой председател ем Чердынского 

уездного съезда АН. Грамбеком, до здания волостного правления, осве

щенного смоляными бочками и фонариками. Во время шествия певчие 

123 Ордовский-Танаевский НА. Юбилейные Романовские дни ... - С. 442. 
124 Там же. -С. 442, 443. 
125 Там же. - С. 443, 444. 



Сцена театрализованного предстааления о заточении 

М.Н. Романова в Ныробе. 2006 г. 

двуххоров-Чердынского Иоанно

Богословского женского монасты

ря и Искарекой второклассной 

учительской мужской церковно

приходской школы - постоянно 

пели фрагменты из оперы М. Глин

ки «Жизнь за царя>>. В это же время 

по селу носили цепи М.Н. Романо

ва, положенные на носилки в виде 

крышки гроба, покрытые золотым 

покровом. Как отмечал очевидец, 

цепи «мъи:.лен,nо перmосили всех к м,о

мен.ту его погребmия»126 • 

С особым почтением шествие остановилось у часовни на месте 

заточения М.Н. Романова и оттуда направилось к зданию волостно

го правления. Здесь перед портретом Николая 11 к народу обратился 
А.Н. Грамбек. В своей патриотической речи он говорил <<О nеобходимо

сти едиnеnия русС'IСого nарода по примеру подвижnиков времеn ''лихолетъя ", 
спасших Святую Русъ от разрухи и гибели, и в за'IСЛЮ'Чеnии пригласил всех 

возnестисъ м,ыCJt,enno к Богу с молитвою о сохраnеnии и благополучии Госуда

ря Императора и всего Царствующаго Дома, пoCJt,e чего хором бЪt.ло пропето 

"Боже, Царя храnи", закоnчившееся м,ощnъw napoдnъw ''ура ""127 • 

По завершении праздничных мероприятий «депутшция, пoCJt,annaя в 

Ныроб, п01Сидая его, пешком, дошла до часовnи, пО'IСЛоnиласъ поСJt,едnим земnъt..м 

пО'IСЛоnом, месту страдаnия мучеnика из Дома Ромаnовых, прошла na 'IСЛЮ'Ч в 
часовюо, к месту, где бЪt.ла чудесnо явлеnа триста лет тому nаз ад икоnа свя

тителя Николая Чудотвор'Ца, чтобы пришсти na этом, святом, месте поСJt,ед
nюю свою в Ныробе молитву о здравии и долголетии возлюблеnnаго своего Госу

даря Николая А.лексаnдровича и о да.лъnейшем, развитии, укреплеnии великой, 

nеразделеnnой матушки Руси под Державnъt..м С'/Сипетром, nародом, избраnnо

го, Богом, пом,азаnnого na Царство и Им храnимого Дома Ромаnовых»128 • 

В Екатеринбургской епархии почин празднования 300-летия цар

ствования Дома Романовых был положен Екатеринбургским Ново

Тихнинеким женским монастырем. 18 февраля 1913 г. состоялись па
триотические чтения в обширном помещении трапезной, которое 

было декорировано зеленью и украшено искусно сделанными вензе

лями, национальными флагами, российским гербом и портретами 

«Царственных особ Дома Романовых>> . Портреты родоначальника 

рода Романовых Михаила Федоровича и царствовашего Николая 

126 Ордовский-Танаевский Н.А. Юбилейные Романовские дни ... - N~ 7. -С. 31. 

127 Тамже.-N~ 10-11.-С. 504. 
128 Там же.- С. 504, 505. 



Служба на Никольском роднике в Ныробе 22 мая, когда чтится 
обра3 св. Николая Чудотворца. Согласно преданию, 3десь 

в начале XVII в. явился чудотворный обра3 св. Николая. 2005 г. 

Александровича были увешаны светящимися коронами и зеленью 129 • 

В момент прибытия епископа в переполненный зал занавески, при

крывавшие переднюю стену зала, раздвинулись, и перед присутствую

щими предстала картина, << изображающая Славу России>> . Монастырский 

хор исполнил <<Боже, Царя храни>> и вслед за этим началась програм

ма вечера. 

Когда с кафедры начали читать историю о смутном времени на 

Рrси, погасли огни и на экране одна за другой появлялись картины, 

иллюстрирующие чтение. Вот Минин и Пожарский вступают в много

страдальную Москву, вот происходит избрание на царство молодого 

боярина Михаила Федоровича, вот Ипатьевекий монастырь в Ко

строме, где живет избранник на престол. Впечатление усиливалось 

представлением сцен из оперы М. Глинки <<Жизнь за царя >> и чтением 

воспитанницами монастыря текста самой оперы под звон колоколов. 

Далее продолжался показ картин, изображающих призвание Ми

хаила Федоровича в Москву, венчание на царство. Затем <<встают из 

тен,и веков ДержавнЪtе ц,ари русские с их ближайши.ми сподвижни'Ка.ми по 

устротию земли русской: ц,аръ Алексей Михайлови'Ч, патриарх Ни'Кон, ц,аръ 

Федор Алексееви'Ч, Си.меон Полоц,'Кий, ц,аръ Иотт Iv, Петр 1-й, их вm'Чание на 
ц,арство, святите.лъ Митрофан Воронежский, подносящий патриарху 1Соро

иу дляПетра ... » 130 • 

129 Празднование 300 л[ етнего] юбилея Царствующаго Дома Романовых в г. Ека

теринбурге и других селениях Екатеринбургской епархии // ЕЕВ. - 1913.-N!! 9.
С. 225- 234. 

130 Там же.- С. 227. 



После этого показывались картины из эпохи царствования « велико

го Преобразоваrr/R.IIЯ>> : первый корабль, построенный в Воронеже, взя

тие Азова, первое морское сражение в 1703 г., основание Петербурга, 
Полтавский бой и т.д., вплоть до кончины Петра Великого. Первое 

отделение закончилось показом картин с видами Екатеринбурга. 

Второе отделение началось «живою картииою "Аигел храиителъ ",, , 
поставленной по известной картине художника Грозио. Затем вновь 

последовали картины, повествующие о русской истории, императо

рах, императрицах от Екатерины I до Александра III. «Прошла галерея 
ц,арствеииых предк.ов перед глазами зрителей, и о каждом из иих было кратко 

и ясио сказаио все славиое, достойиое памяти истории и благодариости верио

поддаииых ... Чтеиие мапифеста об освобождеиии крестъ.яп было демоистри
роваио умело поставлеииою живою картииою, изображавшею содержаиие из

вестиаго стихотвореиия А. Майков а "Маиифест 19 февраля 1861 года "» 131 • 

Вечер закончился «живою картииою, изображавшею Лигела Храпите

ля, державшаго короиу иад главою веиц,еиосиаго вождя русскаго, Государя Им

ператора Николая Але'Ксапдровича» . Картина сопровождалась пением 

гимна <<Боже, царя храни! >> , <<много раз повторенным>> 1 32 • 

Утром 21 февраля 1913 г. г. Екатеринбург принял праздничный вид. 
Фасады зданий украшались гирляндами из хвои, вензелями, националь

ными флагами. Под колокольный звон из всех храмов направились 

крестные ходы в кафедральный собор. По прибытии епископа Митро

фана началось служение литургии. По окончании литургии епископ 

вышел из собора в сопровождении многочисленного городского ду

ховенства. Ключарь собора прочитал Высочайший Манифест, а после 

него начался молебен, закончившийся чтением особой молитвы. 

Во время произношения многолетия на всех церквях города раз

дался звон, неумолкавший несколько минут. При выходе из собора 

раздавались изданные Братством Св. Праведяого Симеона Верхотур

екого чудотворца юбилейные листовки и брошюры. 

По случаю юбилея днем во всех правительственных учреждениях 

и в зданиях земской и городской управ духовенством церквей бьши 

совершены торжественные молебны. 

В заключение корреспондент <<Екатеринбургских епархиальных 

ведомостеЙ>>, освещавший в газете юбилейные торжества, написал: 

«Закапчивая свое описаиие бъtвшаго праздиика, мы ue можем ue поделитъся с 
пашими читателями тем впечатлеиием, какое выиесли мы, паблюдая Екате

рипбург в 21 деиъ февраля. Кратко это впечатлепие может бытъ оформлеио 
так: ''Населеиие столицы Урала в массе своей так же патриотичпо, как было 

и встаръ "»133• 

13 1 Празднование 300 л[етнего] юбилея .. . - С. 227, 228. 
132 Там же. - С. 228. 
133 Там же . - С. 234. 



Юбилейные дни внесли заметный вклад в формирующийся столе

тиями взгляд народа на высшую власть. Не без народного представле

ния о том, что царская власть есть <<истач:ник в'Ысшей справедливости, ж 

формалышй, а жизшт:най и житейсх:ай»134 , создавалась русская монархия 

и усиливалась ее сакральность. 

Представления о монархической власти занимали не последнее 

место в возникновении некоторых жизненных обрядов. Народ не

избежно обращалсяк монархам, поскольку верил, что они являлись 

хранителями святости и православия, примером нравственного со

вершенства. 

Можно привести немало примеров сказанному, но прежде обра

тимся к тому, который запечатлен в 1848 г. священником И. Бердин
ским при описании русской свадебной обрядности в с. Спасбардин

ском Кунгурского уезда. Такой важнейший момент свадьбы, как выход 

невесты к жениху перед отъездом на венчание, сопровождался сле

дующими действиями и пением: <<Невеста же в лучше.м, наряде и с п01Ср'Ы

тай ше.лковай фатай wtи дредидамовай шалъю головнай сидит среди девиц в 

~утном, углу на Лав'/Се. Когда придет вре.м.я ее в'Ыхода, тогда две девиц'Ы берут 

ее под руки и с прачими начинают петъ: "Ишшо первай пО'/СЛон положу за 

царя благоверного и прач. ", а жвеста, обратившисъ лицом к иконам и изобра· 
зив на себе знаме1tие крестное, пО'/СЛО'НЯетСЯ до зе.мли, будучи поддерживае.м,ая 

девицами. Потом поют: "Другоет пО'/СЛон положу за царицу благоверную и 

прач. ", а жвеста, сделав вперед шаг, апятъ повергается в зе.млю, далее: "JЖ 
ишшо-то пО'/СЛон положу за их мал'Ых дето'Не'IС, за тем, -за родимова батюшка, 

зс; родимую матушку; за богданова батюшка, за богданую матушку и за весъ 

род и пле.м.я "; при всяком им,ти швеста повергается в зе.млю пред иконами, и 
при всяком пО'/СЛож делает шаг вперед, а таким образом и достигает места, 

где въtшедший из-за стола жmих ждет ее прихода»135 • 

По наблюдениям очевидцев, народные монархические представле

ния проявлялись в повседневной жизни достаточно часто. Священник 

Шадринского уезда Т. Успенский в описании взглядов крестьян свое

го прихода, относящемсяк концу 1850-х гг., счел необходимым отме

тить: <<С полною уверmностъю полагаются ани на его (царя.- Г. Ч.) защиту 

и отеческую любовъ к ним. Грозит ли мужику даже наказание за какай-нибудъ 

проступО'/С пред Зак(JНОм,, он утешает себя словами: "Батюшка наш Царъ про

стит нас с.леп'Ых людей и помшует ". Замирает ли у жго сердце от страха, при 
каком-нибудъ грозном явле1tии природ'Ы, вместе с мубО'/Сим вздохом, в'Ы, навер

ное, ус.л'Ышите: ''Что-то теперъ у нашего Царя-Батюшки деется "»136• 

I !И Пресняков А.Е. Московское царство.- Петроград, 1918. -С. 135. 

135 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 75, л. 6. 

136 Успенский Т Очерк юго-западной половины Шадринского уезда// Пермский сбор

ник. - м., 1859. - с. 15, 16. 



Приведеиные примеры убеждают в том, насколько плодотвор

ной была заложенная в народе основа для распространения слухов о 

царях-«избавителях>> . 

Для возвышения и усиления монаршей власти немало делала и офи

циальная православная церковь. По ее инициативе и при поддержке 

местных властей в память об императорах и каких-либо фактах их 

личной жизни возводили храмы, часовни, освящали кресты, писали 

особо чтимые иконы. 

В г. Ирбите особо чтилась императрица Екатерина II. На средства 
граждан ей бьт поставлен на высоком постаменте и 13 февраля 1883 г. 
освящен памятник в виде статуи в полный рост. В надписях памятника 

сообщалось, что императрица воздала должное жителям Ирбитской 

слободы за отторжение войск Пугачева. За тот поступок слобода бьта 

возведена в статус города (см . ниже) . 

Восприятие императора Александра II как освободителя народа 
во славу могущества России выразилось в его почитании . В честь 

его возводились храмы и часовни, посвященные св. Александру Не

вскому - духовному патрону императора, писались иконы, соору

жались впечатляющие памятники, многие с портретными бюста

ми. Так было по всей России, в том числе и на Урале. Молебны, 

крестные ходы, возглашения многолетия, возложение венков, про

изнесение речей - все это и многое другое сопровождало откры-

Памятник императрице Екатерине П 

в г. Ирбите (не сохранился) 

тие памятников российскому 

императору. 

В Пермской губернии бьти по

строены в честь Александра II и в 
епамять освобождения крестьян 

от крепостной зависимости Вос

кресенская церковь в Перми, ча

совни в городах Камышлов, Оса, 

Чердынь, селах Большая Соснова, 

Ильинское, Нижние Муллы, за

водских поселках Нижний Тагил, 

Кушва, Бисерт, Мотовилиха, Очер, 

Юго-Кнауфский (ныне с. Калини

но), а также памятники в городах 

Дедюхин, Кунгур (Заиренская сло

бода), заводских поселках Бым, 

Юг, Юго-Камский, Очер, Павлов

ский, селах Куяровское, Култаево, 

Пихтовка, Троельга, д . Хмелевка. 

История возведения некото

рых храмов и часовен насыщена 



примерами отношения населе

ния к российским императорам, 

а иногда и к их заслугам перед 

Отечеством. 

Величественный памятник им

ператору Александру II бьт воз
двигнут в 1895 г. в поселке Ниж

нетагильского завода на средства 

сельского общества. В надписях 

на плитах, которые сопровожда

ли мраморный бюст, излагались 

основные заслуги Александра II 
и факт пребывания императора 
в данном месте. На восточной ПамятшпсимператоруАлександруП 

в Нижнем Тагиле. Не сохранился. 
стороне было написано: <<Царъ-

Освободите.лъ в 183 7 г. посетил Нижне-ТагилъС'/(,ий завод, .молился в Входо

Иерусали.мС'/(,ой церкви, спустился ua 38 сажеи глубииы в .медиорудлиС'/(,ий 
рудиик»; с южной стороны- <<Царю-Освободителю: уишчтожеиие крепост-

1$ого права 1861 г. ; от.меиа те.лесиаго иаказаиил и откупов 1863 года; по
ложеиие о зе.мС'/(,их учреждеиилх и иовые судебиые уставы 1864 года; всеобщая 
воииС'/(,ал повиииостъ 1874 года; устав ги.миазий и проги.миазий 1871 года; 
положеиие о ишчалъиых иародиых училищах 1864 года»; с северной сторо
ны- <<Царюраспростраиителю России: присоедииеиие Приа.мурС'/(,аго крал 

1858 года; пй'Кореиие кавказС'/(,их горцев 1863 года; завоеваиие Ташкеита 1865 
года; освобождеиие Болгарии и сербов и возвращеиие Бессарабии и Ар.меиии 

18 7 8 года; пй'Кореиие турк,.меиов 18 81 года» 137• 

В 1868 г. завершилось сооружение каменной Покровекай часовни 

на торговой площади г. Чердыни <<в па.млтъ избавлеиил Государя Импера

тора Алексаидра Николаевича от руки злодея в 4-е апреля 1866 года» . 

Народное восприятие императора чердынцами запечатлено в 

«Пермских епархиальных ведомостях>>: <<Ужасиал вестъ о посягателъстве 

ua жизиъ царя стрелой про.мчаласъ по всей России, ua С'/(,оро долетела и до да
леко лежащей ua севере Чердъти. Как и все другие вериоподдаииые сыиъt Рос

сии, чердътцы встрепеиулисъ при этой грозиой вести и ue толъко облеклисъ во 
всеоружии любви и предаииости к свое.му обожае.мо.му .моиарху, uo и захотели 
воздвигиутъ до.м для ежегодиой в ие.м .молитвы к Богу за спасеиие своего царя. 

Почти каждого жителя .можио иазватъ участииком этого доброго де.ла» 1 38 • 

Как отмечал один из жителей г. Чердыни, освящение часовни вы

глядело <<торжеством в Чердъти давио уже небывалым» , началось с молеб

на: <<Вознесеиию Господию (в па.млтъ спасеиил ГосударлИ.мператораАлексаидра 

137 Веснавекий В. Исторические памятники в Пермской губернии // Адрес
календарь и справочная книжка Пермской губернии 1915 г. - Пермь, 1915.-24,25. 

1 зs ПЕВ. - 1868.- N~ 46. 



Николаевича в 25 мая 1867 г. от PJic злодея), Иоаииу Крестителю, св. Благовер· 

иому К'НЯЗЮ Алексаидру Невскому, преподобиому Иосифу песиопис'IJ,у (в пам.ятъ 

первого избавлеиия от руки злодея в 4 апре.л.я 1866 г.), св. равиоапостолъиой 

Марии Магдалиие и Покрову Пресвятые Богороди'Цы; по окоичаиии молебиа 

было провозг.лашеио миоголетие Государю Императору Алексаидру Никалаеви· 

чу и всему Царствующему Дому»139• 
Узнав о гибели 1 марта 1881 г. в Санкт-Петербурге Александра 11, 

волостной сход в с. Ильинском Пермского уезда поддержал инициа

тиву крестьян-торговцев устроить на собственные средства каменную 

часовmо и совершать в ней ежегодно три раза богослужение: «19 фе8раля- в 

достопамятиый ден,ъ освобожден,ия крестьяи от кperwcmuoй зosucu.м,ocmи и 1 мар
та - в деиъ злобы, приготовившей мучеиическую коичииу Императора Алек· 

саидра Николаевича, заупокойиую паиихиду по Царе-Мучеиике, а 30 авгу· 
ста - сиачала служитъ паиихиду по в Бозе почившем Императоре, а затем 

молебствие о благодеиствии ua миогая лета иъtие 'Царствующаго Государя Им· 

ператора с Его Августейшим Д омом>> 140 • 

Место для часовни выбрали на Хлебном рынке, чтобы каждый при

езжающий крестьянин мог после продажи хлеба помолиться и поблаго

дарить Господа, поскольку хлеб признавалея даром Божиим. Закладка ча

совни происходила в 1883 г. при большом стечении населения, с полным 
крестным ходом с иконою св. Александра Невского, которая бьша пожерт

вована крестьянами в Ильинский храм за 21 год до того в память о 19 фев
раля 1861 г. Освящение часовни в 1885 г. вьтилось в большое событие. 

Очевидец в <<Пермских епархиальных ведомостях» писал: <<Миого 

горячих слов возиосuлосъ в этот деиъ к Царю Царствующих о иезабвеииом 

Царе-Мучеиике Алексаидре Николаевиче. Это была поистиие молитва людей 

'Целого селъского мира, как бы по трубиому звуку подиявшихся ua молитву за 
своего От'Ца-Благодете.л.я. Смотря ua всю эту массу иарода, иеволъио дума
лосъ: uem, ue ослабела любовъ в русском иароде к своим Царям, и после собы
тия 1 марта, иаоборот, эта любовъ, в простом иароде, еще более увеличиласъ, 

или, по крайие мере, стала высказыватъся как-то видиее. И ue мудреио. Ведъ 
крестъяиии идеал всего доброго и Справедливого воплощает иС'JС.Лючите.лъио в 

своем Царе. До сих пор крестъяие чувствуют к вииовиикам катастрофы 

1 марта какое-то иевалъиое отвращеиие, и иичем таковые люди ue уроиили 
себя в глазах иарода, как имеиио этим злодеяиием. Немало времеии прошло по

сле печалъиого события 1 марта, uo это страшиое событие до сих пор крепко 
храиится в памяти иародиой>}4 1 • 

В архитектурном отношении освященная часовня бьша близка к 

часовне, устроенной в Санкт-Петербурге на месте катастрофы. Вме

сто главы предполагалось установить корону с крестом. 

139 ПЕВ. - 1868. - .N"!! 46. 

140 ПЕВ.-1883.-.N"!!ЗS . 

141 Там же. 
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История сооружения часовни и памятника в поселке Юго

Кнауфского завода (ныне с. Калинино Кунгурского района) была 

запечатлена в надписи на особой черной доске: «Настоящая часовм 

сооружена в памятъ освобождения крестъя:н, от крепостuой зависимости, по

следовавшаго 19 февраля 1861 года. Освящен,а 15 мая 1887 года в памятъ ко
роuоваuия их ИмператорС'Ких величеств Алексаuдра III и Марии Федоровuы. 
Обuовлен,а во время постройки памятuика Цар'Ю-Освободите.лю Алексаuдру II 
в денъ 50-летмго юбилея 19 февраля 1911 года»142 • 

В церковной ограде поселка Павловского завода Оханского уезда 

(ныне п. Павловский Очерского района), принадлежащего Строга

новым, в 1887 г. был открыт памятник императору Александру 11. Он 
имел вид пирамидальной часовни высотой более б м. На высоком ка

менном основании, площадь которого достигала почти 20 м, находи

лась сень, на железные столбы-балясины которой опиралась четырех

скатная крыша. Крыша с четырех сторон украшалась килевидными 

выступами, увенчанными фигурками ангелов. Внутри сени на высоком 

каменном основании стоял чугунный бюст Александра 11. Украшени
ем памятника служила ажурная металлическая решетка в основании 

с'ени. Венчал памятник крест, вознесенный на крыше. 

В ниши каменного основания были вставлены чугунные плиты с 

текстами. На восточной стороне- «Государ'Ю-освободите.лю Алексаuдру 

II о-ва ПавловС'Кой волости» и « Осени себя крестuъш зuамеuие.м православ
uый uарод и призови с Нами Божие благословен,ие ua твой свободuый труд, -за
лог твоего домашмго благопол )'Чия и блага обществеuuаго» ( заключитель
ные слова манифеста 19 февраля 1861 г.), на южной- «19 февраля 
1&61 года» (дата обнародования манифеста об отмене крепостного 
права), на западной- << 1 марта 1881 года» (день убийства импера
тора народовольцами) , на северной- «17 апреля 1881 года» (оче
редная годовщина со дня рождения императора, до которой он не 

дожил) 143 • 

Памятник Александру 11 бьш освящен 15 мая 1905 г. на площади 

перед Юго-Камским заводом Пермского уезда. В надписи на западной 

стороне пьедестала сообщалось: «19 февраля 1861 года в памятъ сорО'Коле
тия годовщиuы, миuувшей 19 февраля 1901 года со дм освобождения крестъяu 
от крепостuой зависимости Цар'Ю-Освободите.лю Алексаuдру II, сооружен ua 
средства мастеровъtх Юго-КамС'Кого завода, открыт 15 мая 1905 года» . На 

лицевой стороне постамента надпись гласила: «Незабвенuому моuарху, 

'Цар'Ю-освободите.лю в памятъ 19 февраля 1861 года» 1 44 • Общая сумма по

стройки по тем временам составила тысячу рублей. На каменном пье

дестале был установлен чугунный бюст императора Александра 11. 

142 Весновскuй В. Указ. раб. - С. 21. 
143 Там же.- С. 36, 37. 
144 Там же.- С. 7. 



Памятник Императору Александру П 

в п. Юго-Камский Пермского района. 2006 г. 

В 1918 г. бюст уничтожили, 

но пьедестал оставили. На нем в 

2006 г. вновь появился памятник. 
В проектировании его участво

вали преподаватели и студенты 

Уральского отделения Россий

ской академии живописи, ваяния , 

зодчества. Бюст отлили из брон

зы, а плиты и ограждения - из 

чугуна. Решетки ограждения 

украсили рельефами в виде дву

главых орлов. В настоящее время 

памятник Александру 11 является 
единственным в Пермском крае. 

<<В честъ чудесиого спасmия цеса

ревича Николая Алексаидровича от пО'Кушен,ия 29 апре.ля 1891 года во время 
поездки по Япоииw> 18 июня 1891 г. при крестном ходе миссионером о. 

Луканиным бьт освящен крест на Белой горе в Осинеком уезде145 . Впо

следствии крест назвали <<Царским>> , монастырь, основанный здесь, -
Свято-Николаевским, а главный храм- Крестовоздвиженским. Обитель, 

стоящую на живописной вершине Белой Горы, посещало ежегодно до 

70 тысяч паломников. Ее называли Северным или Уральским Афоном. 
<<В памятъ 25-летия бракосочетаиия Их ИмператорС'Кого Величества, 

иъте в Бозе почившего Государя Императора Алексаидра Алексаидровича и 

Государъти Императрицы Марии Федоровиы>> 15 декабря 1896 г. была 

освящена церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в волост

ном с. Тулпан Чердынского уезда- центре печоро-колвинских старо

обрядцев146 . 

В д. Тарасовой Талицкого прихода Камышловекого уезда << в па.м.ятъ 

бракосочетаиия Их ИмператорС'Кого Величества, Государя Императора Ника

лая Алексаидровича и Государъти Императрицы Алексаидры Федоровиъ~>> кре

стьянин этой же деревни построил часовню во имя св. Симеона Правед

ного , Верхотурского. Аналогичная часовня в д. Филькиной, в приходе 

церкви Турьинеких рудников Верхотурекого уезда, была установлена << в 

па.м.ятъ чудеrnого спасmия ЦарС'Кой семъи 17 О'Кmября 1888 года>> 147. 
Из икон , отразивших рассматриваемую тематику, остановимся на 

самой интересной. В иконостасно-живописной мастерской пригород-

145 Свято-Николаевский мужской общежительный монастырь . - Пермь, 1917. 
146 ГАПК. Ф . 258, оп . 1, д. 7, л. 73. 
147 Баранов В.С. Летопись Верхотурекого Николаевского мужского общежительного 

монастыря (Екатеринбургской епархии) в связи с историческим сказанием о житии св. Пра

ведного Симеона Верхотурекого Чудотворца 1 Изд. братства Симеона Верхотурекого Чудот
ворца. - Б. м. , 1991.-С. 175. 
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н ого с. Покча Чердынского уезда, 

последним владельцем которой 

являлся А. В. Федосеев (он же в на

чале ХХ в. несколько лет подряд 

избиралея старостой местного 

прихода), была написана икона 

<<Богоматерь Нерушимая стена и 

Покров БогоматерИ>>, как явству

ет из надписи в картуше, <<в памятъ 

избавлmия от злоу.мышлmн,аго п()1(у

ше'Н,UЯ }{а ЖUЗ'Н,Ъ ц,аря-освободите.ля 

Алекса}{дра II Императора Всероссий
ского в апреле 1866 г. и приложmа в 
Благовещ,mскую ц,ерковъ крестъя'Н,и

'Н,О.М Василием И вак Федосеевъш той 

ц,еркви прихожа'Н,и'Н,о.м, того же года 

1866»148• 

Василий Иванович Федосеев -
оП'ец последнего хозяина мастер

ской, возможно и создатель приго

родного художественного центра. 

Судя по приведеиным датам, он 

достаточно быстро откликнул

ся на событие, происшедшее в 

Икона «Богоматерь Нерушимая стена» вьшо;шена 

в мастерской Федосеевых в с. Покча Чердынского 

уезда в 1866 г .. Из собрания Чердьшского 
краеведческого музея им. А. С. Пушкина 

Санкт-Петербурге. Причем откликом явилось произведение сложной 

иконографии и достаточно глубокого исторического содержания. 

Покчинский мастер изобразил Богоматерь с покровом в виде 

омофора на облаках в верхней части иконы. Ниже от нее святые, 

создатели азбук: Кирилл и Мефодий - славянской и Стефан Перм

ский - зырянской, а также епископы пермские Герасим, Питирим, 

Иона. В середине иконы образ св. апостола Андрея Первозванного 

с крестом - небесного патрона Древней Руси, миссионера до офи

циального принятия христианства. По сторонам от него св. князь 

Владимир, при котором Русь принимала христианство, и св. князь 

Александр Невский - патрон императора Александра 11. 
Замысел, отразившийся в подборе святых, достаточно высокий, по

скольку для вкладчика иконы событие, на которое он откликнулся,

весьма значительное. Жизнь царя-освободителя Александра П осенена 

небесными покровителями общерусского значения и первыми перм

скими епископами, утвердившими христианство на Вычегде и Каме. 

Появление иконы в храме представляет собой акт благодарения и про

славления православных святых за избавление от смерти. В то же время 

148 Икона хранится в собрании Чердынскоrо краеведческого музея им. А. С. Пушкина. 

151 



Иконописцы и ре3чнки иконостасов художественной мастер

ской Федосеевых в с. Покча Чердынского уе3да. 1910 г. 

икона характеризует восприятие крестьянина христианской и светской 

истории. 

Традиция благодарственного отклика на дела императоров Россий

ского государства нашла воплощение еще в одной иконе, написанной 

в 1889 г. покчинскими мастерами по заказу крестьян Чердынского уез
да. Изображения святых Марии Магдалины и Александра Невского 

и текст о посвящении иконы говорят о том, что царские особы вы

соко почитались и в глубокой провинции. Текст на иконе гласит: «В 

памятъ государей Императоров Алексаидра Л и Алексаидра IIL императриц, 
Марии А.лексаидровиы и Марии Федоровиы от жителей Плитежекой воло

сти. 1882-м году»149 • 

В Михаило-Архангельской церкви с. Сажинекого Кунгурского 

уезда усердием прихожан в 1867 г. «в памятъ чудесиаго спасеиия жиз
ии Государя Императора Алексаидра Николаевича от угрожавшей Ему опас

иости в 25 число мая 1867 года>> была украшена медно-позолоченной и 
убранной камнями ризой особо чтимая икона Божией Матери Трое

ручицы150. В связи с этим началось почитание иконы населением не 

149 Икона хранится в собрании Пермской государственной художественной галереи. 

150 Пономарев П. Описание церквей и приходов Кунгурского уезда (Пермской губер

нии) . - Кунгур, 1897. - С. 81- 82. 
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только Сажинского, но и соседних, Рождественского и Комаровского, 

приходов. По наблюдению очевидца конца XIX в., 8 июля, когда крест
ным ходом икона приносилась на Спасскую гору, «из 800 приходя'Ц!,UХ 'ЧI!
ловек почти половиuа служат молебен. 'Чтимай икош»151 • На Спасской горе 

служение молебнов не прекращалось в течение пяти часов, по оконча

нии общего молебна икона уносилась в Сажинекую церковь. 

На берегу Камы в с. Усть-Гаревая Добрянекого района в храме Рож

дества Христова по-прежнему находится икона с надписью «Сия икоuа 

пожертвоваuа прихожаuа.ми Уст7rГаревС1(,ого об'Ц!,ества в памятъ свя'Ц!,tтиаго 

xopouoвauuя Государя Императора Алексаuдра Алексаuдрови'Ча ПI-го. Освя'Ц!,е

uа в 1869 г. »152 

Пребыванне в провинции членов царской фамилии всегда стано

вилось событием местной жизни. В большей степени их чествовали 

местные чиновники, предприниматели, священники. Поэтому к при

езду столь высоких гостей старательно готавились в городах, а не в 

сельской местности. Но и для крестьян пребывание лиц царской се

мьи не проходило незамеченным. Оно способствовало распростране

нию слухов и становилось источником информации о власти, управ

лении и исторических событиях. 

Выражением верноподданничества явились долго сохранявшие

ел рассказы об императоре Александре 1, посетившем в 1824 г. про
ездам из Оренбурга Пермь, Кунгур, Екатеринбург. В с. Кыласово 

Кунгурского уезда Александр 1, не выходя из экипажа, встречался с 
местным священником в присутствии крестьян. В с. Большие Ключи 

Красноуфимского уезда Александр 1 заночевал у местного священ
ника Т. Будрина и на память подарил золотые часы. На эти факты 

крестьяне обратили внимание корреспондента Русского географи

ческого общества в 1849 г. 1 53 

Народная память сохранила необычайный факт из истории посе

щения в 1837 г. будущего (еще в пору пребывания его цесаревичем) 
императора Александра 11 и сопровождавшего его поэта А. Жуковско
го с. Большая Соснова Оханского уезда. В день приезда главная улица 

села была устлана коврами , половиками и ветками пихты. Как только 

показался экипаж, зазвонили колокола. Духовенство запело <<Спаси, 

Господи , люди твоя ... » . Кругом закричали: <<Ура! Государь наследник! >> 

При этом все присутствующие опустились на колени. 

В доме, где их угощали, царевич принял простоквашу и бражку, а ког

да царский поезд прибьш в следующее село Дуброво , у гостя заболел 

живот. Очевидец встречи писал: <<Heoжuдauuo из Дубравы приmалисъ адо-

151 Пономарев П. Оnисание церквей и приходов ... - С. 82. 

152 Полевые материалы автора, nолученные в 2007 г. 

153 ПГВ.- 1887. - N2 58-62 .. 
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Иконостас Симеоновеко го храма в с. Меркупшно Верхотурекого уезда с иконами 

императора Николая П и императрицы Елизаветы Федоровны. 2011 г. 

ютант, врач и исправних со стражнихами» и стали выяснять, <<не отравлен

нъшили продухтами угощали гостей>> . ПpoiiiЛa ночь и утром прибыл гонец 

из с. Дуброво и указал: << ... снятъ хараулы и освободитъ всех из-под стражи .. . 
царевич жив» . Спустя какое-то время царевичем <<свехру, видимо за напрас

ное подозрение, прис.лан был хафтан, шитый золотом., и м.едалъ, а свехрови -
бархатный чепчих, усыпанный жемчугом. и самоц,ветнъши хам'НЯ.Ми» 154· 

Пребывание такого редкого гостя, да еще с таким редким обстоя

тельством никогда в народе не забывалось. Здесь гордились, что бу

дущий император встречался с местными жителями. И когда стало 

известно о гибели Александра 11, в селе решили увековечить память 
о императоре и его пребывания возведением часовни. Каменная ча

совня до сих пор стоит на взгорке, перед храмом. 

В 1868 г. по Уралу проехал великий князь Владимир Александро

вич, маршрут которого проходил не только по Сибирскому тракту, но 

и Гороблагодатскому. 

Через Пермский край лежал путь великого князя Алексея Алек

сандровича, возвращавшегося в 1873 г. в Санкт-Петербург из кругос
ветного путешествия. Торжественный прием ему был устроен кунгур

ским уездным земством в с. Сабарке. Село было украшено флагами, а 

площадь у станционного дома - коврами. После подношения хлеба и 

соли на подносе с изображением герба и дарственной надписью вели

кий князь прошел к церкви, приложился к святому кресту и под вос

торженные крики собравшихся отбыл. 

154 Чагин Г.Н. , Шwюв А.В. Уездные провинции Кунгур, Оса, Оханск. - Пермь, 

2007. - с. 365. 



Немало торжеств состоялось в дни пребывания в Пермской губер

нии в 1887 г. и великого князя Михаила Николаевича и его сына Сер
гея Михайловича155 , трагически закончившего свою жизнь в 1918 г. 

под г. Алапаевском156 . К их приезду в Екатеринбурге было приурочено 

открытие 14 июня 1887 г. знаменитой Сибирско-Уральской научно
промытленной выставки. 

В 1887 г. произошла встреча с высокопоставленными гостями жи
телей Оханска. Великий князь с сыном и сопровождающими лицами 

плыл из Нижнего Новгорода по Волге и Каме в губернский город 

Пермь. Это событие подробно освещалось в главной газете Пермско

го края «Пермские губернские ведомости >> . Великий князь Михаил 

Николаевич являлся Почетным президентом знаменитой Сибирско

Уральской научно-промытленной выставки и спешил на ее откры

тие, намеченное на 14 июня 1887 г., в Екатеринбург. 
10 июня жители Оханска и пригородных селений <<в лучших празд· 

иичиых одеждаХ>> собрались на берегу Камы. Здания, прилегающие к 

реке, и суда, стоявшие у пристани, были украшены флагами. Сама 

пристань была убрана гирляндами из зелени, множеством разноцвет

lfЫХ флагов, а ее крыша венчалась большим вензелем с инициалами 

имени великого князя Михаила Николаевича и флагом Российской 

империи. 

Как сообщают <<Пермские губернские ведомости>>, <<nеред са.мы.м по

явлеиие.м Вели'Кокuяжеск,ого парохода 'Крыша пароходиой 'Коиторки осветилась 

.миожество.м nлоше'К, отбрасывавших 'Красиый блеск, ua зф'Калъиую поверхиостъ 
ре'Ки и освещавших 'Красивую паиора.му берега, уиизаииого иародо.м. Наступили 

n(lЧти полиые су.мф'Ки. Когда в виду пристаии показались ожидае.мые с иетер

пеиие.м пароходы, в одиу .мииуту весь берег и пристаиъ ог.ласились 'КЛи'Ка.ми иа

рода, переливавши.мися из 'КOU1J,a в 'КО'Н.е'IJ, ... Пароход Вели'Кокuяжеск,ий иачал 
выдвигатъся из лииии и иаправлятъся 'К иллю.мииироваииой 'Коиторке ... » 157 

Городской голова с гласными (депутатами) Думы поднес велико

му князю хлеб-соль и поздравил с благополучным прибытием. Затем 

председатель уездной земской управы, окруженный гласными зем

ства, произнес речь <<С прочувственными словами>>: «И.мею счастъе сви

детелъствоватъ перед Ваши.м И.мператорск,и.м Высочеством, что вызваииые 

'К жизии по воле в Бозе почивающаго 'Царя-освободителя, зе.мск,ие учреждеиия 

одушевлеиы иск,реиии.м желаиие.м осуществлятъ предиачертаиия Вели'Каго 

За'Коиодателя. Глубоко предаииые Царствующе.му До.му, .мы, вериоподдаииые, 

без различия зваиий и состояиия, сошлись здесь, чтобы приветствоватъ Ваше 

155 Пребыванне Их Императорского Высочества Государей Великого князя Михаила 

Николаевича и Сергея Михайловича в пределах Пермской губернии в июне 1887 г. // 

ПГВ. - 1887. -N2 58-62. 
156 Буранов Ю., Хрусталев В. Гибель императорского дома.- М., 1992. 
157 ПГВ. - 1887.- N!! 76. 
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Императорское Высач,ество и, радуясъ благополучиому прибытию Вашему в 

иаш отдалJ:tmый '/(,рай, по руССJСо.му обы'Чаю просим прииятъ от 1ШС, представитшtей 

Oxa'I{G'l(,oгo зе.мсrrюа, хлебаиъ»158• 

После этого удостоились чести преподнести хлеб-соль великому кня

зю волостные старшины в сопровождении представителей сельских об

ществ из ближайших к Оханску волостей- Притыкинекой и Острожской. 

Затем гости сопши на берег, здоровались с местной воинской коман

дой и народом. Пройдя среди народной толпы, великий князь возвра

тился на пароход. Когда Великокняжеский пароход медленно отходил 

от пристани, с парахода «Полюд>>, стоявшего у другой конторки, <<лилисъ 

звуки иародиого гимиа, подхватъшш:.маго и пассажирами этого парохода, и го

рожаиами с берега. Тихая роскошиая иЮ'}{ъская uач,ъ безмолвuо вии.мала этим до

рогим 1(,аждому русскому сердцу звукам и уве.ли'Чивала эффект 1(,артииы, 1(,оторая 

иадолго будет памятиа объшате.лям Охаиска»159 • 

На пароходе «Полюд>> ехала частная оперная труппа Любимова. 

Там, где останавливался Великокняжеский пароход, все артисты и ор

кестранты, а их было более 50 человек, выходили на верхнюю палубу 
и пели гимн «Славься, славься>>. 

В представлениях крестьян образы царей были достаточно идеализи

рованы. Об этом, например, свидетельствует поэтическое творчество 

крестьянина с. Покча Чердынского уезда В.П. Кунгина (1863-1936). В 
стихотворении <<День 15 мая>> он описал коронацию Александра Ш. 

Назначение другого стихотворения <<Русь за царя>> автор видел в «благо

дарmии '/(,рестъяи за освобождmие трудом Императора А.лексаидра П. .. проше
иии ему от Бога вечиых благ»160 • В нем В.П. Кунгин заявлял: 

Не забудем мы создаиъе Божъе 

О Ромаиовых царях. 

Русъ прославили оии 

Всем богатством ua земли. 
Труд свой вериый положили 

И врагов своих стесиили. 

Лобудила иас печалъ, 

Кто иам будет отвечатъ. 

Всей России иаш родите.лъ 

Дух свой предал 1(, иебесам 
И ua медии'/(,у оставил 
Правитъ царством, 

Ка'/(, и сам. 

158 ПГВ. - 1887. - N!! 76. 
159 ПГВ. - 1887. -N!! 76. 

160 ГАСО. Ф. 101, оп. 1, д. 721 , л. 3. 
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Освободителю крестъян 

Молим все сердцам, к, небесам. 

И прv:нявше.му корону 

В мае месяце у нас 

Беспрестанно молим Бога, 

Чтоб он царствовал у нас161 • 

В устной традиции народов Урала нашла отражение крестьянская 

война 1773-1775 гг. под предводительством Е. Пугачева, которая охва
тила обширную уральскую территорию. Казачество, работные люди 

сыграли в ней большую роль, да и крестьянство заняло значительное 

место среди участников войны. 

В историографии советского времени длительное время по

разному оценивались отдельные факты и личности. Вожди препод

носились только выразителями классовых интересов. Пересмотр по

зиций, наступивший в 1990-е гг., привел к тому, что эти вожди стали 

называться разбойниками и разрушителями общества. Посмотрим на 

конкретных примерах, какую оценку восстанию и их вождям давал 

~ам народ, переживший это время. Как известно, память о виденном, 

слышанном и пережитом сохранялась и передавалась от поколения к 

поколению. 

Характерные мотивы преданий о Е. Пугачеве наиболее полно рас

смотрены в исследованиях В.П. Кругляшовой162 • Стараниями фоль

клористов и людей, на первый взгляд будто бы далеких от собирания 

народных рассказов, тема крестьянского восстания под предводи

те)IЬСтвом Е. Пугачева из устных воспоминаний перешла в рукописи 

и публикации. 

В слухах Е. Пугачев не всегда представал как <<царственныЙ>> из

бавитель, за которого он сам себя выдавал. В самом начале военных 

действий «слух о появлении Пугшча в Шадринск,ом, уезде вск,оре распростра

нился в Ирбитск,ом, ок,руге. Се.лен.ия повсюду стали обводитъ валами, рвами 

( шкоторые из них и теперъ видны, как в Елъш, Красной и пр.) - запасатъся 

употребителънъmи в то время орудиями. Ждали Пугшча везде и со всех сто

рон, как "неминучую грозу", говорили, что "он вдруг налетит, как ястреб на 

добъtчу ". Потому многие крестъяш складывали свои пожитки и ск,рывали, 
где могли. Но были тогда же лица похрабрее, поволъше первых, при том недо

волъные своим положением, и с желанием, - ск,оро и легко его улучшитъ. Они 

161 ГАСО. Ф. 101, оп. 1, д. 721, л. 15 об. 

162 Кругляшава В.П. Исторические предания и песни на mрнозаводском Урале о Пу

гачевском восстании: Автореф. дис .... канд. филол. наук.- М., 1956; Она же. Жанры не
сказочной прозы уральекот mрнозаводскоm фольклора. - Свердловск, 1974; Она же. 
Историческое развитие жанра народных преданий на mрнозаводском Урале: Автореф. 

дис ... д-ра филол. наук.- М., 1974. 
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отправля.лисъ в Шадрипский уезд пос.мотретъ па это чудовище- Пугача и в 

случае нужды- пристатъ к пе.му»163 • 

В народе Е. Пугачеву и движению, которое он возглавил, давались 

разные оценки. В с. Спасбардинеком Кунгурского уезда местный свя

щенник И. Бердников, собирая сведения о быте и самосознании кре

стьян по программе Русского географического общества 1846 г., при
шел к заключению: «В расС'Казах любят вспомипатъ о самозвапц,е Пугаче, 

который со своей сволочъю, проходя через здешние места, оставил по себе па· 

мятъ своего изуверства» 164 • 

В сознании здешних крестьян Е. Пугачев оставался самозванцем, а 

не царем Петром 111, за которого он себя выдавал, и последствием его 
войны они видели лишь обнищание народа. Для крестьян авторите

том в признании или непризнании Пугачева царем Петром 111 часто 
выступало местное духовенство. Так, в с. Першинеком Шадринского 

уезда «крестъяпип Шешепип ... ne переставал вспомоществоватъ своими услу
гами ватаге пугачевС'Кой ... оп СКЛО'НЯ!/, и убеждал собравшуюся толпу крестъяп 
предатъся Петру III, по крестъяпе, видя, что священпики ne подписываются 
в присяге Петру III, отказалисъ исполпятъ это»165 • 

Предание о Пугачеве как разрушителе жизни людей было записано 

в 1848 г. священником А. Лепорским в с. Черновеком Оханского уез
да: <<Сохрапяется в памяти одно толъко нашествие безпорядочных полчищ 

Пугачева или его клевретов, которые, разорив город Осу, доходили до здешних 

мест ... лишепия клевретов или сообщников Пугачева бЪt.ли жестокими ... ВС1Со
ре после сего расС'Казывают еще старики, что в то время по случаю патриоти

чеС'Кого действия поселян прибыл с войС'Ком полковпик Михелъсоп, который 

пробыл ц,елые сутки в селе Черновеком и пошел па Вотку завод в след Пугачева 

для далъпейшего преследования его» 1 66 • 

Тонкий наблюдатель жизни крестьян Шадринского уезда, корре

спондент Русского географического общества АН. Зырянов в 1859 г. пи
сал: «После окончания войиы крестъяие приисетС'Кие ж во.лиовалисъ более после 

того. Напротив, какая-то вялостъ, робостъ заступили у иих место этой дерз

кой отваги, ие мудрепо: имепе.м измен,ииков клеймилисъ привержепц,ы Пугачева 

в миепии людей, пребывтих вериъt.Ми присяге, и это позориое титло оии пере

дали и своим потомкам, которых долго иазывали потомками измmииков»1 67 • 
В середине XlX в. в Шадринском уезде интерес к этой теме проявил 

и священник Т. Успенский. По его данным, «любят еще старики потешатъ 

163 Хитров А. Предания о пугачевском бунте, сохраняющияся между жителями Ир

битского уезда // ПГВ.- 1864. - N2 16. 
164 АГО. Р. 29, оп . 1, д. 75, л. 10. 
165 Зырянов А . Пугачевский бунт в Шадринском уезде и окрестностях его // Пермский 

сборник.- М., 1859. - С. 58- 59. 
166 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 24, л. 10-10 об. 
167 Зырянов А.Н. Пугачевский бунт в Шадринском уезде .. . - С. 86-87. 
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себя и молодое племя разсказ(],.М,и о том, как их отц,ы и деды готовились отра

жатъ пуга'Чевскую сволО'Чъ и растоптатЪ ее, как грибы. Редкая беседа старых 

людей обо-йдется без ссъtЛки '1-ta эту памятиую эпоху. ''Я в Пугачев год жеuился ", 
говорит одии; "а я родился за год до Пугачева", говорит друго-й; "а я тогда с пQ

ко-йиъш ба'Чко-й учился в ц,елъ стрелятъ ", говорит третий ... Все же едииодушио 
утверждают, 'Что тогда в иароде бъtЛо силъиое желаиие сразитъся с шайко-й 

мятежииков; 'Что для этого всякий, у кого бъtЛо ружъе, учился ua дворе опыт
иого стрелъц,а-охотиика стрелятъ в ц,елъ. Для такого учеuия ставился ua дворе 
учителя столб с метою. И тО'Чио, тако-й столб, обращеuпый впоследствии в 

коиовязъ, еще ш такдавпостоял ua дворе одиого из моих прихожаи» 168 • 

По сведениям А. Хитрова, аналогичную оценку в середине XIX в. 
Е. Пугачеву давали крестьяне Ирбитского уезда: «Пугачевский бупт хотя и 

ш представляется здесъ в таком грозnом виде и ш доходил в ирбитских окрестuQ

стях до тех страшиых размеров, как это бъtЛО в других местах тоU же губерпии, 

м и ш прошел даром. Смды его и теперъ ш изгладилисъ: мnогие поммт то время, 

когда кровиъtя omМШe'liuя забывалисъ между иими, вре.м.я, когда uмeua Петров 

За.J\1,е'/iЯЛиСЪ имен,ем «Пуга'Ч» и это прозвище передавалось потомству. И по сие вре

мя еще чм,овека, че.м-пибудъ иеприятпаго, страшпаго иазывают "пугаче.м ",) 69 • 

' Возможно, отрицательное отношение к <<пугачевщине>> появилось в на

роде не в ходе войны, а позднее, когда приnшо убеждение, что борьба про

тив зла и несправедливости, начатая Е. Пугачевым, не улучшила материаль

ного положения тодей, а ухудшила его в связи с причиненной разрухой. 

В друтом жанре устного народного творчества- песенном- Е. Пу

гачев оценивалея совершенно иначе. Он представал положительным 

героем, с которым у народа еложились хорошие отношения. Извест

но несколько таких песен, но мы приведем те, что записал уральский 

фольклорист В.П. Бирюков в 1936 г. в Кунгуре и в 1949 г. в Челябин
ске. Оба текста являются вариантами одной песни. 

Нас пугали Пуга'Чем, 
А 'lia.J\1, бъtЛо пипО'Чем. 
БъtЛ когда-то ou, пошел, 
Собирали ему стол. 
Нас пугали, 
Нас стращали, 
Что придет-де Пуга'Чев 
И иакормит uac копи пой, 
Не варепо-й, а сырой, 
А ue булко-й, кала'Чом. 
Нас пугали кала'Чом ... 170 

168 Успенский Т Указ. раб.- С. 37. 
169 Хитров А. Указ. раб. 

170 Фольклор Урала: исторические сказы и песни 1 Собр. и сост. В.П. Бирюков. 
Вью. 1.- Челябинск, 1949. -С. 25-25. 
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Нас пугали Пугаче.м, -
Ou ншкормит нас калачом. 
Государь нас бил с плеча, 
Пугач дал нам калача. 
Вот пришел Емелюшка, 

Его пришла неделюшка. 
ГалЪtтъба тут догадаласъ, 
К Еме.лъяну собираласъ, 
ПозабЪt.ли про икон·ы, 
Про крест'Ы и про пО'IС.Ло·н:ы. 

Bcii пелъмени да блин'Ы, 
ВеселилиСЪ ту-то М'Ы ... 171 

Эти и подобные им песни, очевидно, были созданы в разгар кре

стьянской войны, когда лозунги Е. Пугачева и повстанцев привлекали 

крестьян. 

Участники и современники крестьянской войны под предводи

тельством Е. Пугачева сведения о пережитом и слышанном передава

ли детям и внукам. И, несмотрянанеоднозначную оценку, в памяти 

крестьян Е. Пугачев и война остались как значительное событие, ру

беж в их жизни. 

В связи с этим процитируем еще часть записок священника И. Бер

дникова из Кунгурского уезда: <<Старики не обС'/СазЪtвая ничего о сей эпо

хе, так любят помнитъ и передаватЪ оную памятъ другим, что и годЪt себе 

заставляют узнаватъ по ней, ибо при спросе: старЪt ли в'Ы, они С'/СазЪtвают 

талъко те лета, каких были в Пугачев год, а число полнЪtх лет всегда пред

ставляют узнаватъ вопрошающим»172 • 

В Шадринском уезде, по наблюдению А.Н. Зырянова, << ... это время 
служит для народа как бЪt эрою. Спросите крестъянина, когда родился О'Н,? "В 

пугачевщину или спустя сталъко-то лет после 1Шl ", - будет ответ вам. Преда

ния о Пугачеве перейдут, без сомшния, в самое отдален'Н,Ое numo.мcmвo наше»173 • 

В Ирбитском уезде, согласно сведениям А. Хитрова, <<сибиряки толъ

ко и знают у себя две эпохи: эпоху пугачевС'/Сого бунта и явления Ермака Тимо

феевича. Потому нередко приходится слъtшатъ: "То было после Ермака, а это 

после Пугача">> 114 • 

«ПугачевС'/Сое время>> признавалось точкой хронологического отсче

та во многих местах Урала175 • 
Оценку войне под предводительством Е. Пугачева дала и Русская 

Православная Церковь. В память об избавлении от пугачевских войск 

171 Фольклор Урала ... - С. 126. 
172 АГО. Р. 29, ОП. 1, д. 75, л. 10. 

173 Зырянов А.Н. Пугачевский бунт в Шадринском уезде ... - С. 87. 

174 Хитров А. Указ. раб. 

175 Успенский Т. Указ. раб. 
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церковь ввела крестные ходы, во время которых почитались места наи

более ожесточенных боев. Например, в честь беспримерной борьбы за 

г. Кунгур, так бесславно закончившейся для сторонников Е. Пугачева, в 

с. Сьшвенское (там бьш Спасский монастырь), расположелом в 7 верстах 
от города, из всех приходских городских церквей и восьми окрестных 

сельских (приходы Банновский, Крестовоздвиженский, Сьшвенский, 

Сажинский, Комаровский, Кьшасовский, Стефановский, Троельжан

ский) в десятое воскресенье после Пасхи собиралось множество людей 

со своими местночтимыми иконами. При иконах, поставленных в гро

мадный круг, совершалея длительный молебен с чтением многих акафи

стов, по окончании которого крестьяне с иконами возвращались по до

мамl'б. 

Полагали, что крестный ход в пригороде Кунгура был установлен с 

1776 г., когда указом Вятского Преосвященного Лаврентия разрешено 
было приносить из с. Кыласово в г. Кунгур чтимую икону Святителя 

Николая177 • К тому же кунгуряками особо чтилась икона Тихвинекой 

Божией Матери, которая, согласно преданию, спасла в 1774 г. город 
и его округу «от пугачевских бунтующих шаек» . Она и ранее, в 1708-м, 

1-\737-м, 1755 гг., защищала жителей от нападений татар178 . 
О защите Ирбитской слободы от войск Е. Пугачева жителям города 

напоминал памятник императрице Екатерине П и надписи, которыми 

он сопровождался. На лицевой стороне пьедестала, ниже статуи бьшо 

написано: <<Великой Императриц,е Всероссийской Екатерине Л» . Ниже, под 

гербом города: «В ц,арствование Императора Всероссийскаго Александра 

ПI Александровича 13 февралямесяц,а 1883 года сооружен памятник сей сред
страми благодарных граждан г. Ирбита» . На противоположной задней 

стороне: <<Жители бывшей Ирбитской слободы под предводителъством пр()

живавшагов слободе крестъянина Ивана Назаровича Мартышева во время 

пугачевской смуты, охватившей край в 1774 году, оставаясъ верным Престолу 
и Отечеству, победоносно отразили нападения шаек Пугачева. За сей подвиг 

жители Ирбитской слободы бЪtли облагодетелъствованы Императриц,ею Ека

териною П, слобода учреждена городом Ирбитъю, а герой Иван Назарович Мар

тышев освобожден бЪtл из крестъянства и возведен в дворянское сословиь> . На 

правой стороне: «Село Ирбит за непоколебимую верностъ онаго жителей во 

время прошедших замешателъств, по причиж бывшаго злодея лже-самозванц,а 

Пугачева, учредитъ город с великим тем жиrпе.л.я.м преимущ,еством и выгодами» . 

На левой стороне: «Ежели Сенатом впредъ что полезное найдено будет для 

приведения сего новаго города в желаемое состояние, то представление о том 

всегда Ея Императорскому Величеству будет прuятно» 179 • 

176 Пономарев П. Указ. раб.- С. 66-67. 
177 Там же.- С. 67. 
178 Там же.- С. 141-142. 
179 Веснавекий В. Указ. раб. - С. 30-31. 

161 



Диорама «В3ятие Осинекой крепости Е. Пугачевым>> в Осинеком 

краеведческом му3ее. Фрагмент. 2005 г. 

В г. Кунгуре, который отстояли от войск Пугачева, в 1893 г. открьши 
памятник, снабдив его текстами: <<Благодариые потомки храбръw пред

кам» , «Бургомистр Кротов и купец, Хлебииков, предводите.лъствуя опол'Чеи

ц,а.ми своих сограждаи куигурских, победоиосио отразили шайки Пуга'Чева иа 

г. Куигур в ц,арствоваиие Императриц,ы Екатерииы П в лето 1774 яиваря 23 
д'/-/,Я» (текст приведен в современной орфографии.- Г. Ч.). Памятник 

сохранился до нашего времени. 

В Пермском крае помимо памятника в г_ Кунгуре современникам о 

Пугачевском восстании рассказывает диорама, созданная в 1987 г. в 
краеведческом музее г. Оса. На полотне художника Е. Данилевского 

запечатлен момент, когда гарнизон вышел из крепости и сдает ее Пу

гачеву 21 июня 1774 г. Эта диорама является единственной в России, 
посвященной войне под предводительством Е. Пугачева. 

Население Урала знало и помнило события Отечественной войны 

1812 г. Известно, что в этой войне развернулось мощное крестьянское 
партизанское движение, и воспоминания о народном характере вой

ны сохранялись длительное время во многих местах России, даже за 

пределами территории военных действий. 

Более всего война 1812 г. запечатлелась в песнях, которые не забыва
лисьи в середине ХХ в. По данным АВ. Буганова, песни о войне 1812 г. за
писывались в 23 губерниях России, в том числе Пермской180 , что остает

ся показателем глубины исторической памяти. Фольклористы считают, 

что песни о 1812 г. явились последним песенным историческим циклом. 
Особенности песен определил освободительный характер войны. 

На первое место в них поставлены темы защиты родной земли, сме

лости народа и силы русского оружия. Отклики крестьян на войну 

1812 г. достигают уровня общенациональных интересов и выстраива
ются в единую цепь патриотических событий, ибо в ряде уральских пе-

180 Буганов А.В. Русская история в памяти крестьян XIX века и национальное 
самосознание. -М, 1992. -С. 168. 
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се н мы встречаем осознание предьщущих ратных подвигов народа, к при

меру, в той, которую знали крестьяне под Челябинском еще в 192()-е гг.: 

ВзорЪl мужеством пъt.лают, 
Грудъ отвагою пол11,а. 
Па.мятъ славЪl вЪlзЪtвает 

На пом Бороди11,а1 8 1 • 

Национально-патриотическое сознание проявлялось в неразрыв

ной связи с конфессиональным сознанием. Близость и понимание 

этих чувств получили, например, такое выражение: 

Что двтадц,атого года 

Поседе.лЪtе орлъt, 
Православ11,ому 11,ароду 
Заслужили славу МЪl ... 
За живое 11,ас заде.ло, 
С верой в Бога, помомсъ, 
Вся Россия закипе.ла 

И к З'Н,аJИе'Н,ам, собраласъ. 
Как во поле бусурма11,а 
Ото всех ктщов зе.м.ли, 
wов11,о вол11,ъt 01Сеа11,а, 

ТъмЪl 11,ародов потекли .. . 182 

Существенное место в песнях занимает образ полководца М.И . Ку

тузова. Его главную заслугу народ видел в изгнании французов: 

«Смертъ врагам!» - сказал Кутузов 
И с дружи11,ою своей 

Начал подчеватъ фра11,ц,узов 

По-казачъи, без затей. 

На пригорке батарея 

Шлет им, ядра 11,а пО'/СЛО'Н,. 

Зашаталися злодеи, 
Захме.ле.л Наполеок 

Пушки мед11,Ъl побросали; 
Русски гря11,ули «Ура!». 

ЛО1Сазали мЪl фра11,ц,узам, 
Как столиц,у МоС1Сву братъ1 83 • 

Из героев войны больше всех пришелся по душе народу донской ка

зак М.И. Платов. Его образ стал символом смелого и ловкого защитника 

181 Фольклор Урала ... - С . 37. 
182 Там же. - С. 38. 
183 Там же. 
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Отечества. О М.И. Платове бьmа сложена песня, которую, как показы

вают исследования фольклористов, знали по всей России, в том числе 

на Урале. Приведем тот вариант песни, который бьm записан В.П. Би

рюковым в 1939 г. в д. Ваталатева Пермско-Сергинского (ныне Кунгур
ского) района Пермекай области от Г.М. Улитина, 1876 г.р.: 

Захотелось Платову 
У француза в гостях бытъ. 
Платов бороду обреи.л 
И волоса свои остриг. 

Волоса свои остриг, 
У Панапарта в гостях был. 
Панапарт-от не узнал, 
На резвыножки встал. 
На резвыножки встал, 
За дубовый стол сажал 
Да стакан водки подавал. 
- Уж ты пей-ко, пей, кручина, 
Пей, проезжий молодец! 
Я у вас на Руси много разиков бывал 

И инералов много знал. 
Одного толъко не знаю 
Я Платова - казака. 

Кабы я его узнал, 
Я С живого КОЖУ С'/iЯЛ. 
Кабы кто его сказал, 
Тому много казны дал. 
-Еще что казну терятъ, 
Самому можно признатъ: 
Он и точно же такой, 
Как и братец мой родной -
Отцом - матеръю одной. 
- Уж ты, купчик, сиз голубчик, 
Покажи мне свой патрет. 
Он во карман ручку совал, 
Свой патретик доставал 
И Панапарту подавал 
И из палат скоро бежал. 
Как за скобы-то дергал, 
Так и скобы оторвал. 
Как по лестке ступал, 
Все ступенъки обла.мал. 
На красно кръt.Лъцо взбежал, 
Жиснъw голосом скричал: 

- Уж вы гой еси, ребята, 
Вы, донские казаки! 
Вы пойдите, подведите 
Мне-ка ворона ко'/iЯ. 

.. 



На ко'НЯ скоро вскакал 
И такую речъ держал: 
- Тъt, ворона, ты, ворона, 
Ты, гуменная карга! 
Не умела ты, ворона, 

СО'Кола в саду пойматъ, 
Да сизо перье ощ,ипатъ. 
Не уметъ тебе, ворона, 
По 'Чисту полю летатъ. 
Да силу армии терятъ184 • 

Очевидно и популярность песне обеспечила легенда о М.И. Плато

ве, побывавшем у самого Наполеона, который его не признал. 

В другой песне, записанной В.П. Бирюковым в 1937 г. в с. Шутин
екое Курганской области (бывший Шадринский уезд Пермекай губер

нии), содержание образа М.И. Платова оказывается еще более значи

тельным. Его имя поставлено в зачин песни, символизирующей образ 

всей России: 

Матъ Россия, матъ Россия, 

Матъ российская зе.м.л..я! 
Про тебя ли, матъ Россия, 
Ширй'Ко с.лава легла, 
ШирО'Ко с.лава легла -
Про Платова - казака185 • 

К 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 г. в <<Екатерин
бургских епархиальных ведомостях>> были опубликованы отрывки 

из дневника современника войны протоиерея собора г. Екатерин

бурга О.Л. Карпинского. Они ценны тем, что передают восприятие 

и отношение к войне городских жителей: <<Военная гроза, разорившал

ея сна'Чала над Западной Европой, а затем и над Россией, взволновала и 

жителей отдаленного от военных действий г. Екатеринбурга ... все желали 
победы русскому оружию. Народ нес посилъные пожертвования на войну ... 
Молва о героях докатиласЪ и до Екатеринбурга. На распространенных в то 

время табакерках изображался Александр I, Кутузов, Витгенштейн, казак 
Платов ... Встречалосъ изображение и Наполеона, но в злобном виде. Радост
ная вестъ дошла до Екатеринбурга б февраля 1813 г. Екатеринбург торже
ственно благодарствовал молебствием, праздновал взятие Парижа, бывшее 

в марте меся'Це»186 • 

Победа в Отечественной войне 1812 г. расширяла кругозор людей, 
привычные представления об обществе и мире. Народный взгляд на 

184 Фольклор Урала ... -С. 40, 41. 

185 Там же.- С. 39. 
186 ЕЕВ.- 1912. - N!! 36.- С. 858-860. 
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Гобелен, изготоWiенный к 100-летию 

БороДJШского сражения, подарен в 1912 г. 
уроженцу д. Беркугово Кунгурского уезда 

Дмитрию Дмитриевичу Вишнякову во время 

действительной службы в Австрии. 

Он привез подарок домой и завещал хранить 

своим потомкам. В настоящее время гобелен 

экспонируется в школьном музее 

п. Керченский Чердынского района, 

куда его передала внучка Д.Д. Вишнякова, 

учительница Керченской школы 

Iалина Васильевна Иванова. Стоит обратить 

внимание, что на юбилейном гобелене 

изображен не М. Кутузов, а император 

Наполеон- в полный рост, 

но не в парадной форме (на ногах тапочки) 

и с грустным выражением лица. 

2009 г. 

историю формировался через 

оценку личностей. Их подвиги 

воспринимались критически и 

реалистично. 

Обратимся к оценке Русско

турецкой войны 1877-1878 гг., 

о которой люди много слышали 

от участников войны, а также в 

связи со сбором пожертвований, 

в ходе которого о войне немало 

рассказывали. 

Уроженец старинного с. Пок

ча Чердынского уезда В.П. Кун

гин (1863-1936) откликнулся на 
события войны двумя стихот

ворениями, которые в числе 18 
других представил в 1887 г. на 

Сибирско-Уральскую научно

промышлнную выставку в г. Ека

теринбурге 187 . 

Ход войны в стихах не осве

щался, так как автор о ней мало 

знал по причине того, что война 

шла далеко за пределами России. 

В.П. Кунгин уделил больше вни

мание храбрости русских солдат, 

проявленной в ходе войны за Ду

наем, и наиболее известному ге

нералу М.Д. Скобелеву, которого 

крестьяне называли в одном ряду 

с А.В. Суворовым и М.И. Кутузо-

вым. 

В 1874 г. М.Д. Скобелев проживал в Перми и посещал некоторые 
уезды Пермской губернии в связи с организацией набора в армию по 

новому уставу 1870 г. о всеобщей воинской повинности и тогда, воз
можно, уже оставил о себе память в народе. 

В письме, которое прилагалось к стихотворениям, В.П. Кунгин писал: 

« "Скобелев"- этим, я воздал благодарметЪ за геройские подвиги ген,ерала Мих. 

Дмитр. Скобелева, оказан:н,ые им, в войну туретской компании за Дунае.м: 

187 Чагин Г. Н. Бытописатель Пермскоrо Севера и Припечорья В.П.Кунrин //Тез. 
докл. заседания круглого стола «Культурная жизнь Прикамья в XIX-:XX вв.». - Пермь, 

1996. - С. 3--6. 
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Нашему храброму герою 

Я в стихах па.м.ятъ устрою. 

Боевой бъt.л этот род, 

Говорит русский uарод,)88 • 

« "3 а Дуuайские паходы" - здесъ описываю храбростъ русского солдата сто

ятъ за веру и Отечество и батюшку ц,аря. По возвращеuию ua poдuuy с войuы 
оuи бъt.ли совершен,uо ue в печалъuом виде, радовалисъ, бодрилисъ за свои услуги: 

Мы крестъяuские ребята 

Стали храбры, удалъt. 

Мы ua родиuу пришли. 
Не узuали uac и жеuы, 
СлёЗuо плакали отц,ы»189 • 

Начало Первой мировой войны в 1914 г. вызвало в России волну 
патриотизма. Собирали вещи и деньги в пользу армии, с почестями 

отправляли земляков на фронт. Но еще большее чувство гордости вы

зывала весть о подвигах земляков и особенно, когда за ратные подвиги 

<Ъни получали награды. По народному убеждению, добиться военного 

успеха можно было в том случае, если воин снискал Божию помощь. 

Один такой пример, вероятно, из многих других примеров, запечатлен в 

<<Екатеринбургских епархиальных ведомостЯХ>> . 8 февраля 1915 г. в Иоанно
Богословской церкви с. Нижне-Полевского Шадринского уезда состоялось 

торжественное вручение Георгиевскаго креста 4-й степени <<убитого ua войж 
стрелка>> из прихожан означенной церкви Павла Кондратава Забродина. На 

т6ржестве присутствовали председатель уездной земской управы, предста

витель от военного ведомства, управляющий сельскохозяйственной шко

лы, учащиеся местных школ и многочисленные прихожане. 

Председатель уездной управы произнес речь о войне и «О великом 

зuшчеuии ее для родствеuuых и едиuоверuых uам Балкаuских uародов, в защи

ту которых возстал против угuетателей '/-lеМЦ,ев и австрийц,ев uаш Батюш

ка Государъ Император, а по слову его и все Его верuоподдаuuые ... » 
В центре внимания выступающего председателя управы оказалась 

личность воина-земляка: «Государъ Император, в уважеuъе верuой и герой

ской службы погибшага ua браuи воиuа, пожаловал его при жизuи Георгиев
ским крестом, каковой, как па.м.ятuик славuой коuчиuы доблестuаго вouua, 

по распоряжеuию uачалъства и вручается родителям его ua вечuую добрую 
па.м.ятъ и в зuaмeuue того, что за Царем служба ue пропадет ... Затем свя
щеuuиком было сказаuо приблизителъuо следующее: <<Дорогие мои прихожаuе, 

искреuuо радуюсъ тому, что одиu из вас, славuо почивший воиu -Павел Коu

дратов Забродиu- свято исполuил свой долг перед Царем и родиuой, удостоился 

188 ГАСО. Ф. 101, оп. 1, д. 721, л . Зоб. 

189 Там же. Л. 4. 
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Ящики-коiJН.ЛКИ для сбора в храмах денежных 

пожертвований на Первую мировую войну. 

Из собрания Чердынского краеведческого 

музея им. А. С. Пушкина 

Монаршей МU//,Ости - награждением, 

его выс<Жим зншком военного orrutи

чuя, вручением, сейчас его родител:ю. 

Да будет сия награда Государева не

престаннъш напоминанием все.м 

правоС//,авны.м воинам, что за Царе.м 

С//,ужба ne пропадет. В утешение же 
тебе, дорогой отец,, воспитавший до

блестнаго воина-съта, пастырским 

долгом признаю напомнитъ о том, 

что сът твой, кшк истинный хри

стианин, испол'НЯЛ главную заповедъ 

Христа Спасите.ля: положU/1, душу 

свою за други своя. Не печалъся и не 

скорби о пе.м; вели1сая награда и венец, 

небесный уготованы от Господа любя

щим Его и исполпяющим закон Его. 

Вечная памятъ твоему доблестному 

погибше.му сыну Павлу»190 • 

Обрисовка военного времени 

и воина-сына пронизана идеей 

православного служения. По воле 

Божией становились героями не 

только выдающиеся личности, 

но и солдаты из народа. Воин на

зывался «христианином>> так как 

его родная земля - христианское 

государство и защищал он христи

анскую веру. Христианская набож

ность ценилась в народе, потому 

что она, по убеждению народа, по

могала защищать Отечество. При 

этом соблюдалась заповедь: не де

лать врагу больше зла, чем сколь

ко того требуют цели войны191 • 

Признательность крестьян 

воинам-землякам, доблестным воинам Святой Руси, запечатлена еще 

в одной корреспонденции «Екатеринбургских епархиальных ведомо

стеЙ>>. Во время отпуска в с. Губернское Екатеринбургского уезда при-

190 Слава героям// ЕЕВ. -1915. -N2 27.- С. 529-531. 
191 Буганов А.В. Выдающиеся личности и события в массовом сознании русских 

крестьян XIX- начала ХХ в.: историко-этнографическое исследование: Автореф. 

дис .... д-ра ист. наук.- М., 2011.- С. 29. 
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был сын местного крестьянина, 

георгиевский кавалер Стефан 

Герасимов Пичугов. Появление 

героя-воина среди местного насе

ления бьuю встречено <<с чувством 

полиого удовлетворmия>>. 

Настоятель прихода предло

жил церковному попечительско

му совету почтить героя и вру

чить ему икону Святителя. В день 

Сретения Господня по окончании 

литургии и молебна <<О дароваuии 

победы иад врагом>> в присутствии 

прихожан и была вручена икона. 

Торжественную церемонию 

настоятель храма сопроводил сле

дующей речью: <<Сът uаш, доблест

uый вouu Ве.ликой Руси Cmeфau Гера

fUМ,ович! Вот уже проходит второй 

год, как Св. Русъ переживает страш

uую .мировую войuу, от которой cтQ

uem земля, .мШt.Лиоuы uародов проли
вают слезы, и .море крови все ширится 

и растет, заливая все 1iОвъtЯ и иовъtЯ 

простраuства земли. 

; Над.меuuый враг-1-iе.Ме'Ц, потеряв

ший всякое че.ловечеС'/Сое достоиuство, 

как лютый зверъ uабросился ua uашу 

Ратвики с. Торговшце Красноуфимского уезда перед 

отправкой на фронт Первой мировой войны. 

Сфотографировались у сторожевой башни острога. 

1915 г. 

Молодежь с. Торговшце Красноуфимского уезда, 

мобилизованная на Первую мировую войну. 1915 г. 

родиuу и другие uароды и в своей гордости разсчитывал разграбитъ, порабQ

титъ и n.rte'liитъ Св. Русъ. Первое, С'/Сажем, хотя отчасти, ему удалосъ: ou, как 
разбойиик, грабит, разрушает и uико.му ш дает по-щады, как дикий зверъ uа

брасывается ua .мирuое uасе.л,ен,ие, придумывает различиъtе яды, дабы утолитъ 
свой глад че.ловечеС'/Сим те.ло.м, а жажду - че.ловечеС'IСой кровъю. 

Но за то верим, что пос.ледuее его uа.мереuие ue .может осу-ществитъся: враг 
будет побежден,! Могучей Руси ему ue плен,итъ! ... 

Но вот ты, Герой, одиu из с.лавuых за-щитuиков родиuы предстал перед 

uа.ми во всеоружии чести и славы РусС1Саго чудQ-богатыря, украсив грудъ свою 

зuака.ми Георгиевскаго достоиuства ... Прими же, благородuый вouu, в призuа
те.лъuостъ от uac сей .малый по ве.личиuе, uo ве.ликий по силе любви к тебе хри
стиаиский подар01С, образ Спасите.ля твоего ... Заключим поже.лаuием болъше 
встречатъ таковых героев и верим, их .мuого ua Св. Pycu»192• 

192 Христолюбое М Признательность деревни защитникам Родины // ЕЕВ. -
1916. - N~9.- C.l42-145. 
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Духовенство благословляет при3ьmннков на окраине 

с. Торговище Красноуфимского уе3да перед 

отправкой на Первую мировую войну. 1915 г. 

Несомненно, чествование подвига земляка укрепляло в народе убеж

дение в непоколебимости армии, величии Отечества и его позитивной 

идентичности. Здесь же при чествовании воина формировался в наро

де идеал сильного, смелого, верного Богу и Отечеству воина. 

Итак, в исторических взглядах населения Урала сохранялось много 

фактов, связанных с общенациональными историческими события

ми, и прежде всего теми, которые происходили в местах проживания 

или в которых самим жителям приходилось участвовать. Взгляды лю

дей на эти события отличались точностью и правдивостью. Цари, как 

правило, оценивались через призму религиозных представлений и 

почитались как выразители воли Божией. 

Значение событий общегосударственного масштаба расширяло 

представления населения о Родине и способствовало формированию 

национального самосознания. К сожалению, фрагментарность ис

точников, характеризующих взгляды людей на конкретные события, 

факты и исторические лица, не позволили нам показать более широ

кую картину соответствующих представлений. 

.. 



Глава IV 

РЕГИОНАЛЬНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

Христианизация Урала 

христианизация населения Урала началась в г. Чердыни - столи

це Перми Великой. Известие о первом миссионерстве сохрани

ла Вычегодско-Вымская летопись: <<Лета 6963 [1455] приездил владыко 

Пиrперим в Великую Пермъ на Чердътю крестити ко святой вере -чердътц,ов>> 1 • 

Летопись составлялась в городке Усть-Вымь - центре Пермекай епар

хии, основанной в 1383 г. в Вычегодском бассейне Стефаном Пермским. 

Вид на сакральное пространство г. Чердынн. В центре Троицкий холм, 

на котором в 1535 г. возводился первый русский кремль на Урале. 
Он выдержал не один десяток вражеских осад. 2007 г. 

Обстановка на Европейском Севера-Востоке, в которой развора

чивалась христианизация, оставалась слишком напряженном . Вогулы 

(манси) недовольные крещением коми на Вычегде, напали на Пермь 

Великую и <<Питерим,а идуще с Перми поимали и убили>> 2 • Второй этап 

миссионерства в Вычегодско-Вымской летописи запечатлен так: « Того 

же лета [1462] владыкоИона добавне крести Великую Пермъ, постави им, 

ц,еркви и княжат Михайловы крести>> 3 • 

1 Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евтихиевская) летопись 11 Историко
филологический сборник. Вып. 4.- Сыктывкар, 1958. - С. 261. 

2 Там же.- С. 262. 
3 Тамже. 
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Усть-Вымь- бывший владычный городок Пермской епархии. 

Михайло-АрхаШ'ельский монастырь (слева), основанный Стефаном Пермским в 1384 г. 
(восстановлен в 1996 г.), часовня Пермских святителей Герасима, Питирима, 
Ионы (восстановлена в 1996 г.), Свято-Стефановекий храм (справа), возведенный в 
1755-1766 гг. Республика Коми. 2005 г. 

С именем епископа Ионы история связывает окончательное введение 

через таинство крещения коми-пермяков - коренных жителей Перм

ского края - в царство христианской жизни. Тогда же в Чердыни воз

ник первый на Урале Иоанно-Богословский монастырь. К сожалению, 

в летописи дана слишком краткая характеристика важнейшего истори

ческого события. Летописный жанр не предусматривал обстоятельного 

повествования, а к житийному жанру в то время не обратились. 

По сути начало крещения коренного населения Перми Великой -
предков коми-пермяков- означало новый этап в закреплении Москвы в 

Приуралье, поскольку первые пермские епископы наделялись правами, 

которые в то время обычно имели наместники московских князей. Зная 

эту историю в подробностях, учитель истории Чердынской женской гим

назии М. Лебедев в начале ХХ в. посчитал необходимым высказать свое 

достаточно интересное наблюдение: «Этот 'Край питает могущество Ве.ли

'Кого Новюрода и еще поздже - моСJСовСJСого 'К'НЯЗЯ. Здесь мъl видим, ген,иалъную na
nЪlm1CJ (св. Стефана ПермСJСого) создатъ нац,UО'Налъме nepмCJCoe самосозн.ание»4 • 

Впоследствии высокое христианское значение приобретают горо

да Соликамск, Верхотурье, Кунгур и центры вотчины Строгановых: 

Орел-городок, Новое Усолье, Пыскор , Нижне-Чусовские городки. В 

1560 г. Аника Федорович Строганов основывает Пыскорский Спасо

Преображенский монастырь нар. Каме. В 1565 г. митрополит Афанасий 

4 Лебедев М. Пермь Великая: исторические очерки 11 Журнал Министер
ства народного просвещения. Ч. 72. С. 114.- Пг., 1917.- Новая серия. 
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подтверждает своим благослове

нием жалованную грамоту своего 

предшественника митрополита 

Макария, по которой разрешалось 

Григорию Аникиеву сыну Строга

нова « 'lf,еjжви Божии ставитии игу

мен,ов, и попов, и дишаrnов призывати 

к 'НR.М,у в слобоi)у 1Ш Камуреку, меж Ве

ликие Пер.ми и Казани» , а << слободС/Сим 
игумен,ам и попам креститъ по ycmor 
ву святъtх Dme1f, в 'IШШУ православную 

христианскую веру гречеС/Сого зак()'Н,а __ . 
приходящих и'Н,()ЗеJ,Щев, татар, вогули

чейиюгричей». В 1568г. Строгановы 

открывают Успенский монастырь 

нар. Чусовой. 

Но, несмотря на это, в церков

ной историографии всегда вьще

.fЯЛась особо Чердынь, поскольку 

оттуда на <<Великопер.мС~Сую землю пер

вО'/Ш'ЧIJ.ЛЪно излилосъ Христово учен-ие». 

Сохранившиеся Синодики Чер

дынского Иоанно-Богословского 

монастыря показывают широкую 

и устойчивую картину духовных и 

культурных связей Чердыни5. 

Крещение Перми Великой 

приобрело известность в разных 

кругах населения благодаря тому, 

что его помнила церковь. Наи

большую активность в сохране

нии памяти об этом историческом 

событии проявили приходы тех 

мест, где раньше всего получило 

распространениехристианство.В 

городских и сельских храмах обя

зательной бьша икона епископа 

Пермского Ионы, канонизирован

ного в 1607 г. Известны две иконы 

Икона «Святой Стефан Пермскнй 

с житием». ХVП в. И3 собрания Чердьmско

го краеведческого му3ея им. А. С. Пушкина 

•Крещение чердынского народа епископом Ионою 

в 1462 г.». Картина с таким на3ваннем повторяет сюжет 

храмовой фрески. И3 собрания Чердьmского 

краеведческого му3ея им. А. С. Пушкина 

5 Чагин Г Н. Синодик Чердыни первой трети XVIII в. 11 V уральские ар
хеографические чтения: к 25-летию Уральской объединенной археографиче

ской экспедиции. -Екатеринбург, 1998. - С. 68-71: Он же. Пермский край на 
перекрестках истории и культуры . - Пермь, 2010.- С. 56-60. 
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Пермские епископы Герасим, Питирим, 

Иона. Икона ХХ в. Из собрания Усть· 

Вымского Михайло-Архангельского 

монастыря. Республика Коми. 2005 г. 

Рака над мощами святителей Пермской 

епарХШI Герасима, Питирима, Ионы 

в часовне Усть-Вымского Михайло

Архангельского монастыря. 

Восстановлена и освящена патриархом 

Московским и Всея Руси 

Алексием 11 в 1996 г. Республика Коми. 

2005 г. 

местных живописцев, которые со

хранились в г. Чердыни в церкви 

бывшего Иоанно-Богословского 

монастыря. Иконография и стиль 

икон отражают уровень народно

го представления о крещении. 

На одной иконе, самой большой, 

епископ Иона изображен в полный 

рост на берегу Колвы возле деревян

ной церкви Иоанно-Богословского 

монастыря и на фоне гор, что под

черкивает величие христианского 

подвига Ионы. Пейзажный сюжет, 

свойственный местному иконопи

санию, позволяет глубже проник

нугь в освещаемую тему. Икона на

писана не ранее конца XIX в. , но по 

более старому образцу. 

На другой иконе тема креще

ния раскрывается посредством 

не только изобразительных сюже

тов, но и надписей. Как и на фре

ске Чердынского Воскресенского 

собора, Иона предстает на берегу 

реки, а крещаемые стоят по пояс в 

воде. Обряд совершается у церкви 

Иоанн о-Богословского монасты

ря - не деревянной, а каменной, 

которая, как известно, построена 

в первой четверти XVIII в. У ним

ба Ионы помещен текст <<Просвя

тителъ гор. Чердыии». Духовный 

подвиг Ионы раскрывается в ниж

ней надписи: «Св. Иоиа епископ Ве

ликопермский просвятил св. крещеии

ем жителей города Чердыии и 'IС'/iЯЗ.Я 

Михаила в 1462 году и осиовал в гор. 
Чердъти мужекий моиастъtръ Иоаи

иа Богослова в 1463-м году». 

Картина крещения Пер ми Вели

кой, изображенная на иконе, бьша 

воспроизведена в настенной роспи

си Воскресенского собора г. Черды

ни, в северо-западном углу его хра-



мовой части. Фреска длительное 

времяпребьmалаподслоемизвести, 

но в настоящее время она доступна 

для обозрения. По всей видимо

сти, сюжетную роспись крещения 

вьшолнял известный чердынский 

иконописец Леонтий Протопопов 

с сыновьями Степаном и Ерофеем, 

которые, судя по документальному 

свидетельству, в 1803 г. расписьmа
ли Воскресенский собор. 

В каменной часовне, постро

енной в Чердынском уезде на 

месте древнего городка Искара в 

1891 г. и ставшей уникальным па
мятником прошлого Перми Вели

кой, эта тема отражена на фреске 

свода рядом с другими фресками, 

130спроизводящими распятого 

Христа, момент защиты жителей 

городка от ногайских татар, крест-

ный ход в день почитания в город

«Собор святых в земле Коми просиявших 

и за Христа пострадавших, явленных 

и не явленных>>. Икона в часовне 

Пермских святителей Усть-Вымского 

Михайло-Архангельского монастыря. 

Республика Коми. 2005 г. 

ке св. великомученицы Параскевы. Народное сознание объединяло их 

в своем представлении о раннехристианской истории родной земли. 

Для прихожан иконография крещения Перми Великой бьша своего 

рода катализатором христианской мысли, поскольку переносила их в 

эпоху изначальной христианской Руси. 

Восприятию картин прошлого в часовне городка Искара способ

ствовало и то, что на стенах часовни изображались наиболее почита

емые в приходах Северного Прикамья епископы Пермекай епархии 

Стефан, Герасим, Питирим, Иона. О высокой духовной значимости 

их говорит тот факт, что в Северном Прикамье их стали называть Ве

ликопермскими. Стефану, как первому святителю земли Вычегодской 

и основателю Пермской епархии, откуда началось распространение 

христианства в Перми Великой, посвящались в XVI- XVII вв. храмы 
в Чердыни и Соликамске, а впоследствии и приделы храмов. Иконы 

пермских епископов находились во многих сельских храмах. 

Ранняя христианская история Пермекай земли нашла отражение в 

преданиях и ряде бытовых обрядовых действий. В старинном с. Бан

дюг Чердынского уезда местный житель И.В. Якушев в 1926 г. расска
зывал: <<Давно это бЪtло. В наших местах летом появился Стефан Ве.лико

пере.мС1Сий. ПрибЪtл он, как говорили древние старики, с верховъев Камъt, где 

язъtчников-пер.мяков словам Божии.м учил. Там у пер.мяков он взял болъшой ка

менъ, положил его на воду и сплыл на 1-iе.м по Камереке до Бандюга. С тех пор 
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Крест 1619 г. из с. Бондюг Чердыиского 
района. Экспозиция Музея истории веры 

г. Чердыии. 20ll г. 

и стали наши предхи поминатъ Сте

фана. Камен.ъ Стефана долго лежал 

на берегу. Возле него выросло толстое 

дерево. Здесъ постоянно служили моле

бен Стефану. Когда камен.ъ рассыпал

ся, старики на это место поставили 

огромный крест»6 • 

Крест, о котором говорится в 

предании, действительно стоял на 

берегу р. Камы в с. Бандюг. В рез

ной надписи указывалось, что он 

бьш воздвигнуг в 1619 г при царе 
Михаиле Федоровиче. Первым его 

описал в 1821 г. историк-археограф 
В.Н. Берх7 . От местного священни

ка он слышал рассказ о том, что 

<<крест сей, как по преданию известно, 

поставле'/i учениками Стефана Ве

ликоперемского, семидесятилетними 

стариками в то время, когда ж было 

здесъ еще се.лен,ия. Им.ен,а их - Герасим, 

Иона, Питирим. Все ли 0'/iи были здесъ в одно время- 'lieUЗвecт'/iO» . 

Зная время жизни епископов Пермских и время возведения кре

ста, В.Н. Берх усомнился в том, <<могли ли сей крест поставитЪ ученики 

Стефана ВеликопермС'I(,ого, который умер в 1396 г. Справедливее назватъ их 
(тех, кто поставил крест. -Г. Ч.), -заключил В.Н. Берх, -последователя

ми Стефанова учения»8 • В обветшалой дощаной часовне крест простоял 

на берегу Камы до 1939 г. 
В с. Бандюг возле Крестовоздвиженского храма в 2007 г. был освя

щен вновь поставленный крест с надписью: <<Настоящий крест установ

лен вместо креста 17 века, который в 1939 г. ежели богобор-цы. Он сохранил
ся в ЧердыНС'I(,ОМ краевед'ЧеС'I(,ОМ музее. Надписъ на кресте сообщает: «Иисус 

Христослета 7127 (как было принято в то время, цифры обозначались 
буквами, но на новом кресте цифры арабские, в переводе lla совре

менное летоисчисление это 1619 г.- Г. Ч.) мая в 30 денъ. Поставлен сей 
крест при благоверном у, аре нашем к'/iЯЗе Михаиле Федорови'Че всея Руси и при 

великом Господине ВологодС'I(,ОМ Макарии» . Крест этот- памятник укрепле

ния РусС'I(,ой государственности на ПермС'I(,ой зе.м.м» . 

6 ЧКМ. Отдел рукописей. Материалы Общества изучения Чердынского 

края 1920-х гг. 

7 Берх В.Н. Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания 

исторических древностей.- СПб., 1821.- С. 86. 
8 Тамже . 

176 



Известно также, что в деревянной церкви с. Бондюг находилась ико

на Божией Матери с «зырянскоЙ>> надписью. Она бьmа одной из тех из

вестных в XIX в. икон, на которых имелись надписи, сделанные с помо
щью стефановекой азбуки9. Кстати, из с. Бондюг происходитуникальная 

житийная икона Стефана Великопермского ХVП в., которая находится в 

собрании Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина10• 

В г. Чердыни еще в XIX в. бьmи записаны предания о том, что Стефа

ну Великопермскому «принадлежала>> или от Стефана Великопермского 

«осталась>> икона св. Николая Чудотворца в Никольском приделе Воскре

сенского собора11 • Но никто ее из исследователей не видел и не описал. 

Епископы Пермские немало потрудились на Вычегде, Выми, Сысоле. 

В Перми Великой бывал и начинал христианское просвещение коми

пермяков только епископ Иона, автор агиографических сочинений 

и посланий. Но традиция почитания их сложилась достаточно проч

ная, так как в официальной церкви и народной среде всегда помнили, 

что истоки хритианской православной жизни Перми Великой лежат 

в той духовности, которая возникла во «владычном городке >> Усть

Выми - центре первой на Европейском Северо-Востоке Пермекай 

~пархии, в состав которой Великопермекая земля входила с момента 

принятия христианства в 1462 г. и по 1571 г. 1 2 

Пермекая епархия в 1571 г. вошла в состав Вологодекой епархии и с 

этих пор называлась Вологодекой и Пермекай -до 1584 г., позднее, до 
1658 г.- Вологодекой и Великопермекай (кафедра в г. Вологде). В 1658 г. 
учреждается Вятская и Великопермекая епархия (кафедра в г. Вятке). На 

Среднем Урале с 1800 г. существует Пермекая епархия с кафедрой в г. Перми. 

Пермь Великая в исторической памяти 

Слово Пер.мъ впервые записано в «Повести временных лет>> под 

1096 г., а Пер.мъ Велu?Сая- в 1324 г. в описании продвижения в Орду 
московского князя Юрия Даниловича. Из земель северного Заволо

чья, Великого Устюга он «Шел ua Пер.мъ Велu?Сую и поидепо Каме ре?Се», 

чтобы уплатить дань Орде совместно с Великим Новгородом из чис-

9 Там же. 

10 Икона была приобретена Г.Н. Чагиным в 1969 г. в с. Анисимова Чердын
ского района, где она находилась в частном собрании ... См. : Чагии Г.Н Иконо

пись г. Чердынь 11 Юность.- 1993.- N!! 4. (между с. 64 и 65 ); Оп же. Почитание 
Стефана Пермского в Перми Великой 11 Христианизация Коми края и ее роль 
в развитии государственности и культуры. Т. 1. С. 287.- Сыктьmкар, 1996. 

11 Лыткии В. И. Древнепермский язык. -М., 1952. -С. 33-34. 
12 Попов Е. Великопермекая и Пермекая епархия (1379-1879).- Пермь, 

1879. - с. 51. 
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ла той, которая была собрана в 

П риуралье 1 3 • 

Иоанно-Богословских храм 1718 г. Чердынского 
мужского монастыря, основанного в 1462 г. 

Название Пермъ Великая употре

бляется в государственном значе

нии в XIV-XVП вв. Пермь Великая 

включала земли обширного Север

ного Прикамья в границах от р. Пе

чоры и Чусовского озера на севере 

до впадения р. Чусовой в Каму на 

юге и от истока Камы на западе до 

Уральских гор на востоке. Столи

цей ее являлась Чердынь, которую 

в летописях и царских грамотах 

титуловали достаточно почетно -
Пермъю Великой Чердътъю, именно в 

то самое время, когда Москва креп

ла, двигалась на восток. Сам факт 

этот, несомненно, нам нужно оце-
2005 г. 

нивать по достоинству. 

Известно, что в 1451 г. московский князь Василий 11 Темный ставит в 
Чердыни своего наместника князя Михаила Ермолича. В 14 72 г. Пермь 
Великая включается в Московское государство и с этих пор за ней за

крепляется высокое представительство в государственном масштабе. 

Городкам, крепостям, острожкам суждено бьmо защищать ставшие рус

скими уральские земли от сибирских и ногайских татар и вогулов. 

Из прошлого Перми Великой наибольшее внимание население 

уделяло военным событиям и чтило погибших не только как защит

ников родной земли, но и как первых христиан, покровителей, а 

в ряде случаев - и местночтимых святых. В церковном календаре 

были дни, когда особенно усердно, крестными ходами, почитались 

исторические могилы предков. 

Крупное сражение за Пермь Великую произошло б января 154 7 г. на 
заставе в Кондратьевой Слободе, расположенной на правом берегу Ви

шеры при ее впадении в Каму. Здесь остановили крупный вражеский на

бег. Сегодня невозможно представить подробности военного события 

из-за отсутствия письменных свидетельств. Сохранились лишь поздние 

устные предания, которые по-разному сообщают о месте битвы. 

В одном из них, сообщенном нам уроженцем Чердыни В.Н. Али

ным в начале 1990-х гг., рассказывается, что битва происходила на 

льду р. Вишеры14 , а в другом, записанном в начале 1950-х гг. со слов 

13 История Урала с древнейших времен до 1861 г.- М., 1989.- С. 144. 
14 [Алии В.Н.} О родной Чердыни из Бразилии 11 Чердынь и Урал в исто

рическом и культурном наследии России.- Пермь, 1999.- С. 290. 
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Вид на место первого крещения чердынцев епископом Ионою 

в 1462 г. и Иоанно·Богословский храм. 2007 г. 

крестьянина д. Кондратьева Сло

бода З.Н. Наумова, - « ... па берегу 
Вишер'Ы возле болъшого и глуб01Сого 

р~а Побоищпого ... где кровъ mе'/СЛа ре
кой по этому С'/СЛопу, размыла опа зем

лю, оставив пам па памятъ глуб01СиЙ 

ров» . По словам З.Н. Наумова, «ис

стари это место пО'Читааи, в летпее 

время... по убиеппъw проводили па

пихиду. Сюда сmе'/Сааосъ мпожество 

лю"дей пе толъко из ближпих сел и де-
ревепъ, по и из Jiолъя и Соликамска. 

Свлщеппики припимааи запuС'/Сu с 

имепами родствеппиков, чтоб'Ы и их 

помлпули за уп01СоЙ заодпо с те.ми по

гибшими па пашей зе.мле» 1 5 • 

Пристальное внимание, прояв

ляемое церковью к битве 1547 г., 

может быть объяснено тем, что, 

несмотря на гибель 85 чердынских 
воинов, Чердынь была избавлена 

от вражеского разорения. Таким 

Иконостас Чердьшского Иоанно

Богословского храма (Вознесенский 

престол), изготовлен в 1734 г. 
2009г. 

образом, успех битвы имел государственный и религиозный смысл. Это 

осознание приходило к населению еще и потому, что в первой половине 

XVI в. Чердынь признавалась столицей Перми Великой и центром пра
вославного мира на Урале. 

15 ЧКМ. Отдел рукописей. Личный фонд И.А. Лунегова. Дело <<Памятник 

литейного искусства XVIII в. >> . Л. 6-7. 
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Икона с изображеннем 85 защитников православной 
Чердьmи 1547 г. ХVШ в. Из собрания Чердьmского 
краеведческого музея им. А. С. Пушкина 

По поводу захоронения чердын

ских воинов-христиан еложились 

две версии. По одной, запечатлен

ной в литературе , тела воинов по

гребли в Кондратьевой Слободе16• 

Как благодарение за ограждение 

Чердыни от разорения, упомина

ется часовня на могиле воинов. 

ИЯ. Кривощеков, посетивший 

д. Кондратьеву Слободу в 1910 г., 

писал: <<Ныне в се.лен,ии находятся 

две 'ЧаСовни, одuа ua могиле убитых 
пермичей в 154 7 г. >,17. Пермu'Чд,М,U, 

как известно, пазывались местные 

жители. По другой версии, как уже 

отмечали, основанной на устном 

предании, воинов похоронили на 

посаде Чердыни18• Из предания яв

ствует, что произошло чудо: воины 

погибли в начале января (накануне 

Крещения), а тела обнаруживают

ся в конце июня (в день Петра и 

Павла), да еще лежащие невреди-

мыми на льдине р. Вишеры. 

Вторая версия неоднократно излагается в литературе, где тради

ционно подчеркивается мемориальный характер места, в котором 

похоронены воины, и его ориентацию на прославление воинов -
защитников Перми Великой. Важность события как части право

славной истории Перми Великой определялась еще тем, что среди 

воинов, как записано в местном синодике , пребывал инок Иов, кото

рый в то время мог быть приглашен из братии Чердынского Иоанно

Богословского монастыря. Инок поддерживал православный дух 

воинов, вдохновлял их на победу. .. 
16 Чердынь 11 ПГВ. - 1894. - .N!! 74; Кривощсков И.Я. Словарь геогра

фическо-статистический Чердынского уезда Пермской губернии. - Пермь, 

1914.- с. 445. 
17 Кривощсков И.Я. Указ. раб. - С. 445. В начале 1950-х гг. одна из ча.совен 

стояла на краю обрыва высокого берега Вишеры, убранство ее оказалось раз

рушенным. По словам жителя д. Кондратьева Слобода З.Н. Наумова, прежде в 

часовне на стене висела большая деревянная доска черного цвета со списком 

имен погибших воинов, а также «иконы древнего письма, даренные приезжи

ми из разных мест>> (см.: ЧКМ. Отдел рукописей. Личный фонд И.А. Лунегов). 

18 [Али1iВ.Н.]. Указ . раб.- С. 290. 
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«ПрmмиJца» - дорога от р. Колвы к Спасской часовне, сооруженной 

в честь 85 3ащитников г. Чердыни и восстановленной в 2007 г. 
2009г. 

Специалисты не могут твердо установить, действительно ли, как об 

этом говорит церковная история, основанная на устном сообщении, в 

Чердыни похоронены воины. Так это произопvю или нет, но вскоре ре

альным воплощением этого события явилось создание в Чердыни духов

ноГо образа православных воинов, и связано это бьшо с прославлением 
победы в борьбе за родную православную великопермскую землю. 

Представляется важным вы- Чугунная плита с именами 85 3ащитников 
бор места для почитания ВОИНОВ. В г. Чердыни в Спасской часовне. 

Фото С.М. Прокудина-Горского 1910 г. 
XVI в. дорога от р. Колвы на верх-
ний посад пша по так называемой 

Прямиц,е- по прямому оврагу между 

двумя холмами, на одном из кото

рых - южном - по царскому указу 

в 1535 г. бьш сооружен деревянный 
кремль. Дорога от реки подходила к 

Спасским (главным) воротам крем

ля, а затем к святыне города- «yбueJ.t· 

'1-lЪt.М poдurJU!JIЯ.М>>. Все это указьmает на 

формирование в Чердыни сакраль

ной топографической реалии. 

Первоначально в Чердыни на 

месте предполагаемого захороне-
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ния воинов появилась деревянная часовня, которую в 1793 г. сменила ка
менная часовня. Возникновение второй часовни связывали с Екатериной 

П. Если это достоверный факт, то он указьmает на царское внимание к 

Чердыни. В основу часовни бьmа положена композиция четверика и вось

мигранного ярусного барабана с главой. 

Возведение часовни в конце XVIII в. совпало с важнейшим собы
тием православной жизни - канонизацией защитников Чердыни. 

Очевидно, тогда и появилась икона с изображением всех 85 воинов, 
так как известно, что для канонизации были обязательны иконы тех 

святых, которым устанавливалось празднование. Впоследствии <<nро

изошло чудотворепие от образов>> , и икона стала предметом особого по

читания. Но почитание воинов как местночтимых святых началось, 

очевидно, вскоре после исторической битвы. Имена воинов записы

вались в синодик. Они же были отлиты на массивной чугунной плите, 

установленной в часовне. Так у Чердыни появились свои святые по

кровители, которых нарекли <<убиеппъши родиrпе.ля.ми>> . Престол часов

ни был освящен в честь Спаса Нерукотворного. 

Появление каменной часовни и чудотворной иконы укрепило в 

чердынской соборной практике праздник для всего города - 6 янва
ря. В этот день отмечалось не только Крещение (Богоявление), но и 

почитались православные воины, свои <<убиеппые родите.л,u>> . 

Часовня <<убиеппых родите.л,ей>> включалась в процессию крестно

го хода, проводимого в Семик - в четверг седьмой недели после 

Пасхи. Прихожане всех городских приходов собирались в Воскре-

Вид на Спасскую часовню с запада. На горизонте виднеется 

Полюд-гора. 2008 г. 
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Спасская часовня и Успенский храм в центральной части 

г. Чердыни. 2007 г. 

СfНском соборе и с участием духовенства направлялись к часовне. 

Здесь обязательно служилась панихида. Подробности этого дня со

хранились в многочисленных публикациях19 • Часовня была припи

сана Успенскому приходу, в устав которого вошло особое праздно

вание явлению <<убиенных родителей>> и иконы с их ликами. 

На рубеже XIX-XX вв. часовню расширили за счет пристроенной 

деревянной трапезной. Тогда же ее оградили железными решетками 

на.. каменных столбах. В нише фасада трапезной, с левой стороны от 

входа поместили икону <<Пастырь добрыЙ>> (Спаситель), перед которой 

любой христианин мог молитвенно обратиться к <<убиен,ны.м родиrпеля.м>> , 

чтобы пришла благодать. Существенным фактором бьша вера в то, что 

останки воинов наделялись силой творения чудес, причем сила эта не 

убывала. Допускалась надежда и на помощь <<Вторичной реликвии>> -
чудотворной иконы. Здесь позволялось служить многочисленные за

казные молебны, чтобы избавиться от каких-либо бедствий. 

ИсторикА.А. Дмитриев, побывавший в Чердынскомуезде в 1881 г., по 
этому поводу писал: «Один свящтни'/С говорил .мне, что .многие благочестивые 

чердъmС'/Сuе жители постоя н м записывают в своих по.миналъни'/Сах имен,а этих 

русС'/Сих рядом с имен,а.ми своих родных: ma'IC усердм чтится их памятЪ»20• 

Замысел почитания защитников еще одного важного города Пер

ми Великой- Соликамска изложен в соликамском летописце: "Того же 

19 Чердынь 11 ПГВ. - 1894. - N<1 74. 
20 Дмитриев А.А. Историко-археологические очерки Чердынского края 

(по поводу столетия Пермекай епархии) 11 Календарь Пермекай губернии 
на 1883 год. - Пермь, 1883. - С. 72. 
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году [ 154 7} у Соликамской быстъ от тех же ногайских татар в деиъ мясопу

ста, месяц,а маия 25 числа, от кровопролития ue малой ypou, здешиих посад

ских крестъян по переписи побитых 886 'Че.!lовех; оставшие того же маия 30 
дм с Божиею помощию татар прогиали в пяток 9 иеде.ли по Пасхе. По сей 

причиие и положеио праздиоваиие в пяток 9 иеде.ли с крестиъш вокруг города 
хождеиие.м»2 1 • 

Ясно, что сражение 1547 г. происходило в самом городе, с больши
ми потерями посадских жителей. Их почитание церковь приурочила 

ко дню победы- девятой пятнице по Пасхе, когда оставшиеся в жи

вых жители смогли избавиться от нашествия татар. Поэтому один из 

трех дней года ее почитания- пятница девятой недели после Пасхи

стал основным праздником с крестным ходом по местам захоронения 

защитников Соликамска22 • 
В Соликамске сохранялось пять могил, в которых бьти <<погребены 

павшие при защите города>> . Кроме 154 7 г., сражения за город происходи
ли, согласно летописям, в 1505, 1572, 1581 гг. На четырех могилах нахо
дились часовни, кресты, на «nятой оказался объwате.лъский дою>, но и она 

бьта отмечена часовней, поставленной против северо-восточного угла 

ограды Спасской церкви23 • 
В Спасской церкви сохранялась доска с именами « похороиеииых близ 

ограды>> , которых помииали поимеиисJ4. В самой часовне хранился «'Чти

мый все.ми деревяииый крест>> , в надписи которого бьти запечатлены 

имена 38 воинов, << избиеииых во вре.мя иабега ногайских татар>> 25 • 
Две соликамские часовни были каменными: на огороде мещанина 

Рогожникава <<открытая камеииая часовм с крестом посередиие>> и про

тив Богоявленской церкви в переулке «камеииая мухая часов'НЯ >>2б . Еще 

одна из часовен находилась за городом, на левой стороне пермско

го тракта. К концу XIX в. часовня обветшала, и тогда «бЪt.ла сооружеиа 
очеиъ красивая иеболъшая часовм, позади которой в могилы бЪt.ли собраиы 

валяющиеся около часовии человеческие кости и черепа>>27 • Над входом в ча

совню было написано: «Вечиая пам.ятъ. Упокой, Господи, со Святыми здесъ 

21 Соликамские летописи 11 ПГВ.- 1984.- N~ 9. 
22 Чагии ГН. Православне в истории и культуре Соликамска в XVII - на

чале ХХ века 11 Вестник Пермского ун-та. Вып. 3: история. - Пермь, 

2002. - с. 141-145. 
23 К сожалению, часовни на рубеже 1920-1930-х гг. были разрушены. Их 

описания и фотографические снимки не обнаружены. 

24 Лухаиии А. Церковно-историческое и археологическое описание г. Со

ликамска.- Пермь, 1882.- С. 90. 
25 Материалы к «Русскому провинциальному некрополю>> Великого князя 

Николая Михайловича (по документам РГИА). Вьш. 1.- СПб., 2003.- С. 72. 
26 Лyxa'liU'Ii А. Указ. раб.- С. 89. 
27 Соликамск (от наших кор.) 11 ПГВ. -1900.- .NQ 199. 



Вид на с. Верх· Боровая Соликамского района. 2009 г. 

погребен:нъtх христолюбивых воинов, положивших живот свой на защиту 

богоспасаемого града Соликамска во время опустошителъного набега сылвен

ских, иренеких и косъвинских татар в 1581 году»28 • 

' Все часовни Соликамска включались в процессию крестных ходов. 
Совершалась лития, во время которой поминались <<nоложившие жи

вот свой за веру и Отечество и все убиенные на брани» . Очевидец крестных 

ходов, местный священник и летописец А. Луканин писал: <<Сохра1iЯ

ется памятъ из рода в род о вторжении врагов религиозным, учреждением, и 

молится о упокоении безвестных предков и соотчичей, положивших жизнъ 

свою за родину, дело священное и благочестивое. Это живая летописъ здешнего 

города, в которую навеки вписаны первоначалъные судъбы его. Дай Бог, чтобы 

это обыкновение никогда не уничтожалосъ»29 • 

Последовавшая в 154 7 г. за обороной Соликамска битва у д. Верх
Боровая также вскоре была отмечена часовней - в одной версте, в 

местности <<На борхе>> , где <<были избиты 40 человех местных жителей но
гайскими татарами>>30 • 

В середине XIX в. старую часовню заменили новой. Длина ее рав

нялась 15 аршинам, ширина- 9, а высота достигала в одном месте 11 
аршин, а в другом -15. Над часовней возвышалась глава с крестом. С 
двух сторон - западной и южной - пристраивалась крытая терраса с 

лестницей. В часовню заходили с южной стороны террасы. На север

ной и южной стенах было по 3 окна. Могилы <<убиенных родителеЙ >> 

находились внутри часовни. 

Иконостас часовни состоял из 7 икон: в центре образ Спасителя, 
справа образы Иоанна Предтечи, Воздвижения Животворящего 

28 Материалы к <<Русскому провинциальному некрополю» ... - С. 72. 
29 ЛуканинА. Указ. раб.- С. 90. 
30 КО1Сорuн А. В лесах чердынских 11 ПЕВ. - 1906. - С. 266. 
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Креста Господня и Иоанна Златоуста, слева- Божией Матери, святых 

апостолов Петра и Павла, святого епископа Иакова. 

Центром духовного-символического пространства являлся крест, 

установленный перед иконостасом. Он был «С аршин:н:ы.м, вырезшuuъш 

из дерева и раС'Крашmuъш изображmием распятого Господа» . Скульптура 

распятого Христа повязывалась «атласным покрывалом». На оборот

ной стороне креста, ниже орудий страданий Спасителя, был <<помян

ник избиенных>>- имена павших в сражении: «Ломяuи, Господи, душ 

усопших раб своих: Иoauua 4, Косъ.мы, Гаврша 3, Герасима, Евсевия, Трофима 
2, Максима, Иова Юродивого, Аuтоuия, Фирса, Георгия, Иосифа, Потапия, 
Федора 2, Сергия, Фотия, Ириuы 2, Евдокеи 2, Матроuы девицы, Агафии 2, 
Auuы, Мариамии, Марфы, Екатериuы 2, Аuастасии 2». В печатном «ПО
мяннике >>,как пишет автор статьи, упоминались еще Сергий, Флор, 

Потапий, Стефанида31 • 

Перед крестом стояло надгробие- «деревянная гробница>>, а это «сим

вол погребенньiХ>>. Она бьша длиной около двух аршин, а в ширину и вы

соту по аршину. Гробница бьша покрашена под цвет черного мрамора, 

покрывалась голубым чехлом, а сверху- черным бархатным покрьmалом 

с нашивным «позументным крестом>> . Обозначение сооружения словом 

«гробница>> подразумевало наличие заупокойного храма (дома). Здесь 

главное- наличие замкнутого внутреннего пространства с крышей икре

стом на покрьmале. Если бы это сооружение обрело главку с крестом, то 

наяву предстал бы храм или часовня в честь почитаемьiХ защитников. 

Особое значение придавалось воплощению идеи покрытости гроб

ницы. Наличие чехла и покрывала с крестом несло на себе христиан

скую символику, которая составляла обязательную принадлежиость 

христианской могилы. Как известно, в славянских культурах покры

тое признавалось положительным, а непокрытое- отрицательным32 • 

Намогильный крест в часовне представлял собой сложное 

мемориально-семантическое значение. В памяти людей он ассоции

ровался с историческим событием и погибшими людьми, посколь

ку стоял на месте их захоронения. А так как на нем, как явствует из 

сохранившегася описания, находилось резное распятие Христа, то 

цепочка воспоминаний напоминала евангельские сюжеты о страстях, 

крестной смерти и воскресении Спасителя, равно как о неизбежно

сти конца любой земной жизни человека и возможности спасения, 

что составляло основу духовной жизни христианина. Мемориальная, 

или памятная (выражение памяти), функция креста усиливалась тем, 

что на нем бьши написаны имена погибших, за которьiХ молились. 

Очевидно, для людей эта функция креста являлась главной, поскольку 

31 Там же.- С. 266-267. 
32 БайбурииА.К. Жилище в обрядах и представленияхвосточных славян.

Л. , 1983.-C.l77. 
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тут были имена конкретных, известных им лиц. Очевидно, что поми

нальная функция бьша присуща любому намогильному кресту, который 

напоминал человеку о существовании незримой связи мира живых и 

мира мертвых. 

Любопытно бьuю бы посмотреть на восприятие местным населением 

креста и часовни в целом, но сведения о почитании и обрядовых действи

ях никем не записаны. Известно лишь, что ежегодно в день Петра и Павла 

29 июня и в Воздвиженье 14 сентября (а это бьm престольный праздник 
в д. Верх-Боровая), совершались крестные ходы и панихиды «ПО избиен

ным>>. Такое поклонение защитникам сближало участников крестных хо

дов с событиями ранней истории Перми Великой и угверждением право

славил на ее земле. 

Зная все о часовне «на барке>> у д. Верх-Боровая, можно представить, 

какой это бьш величественный некрополь и паломнический центр Пер

ми Великой. На плане д. Верх-Боровая, составленном в конце XIX в., от
мечен пугь до мемориальной часовни - на запад, между полем <<Малая 

полянка>> и урочищем <<Зимнее болото >> . Но в наше время местонахож

дение часовни установить невозможно из-за вырубки леса33 • 

' Важнейшие события военной истории Перми Великой отмечались 
часовнями у с. Искор, севернее Чердыни на 40 км. Здесь у стен город
ка И скора решалась судьба Пер ми Великой - быть ей в 14 72 г. в со

ставе Московского государства или не быть. Московский отряд под 

предводительством Федора Пестрого и Гаврилы Нелидова вынужден 

был с боем взять хорошо укрепленную северную землю. 

Следующими по времени событиями местной истории бьши нападе

ния сибирских и ногайских татар. С ними связано прославление в Ис

коре, как в городке, так и в селе, святой великомученицы Параскевы. 

В сознании местного населения она получила известность как защит

ница городка от вражеских набегов. В честь ее учреждается праздник и 

устанавливается крестный ход в девятую пятницу после Пасхи34 • 

Когда в 1891 г. на месте городка Искара возвели взамен деревянной 
каменную часовню, на ее западном своде живописец изобразил мо

мент боя. Ниже исторической картины шла подпись <<Защита городка 

Искара от ногайских татар>>. Эта картина переносила паломников во 

времена ранней великопермекай истории. Престол часовни освящал

ся в честь Параскевы Пятницы, что также можно связать с благодаре

нием святой великомученице за спасение родной земли. 

В часовне Параскевы Пятницы была запечатлена ранняя история 

православил в Пермском крае. На фреске северного свода- картина 

крещения Перми Великой епископом Ионой в 1462 r., а на южном-

33 Полевые материалы автора, полученные в 2008 г. 
34 Чагин ГН. Пермский край на перекрестках истории и культуры. -

Пермь, 2010.-C.l02-177. 
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момент крестного хода в день Параскевы Пятницы. На стенах часов

ни были нарисованы портреты епископов Пермекай епархии XIV-XV 
вв. - Стефана, Герасима, Питирима, Ионы. 

Следовательно, часовню, построенную на месте конкретного со

бытия, можно считать памятником мемориального строительства. 

Часовня, квадратная в плане, с четырехскатной крышей, одной главой 

на высоком барабане, двустворчатой дверью с запада, имевшая по одно

му окну с севера и юга, очень ярко закрепляла древний городок И скор в 

великопермекай истории35 . 

Как гласит местное предание, включенное в церковную летопись, 

сражения русских ратников с ногайскими татарами происходили при 

--=---- местном царе Коре на подступах к 

Храм в честь Смоленской Божией Матери 

в с. Пянтег Чердынского района. Возведен на берегу 

Камы в 1617 г. Изначально храм имел подклет, ярус 
звона, на который поднимались по наружной 

лестнице, высокий шатер. В наше время является 

самым ранним деревянным культовым 

сооружением на Урале. 2009 г. 

древнему Искору36 . Возле нынеш

него с. И скор посреди полей до сих 

пор сохраняются <<острова yбиeli-

1-lЪtX>> - две рощи елово-пихтового 

леса. Одна роща зовется <<русским 

островком>>, вторая- <<татарски.м 

остро81Со.м и 'Чудски.м>>. Такие на

звания они получили за то, что в 

одной роще похоронены русские, 

то есть местные воины, а в другой

татары (ногайцы). 

Знание об этих событиях оста-

вило в памяти населения соотно-

шение <<своего>> и «чужого>>, сравне-

ние <<СВОИХ>> и <<чужих>>. Свои- это 

русские (<<убиенные христиане>>) в русском острове, чужие - татары и 

чудь в татарском, чудском острове. Все это вместе служит показателем 

развития исторического сознания жителей. Они, как и в далекие вре

мена, задумываются о событиях военной истории, о взаимоотноше

нии народов. Интеграции их с предками способствовала православ

ная религия. И в то же время разное вероисповедание с татарами и 

чудью (первые были мусульманами, а вторые язычниками) служило 

этнокультурным разделителем. 

В <<русском островке>>, который ближе к с. Искору, стояла деревян

ная часовня, «nоставлеииая по убиеиuъt.М в битве с татарами в1547 г.»37 • 

По наблюдению Н. Вагнера, побывавшего в с. Искор в 1857 г., ча-

35 Чаги1t Г.Н. На древней Пермекай земле.- М., 1988. -С. 152, 153. 
36 Попов В. Древнейшие города Перми Великой - Искор и Покча 11 

Сборник материалов для ознакомления с Пермекай губерниею. Вып. II. -
Пермь, 1891.- С. 78. 

37 Дмитриев А. Историко-археологические очерки Чердынского края ... - С. 59. 
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совня окружалась <<заповедной рощицей из пихтъt и елей» и выглядела 

достаточно просто: "···навес и ограда над болъшим, деревяннъw восъми

конечным крестом»38 • 

Когда часовня пришла в ветхое состояние - «С изгнившим низом ... 
и крестом» , в 1888 г. крестьянин с. Искор Ф.М. Чебин, «дорожа поги

бающ,ими древними памятниками и из благоговейного 'Чувства к св. памяти 

убие'/-Lных, возобновил 'Часовню на ближнем острове»39 • 

К сожалению, имена погибших в сражениях подИскором не со

хранились. Н. Вагнер сообщал, что они были записаны «в поминалъ

ной книге искорской церкви и на 'Чугунной доске, прибитой к 'Часовне» . Но 

он, судя по его путевому очерку, имел в виду часовню не возле с. Ис

кор, а в г. Чердыни, куда, по его 

же сведениям, «со ставки русских» 

кости убитых были перенесены 

в Чердынь 40 , то есть в ту могилу, 

о которой сказано выше. Досто

верный ли это факт - судить не 

приходится из-за отсутствия ис

трчников. Но то, что почитались 

в «русском островке>> погибшие 

за Пермь Великую, это верно. 

По инициативе жителей с. Ис

кор в 2007 г. здесь освящен крест 
с надписью: «Русский крест уста

новлен в памятъ по убиенным в бит

ве,(; ногайскими татарами в 1547 г. 

Крест расположен у русского острова, 

места захоронения погибших воинов, 

жителей Искора» . 

К часовне в «русском остров

ке >> в Семик - в четверг на седь

мой неделе по Пасхе приходили 

Часовня в честь святой великомученицы 

Параскевы Пятницы, воздвигнутая в 1891 г. 
взамен деревянной часовни на Искорском 

(Мысагортском) городище. 2005 г. 

люди большим приходским крестным ходом и «на острове убиенных>> 

служилась панихида. Время почитания защитников выбиралось пра

вославной традицией, установившей в день Семика вспоминать умер

ших неестественной смертью -утопленников, удавленников, павших 

от неприятелей4 1 • 

38 Вагиер Н. От Чердыни до Ныроба: отрывок из путевых заметок 1857 г. 11 
Пермский сборник.- М., 1860.- С. 3. 

39 Попов В. Указ. раб . - С. 79. 
40 Ватер Н. Указ. раб. - С. 3. 
41 Зe.лtmuu ДК. Избранные труды: статьи по духовной культуре 1901-1913. -

М. , 1994. - С. 280-285. 
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Поле «Побоище» возле д. Урол Чердынского района, где, по преданиям, 

происходили битвы с вражескими отрядами за Пермь Великую. 2009 г. 

Очевидно, что часовни мемориального значения прославляли 

исторические события и защитников Перми Великой. Они обогаща

ли местное богослужение, что, несомненно, усиливало сакрализацию 

духовного пространства Перми Великой. Все это наглядно свидетель

ствует о стремлении местной церкви освятить статус Перми Великой 

как новой русской земли Московского государства и раннего центра 

православия на Урале. 

Священники и путешественники неоднократно слышали от жите

лей с. Искор предание о царе Коре: <<Услыхал ou одиажды, что иедале
ко от его городка грабят и жгут селеиия иогайС?Сие татары. Ou собрал из 
ближайших мест людей, вооружил их и послал иавстречу иогайц,ам, чтоб ш 

допуститЪ последиих до ИС?Сора; а сам с иеболъшим числом людей остался в го

родке. Отряд Кора расположился ua иеболъшом холме, в 5 верстах от ИС?Сора. 
Здесъ к иим подошли в болъшом количестве иогайц,ы, и завязаласъ битва. От

ряд Кора был разбит; иогайц,ы преследовали бежавших искорц,ев, подступили 

к их городку и осадили его. 

ИС?Сору,ы благодаря иеприступиости своего городка с трех сторои, долго 

держалисъ против татар; ouu, кроме воuuС?Сой обороиы, защищалисъ еще и 
другими способами: срубали и катали ua осаждавших бревиа, бросали и ск.ла
дывали в иих камеиъя и т. п., uo иакошц, ослабели. Ожесточеииъtе иогайц,ы, 
взяв городО?С, перебили всех жителей и самый городО?С разрушили»42 · 

Ефимий Попов во время пастырской службы в с. Покча Чердын

ского уезда в 1870-1878 гг. составил приходскую летопись и включил 

42 Попов В. Указ. раб.- С. 77-78. 
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в нее немало местных историче

ских преданий о Пер ми Великой. 

Городок Покча, судя по предани

ям, находился при впадении р. 

Кемзелки в р. Колву. Здесь же над 

родником, впадающим в р. Колву, 

жил князь городка: <<Жите.л:ъство 

его предполагали в том месте, где те

перь стоял дом лесни'Чего»43 • 

Население с. Покча знало, 

что на месте городка князь Фе

дор Пестрый, возглавлявший в 

14 72 г. московское войско Ива

на 111, заложил крепость. Автор 
Покчинской приходекой лето

Часовня над родником св. Параскевы Пятницы. 

Чердынский район, с. Салтаново. Сооружена 

в 2009 г. 

писи Ефимий Попов видел остатки вала этой крепости, который 

вскоре был «сорван болъшеводиями». Сын летописца, тоже священ

ник, Василий Попов на рубеже 1880-1890-х гг. писал: «Этот вал был 

е~инственным истори'Ческим па

мятником древ'НЯго городка; с уни

'Чтожением его Пок'Ча лишается 

всего, 'Что факти'Чески могло напо

минатъ старину»44 • 

О былом Перми Великой кре

стьянам Покчинского прихода 

еще дольше, чем остатки крепо

сти, напоминала икона Благове

щения Пресвятой Богородицы, 

которая в храм городка Покчи, 

судя опять же по преданию, не за

бытому еще в начале ХХ в., была 

вложена великопермским князем 

Михаилом, время княжения ко

торого пришлось на 1451-1481 
гг. В 1923 г. эта икона из храма по- Здесь, у березы, еще в 1930-е гг. стояла 

ступила в Пермский художествен

ный музей45 . 

Кстати, невдалеке от с. Покча 

часовня в память захороненных 

защитников Перми Великой. Окраина 

д. Урол Чердынского района. 2009 г. 

находилась д. Княжи. Жители покинули ее в 1950-е гг. Им было извест

но, что деревня получила такое название потому, что здесь находи-

43 Попов В. Указ. раб.- С. 86. 
44 Там же. 

45 В наше время это Пермекая государственная художественная галерея. 
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Вид на коми-пермяцкий могильник VIII-XV вв. у д. Амбор нар. Кама. 
Многолетние раскопки ведут пермские археологи под руководством 

Г.П. Головчанского. 2010 г. 

лась земельная дача с резиденцией великопермских князей Михаила 

и Матвея46 • 

Сохранялась память еще о третьем городке Перми Великой -Ура

се. Известно, что городок вскоре после вхождения Перми Великой в 

Русское государство запустел. Рядом с ним возникла ныне существую

щая д. Урол. Место городка было отмечено часовней, к которой еже

годно в первое воскресенье Петрапавловского поста и в Ильин день 

от храма Богоявления г. Чердыни (д. Урол входила в приход этого хра

ма) направлялся крестный ход, в котором участвовало немало приго

родных крестьян . 

Жители д. Урол, но особенно Я.С. Загородских, 1909 г.р., И.Ф. Че

мов, 191 О г. р., на протяжении длительного времени помнили, что воз
ле их деревни находился городок Перми Великой. Об этом им напоми

нали вещи, которые еще обнаруживались на поверхности земли. Из д. 

Урол поступили в Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина 

куски шлаков, фрагменты керамики, точильные камни, кости, желез

ные наконечники копий и стрел, а также инкрустированный боевой 

топорик XV в. с железной рукоятью, найденный в 1948 г. на поле <<По
боище», и железный проушный боевой топор-секира, обнаруженный 

на берегу пруда в 1972 г.47 
Современные жители д. Урол знают местонахождение захороне

ния воинов, а также и поля, которое по-прежнему называют <<Побои

ще>>. По сведениям А.Н. Загородских, 1941 г.р., на месте этого поля 

46 Полевые материалы автора, полученные в с. Покча Чердынского райо

на в 1971 г. 
47 ЧКМ. Отдел археологии. Кол. N1857, 1888, 1922, 2540,3614. 
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находили медные пушки. Крестьяне использовали их на печи-ка.мен:ки 

в банях по-черному48 • 

Таким образом, сохранение преданиями и церковными приходами 

мест событий и захоронений защитников Перми Великой, а в некото

рых случаях и имен погибших, а также возникновение сложившихся 

с учетом этих событий обрядов составляли значительную часть ду

ховной жизни населения Северного Прикамья в течение нескольких 

столетий. Предания, церковь и приходекие общины донесли до по

томков жителей Перми Великой то, что являлось наиболее важным в 

ее истории. 

Этиони мы 

В многообразии особенностей устойчивой общности людей, кото

рые в современной этнологии принято рассматривать как проявление 

этничности, существенное место занимает этноним. Наличие этнони-

1\fа- самоназвания- как у всего исторически возникшего сообщества 

людей, так и у какой-то его части ( субэтноса) служит проявлением 
самоидентификации людей и принадлежности их к конкретной общ

ности. При этом этнонимы есть результат реально существующих эт

ноинтегрирующих и этнодифференцирующих факторов, и причины 

их возникновения находятся в прошлом. 

В современной ономастике- науке о собственных именах- выделя

Ю) раздел этнонимии. Изучение этнических имен, а также нарицатель

ньrх слов с этнонимическими корнями получило интенсивное развитие, 

в том числе на Урале. Литература по данной тематике- разнообразная, 

но более всего объясняющая этимологию имен и бытование их в раз

говорной речи. Мы же обратимся к этнонимическому материалу Урала 

как источнику познания исторической памяти крестьян. 

В источниках и литературе XIX-XX вв. не зафиксировано само
название у русских Урала. Но этноним, естественно, был, посколь

ку сохранялось осознание крестьянами принадлежности к русскому 

народу, и в деловой письменности, записках исследователей часто 

встречается этнонимическое имя. 

Первые достоверные обозначения русского населения Прика

мья - региона, где оно и поселилось раньше других мест, - остави

ла нам Вычегодско-Вымская летопись, составленная в Усть-Выме - цен

тре Пермской епархии. В описании последствий разорительных 

набегов сибирских татар и вогулов (манси) на Пермь Великую на-

48 Полевые материалы автора, полученные в д. Урол Чердынского райо

на в 2009 г. 
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ходим: « .•. ц,аръ Кулуг Султан ... перм.яков и русаков вывел и посекл», « .. . 1Ю· 

гайские люди ... русаков и перм.яков побили»49 • Здесь мы имеем дело с обо

значением двух основных этносов Прикамья: пермяков - аборигенов 

и русаков - пришедших русских. Впоследствии этноним русаки часто 

упоминается в связи с разъяснением вопроса о том, кто же является 

первоначальным жителем тех или иных мест Урала. 

Этноним русский активно использовался в устной культуре насе

ления - исторических песнях, сказках, былинах. На Урале возникло 

немало географических названий, начинающихся с этого слова. По

требность в них возникала в тех случаях, когда необходимо бьшо от

делить поселение русских людей от одноименного поселения других 

народов. В числе нескольких десятков имен такого рода на Среднем 

Урале можно встретить Русскую Тавру, Русский Саре, Русские Чикаши, Рус

ский Устъ-Маш, Русский Турыш и др. 

К нашему рассуждению имеют отношения и названия русский около

ток, русский конец,. Например, в трактовке жителей д. Сызганка Кунгур

ского уезда русским околотком называлась та часть деревни, в которой 

издавна проживали русские, а не марийцы. Русский конец д. Усть-Уле 

Чердынского уезда заселяли русские, а не вогулы- основатели дерев

ни. В с. Городище Соликамского района прибрежный мыс по р. Усол

ка до сих пор называют русским, потому что здесь в XVII в. первыми 
селились русские крестьяне. На соседнем мысе жили коми-пермяки, 

которые оставили укрепленное поселение- городище, давшее назва

ние крупному погосту, позднее- селу, образованному в начале XVII в. 
путем слияния трех древних деревень: Бердникова, Зубкова, Кулако
ва5о_ 

С давних времен у русских крестьян Среднего Урала этнический 

оттенок приобрели термины перм.як, перм.яки, пер.мичи, пер.митин, ко

торые являлись самоназванием аборигенного, финно-угорского на

селения верховьев Камы51 • Во второй половине 1920-х гг. этот народ 

получил новое название - коми-пермяки. 

Русские хорошо представляли и другое, также достаточно древнее 

финно-угорское население Урала- вогулов (манси) и остяков (ханты), 

поскольку общение с ними началось, как и с коми-пермяками, с XIII в., 
но активно - с XVI в. Вогулы и остяки проживали в разных местах 
Северного и Среднего Урала. К началу ХХ в. численность манси зна

чительно сократилась, а остяков почти не осталось, так как многие из 

них перекочевали в таежную часть Западной Сибири. 

49 Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евтихиевская) летопись ... - С. 264-
265. 

50 РГБ. Ф. 259, д. 308, л. 177об. 
51 Поля?Сова Е.Н. Этнонимы Прикамья в русском языке XVII в. 11 Онома

стика Поволжья.- Саранск, 1976.- С. 9-12. 



По сведениям очевидцев, русские крестьяне хорошо знали образ 

жизни вогулов и не забывали места их давнего проживания. Напри

мер, русские верховьев Вишеры были знакомы со всеми людьми из 

рода Бахтиаровых, не покидавшими Чердынское Приуралье. Со ста

дами оленей они кочевали на Чувальском, Молебном камнях и на 

Кваркуше. Русские называли вогулов еще ераиами, хотя вогулы сами 

себя именовали .маисзи52 • Высказывалась гипотеза о происхождении 

слова epau из вогульского языка53 • Камни, в пещерах которых вогулы 

имели свои капища, русские тоже назвали ераиами. 

В Пермском уезде пор. Чусовой дольше других сохранялись вогуль

ские деревни Бабёнки и Копчик. Хотя, по сведениям очевидцев, во

гулы этих деревень уже в 1870-е гг. выглядели обруселыми54 , русские 
старожилы этих мест в конце 1980-х рассказывали о них как об особом 

народе55 . 
Русские крестьяне в ходе общения с вогулами, проживавшими по 

р. Чусовой, узнавали многие их обычаи и верования. Об этом, напри

мер, немало слышали фольклористы Уральского университета в 1959 
г. от уроженца д. Копчик А. Г. Лобанова, 1908 г. р. В одном предании 
:r,оворилось о возникновении деревни и быте вогул: «В давние вре.меиа 

здесь вогулы жили. Пришли из-за леса три охотника-вогула, выръщи землян

ки, здесъ и поселилисъ. От иих и пошла дерев'Н.Я. Потом выеелеиных приела

ли, русских. Стало два общества, две общины: вогулов и русских крестъ.яи. 

Крестъ.яие землепашеством заии.малисъ, а вогулы - охотой. У вогулов свои 

права бъщи, налогов оии ue платили, били любого зверя, в солдаты их ue 
брали. Потом, правда, братъ стали. Я помню старика-вогула, который 

пqрвый из иих в солдаты пошел. Ои, когда умирал, просил выръtтъ .могилу 

ua сажеиъ, потому как старого верования бъt.Л» , а вдругом-о древних 

верованиях: «Вогулы, они язычники бъщи. На Дуниной горе сейчас стоит 

пеиъ от старого листвеия, его зовут "вогулъски.м пие.м ". -Куда, говорят, хо
дил?- К вогулъско.му пию. Насколъко я по.мию, и старики рассказывают, ou 
давно засохший стоит, верхушку ему молнией сбило. Вот этому пию вогулы 

.молилисъ. Придут в праздник, иконками увешают ствол и .молятся. Расска

зывают, будто бы отверстие бъщо, куда деиъги спускали, ou изиутри-то буд
то полый бъщ. Отверстия никто ue нашел, а вот вогулъские знаки и крест 

и сейчас видиы»56 • 

52 Глуш1W8 ИН Чердынские вшуль~: этноrрафический очерк.- М., 1900.- С. 13. 
53 Там же. 

54 Чупии Н. К. О результатах экспедиции, снаряженной Казанским Обще

ством естествоиспытателей в 1872 г. для исследования вогулов 11 Записки 
УОЛЕ. Т. 1. С. 147.- Екатеринбург, 1874. 

55 Полевые материалы автора, полученные в Лысьвенском районе в 1989 г. 
56 Предания реки Чусовой 1 Сост. и автор статей В.П. Кругляшова. -

Свердловск, 1961.- С. 25. 
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Крестьянину д. Усть-Койва Пермского уезда В.Ф. Волконскому, 1904 
г. р., больше запомнилась древняя языческая вера вогул д. Копчик, о 

которой он поведал фольклористам в 1959 г. на основе наблюдений за 
вогулом Ф. Ф. Лазарьковым: « ... У uего дома боже'Н.Ята бъиtи, делал ou их из 
березовых 'Чурок, ?Соваuые гвозди вместо глаз, отверстие у рта - ?Согда уходил 

ua охоту, то мазал идола салом, 1еровъю. Если с уда'ЧСЙ приходил, еще более 
бога своего мазал, если шт, то выбрасывал во двор и стегал 1еuутом, ругалея 
1Cpen?Co»s7. 
По приведеиным примерам видно, что помимо этнонима, высту

пающего для русского населения признаком выделения вогул как эт

носа, функцию различия в рамках мы и оuи выполняла религия и об

ряды, связанные с ней. 

Относительно имени остяж мнения русских были далеко не едины. 

Этим термином обозначалась небольтая часть угорского и, возмож

но, тюркского населения Сьшвенско-Иренского поречья и верховьев 

Лозьвы. В Чердынском уезде память об этом народе осталась в назва

нии д. Остяцково, расположенной нар. Вишере. 

В связи с рассматриваемым вопросом следует остановиться на ра

боте этнографа Н.И. Кузнецова, написанной в 1880-х гг. В ней автор 

на основе личных впечатлений изложил представление русских об 

угорском населении восточного склона Урала. <<РусС?Сое uаселтие, - пи

сал Н.И. Кузнецов, - разде.ляет иuородц,ев ... ua три ?Саmегории - ua яса'Ч
uъtх, вогулов и остя?Сов>>58 • 

Ясачными считали оседлых вогулов, которые жили в деревнях и 

усвоили обычаи русских крестьян: «Лодобuо этим последuим, оuи живут 

в избах с русС?Сой печ?Сой, одеваются по-русС?Си, работают ua прииС?Сах и да
волъuо 'Часто говорят ua русС?Сом язы?Се, хотя ш позабъиtи еще и своего род
uого язъt?Са, uo ?СО всему вогулъС?Сому оuи отuосятся с прешбрежтие.м или с 
uас.меш?Сой и й'Чm'Ь ш любят, если их uазывают вогулами; оuи С'Читают себя 

русС?Сими, uo платящими яса?С, а ш податъ, пО'Че.му и uазъtваются яса'Чuыми. 
Граuиц,а их pacпpocтpa1f,e'Jl,UЯ ua север ?СОU'Чается дерев'!-lей Першиuо (у впаде
uия Ивде.ля в Лозъву)»59 • 

Исследование Н.И. Кузнецова совершенно свободно от предвзя

тых и произвольных высказываний, свойственных, к сожалению, 

некоторым запискам путешественников. Поэтому стоит принять из

ложенное им мнение русского населения как истинное: «Настоящие 

вогулы, по словам местuых жителей, uасе.ляют вершиuы Лозъвы, выше север

uого рудuи?Са, а остя?Си - вершиuъt Сосъвы; впрО'Че.м, uе?Соторъtе из лозъвиuС?Сих 

57 Предания реки Чусовой ... -С. 26. 
58 Кут.ецов Н.И. Природа и жители восточного склона Северного Урала 11 

Известия Императорского Русского Географического общества. Т. 23, 
вып. б.- СПб., 1888.- С. 739. 

59 Тамже. 
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иuородv,ев uосят тоже uaзвauue остя:ков. Какая разuиv,а между этими двумя 

иuородv,ами, мuе uикто из русских ж мог указатъ; да и ua самом деле, п(JЧти 

uикакой разuиv,ъt между жиrпеля.ми Лозъвъt и Сосъвы uет. Жилища, одежда, 

yкpaute'ltuя и предметы роскоши - все это coвepute1tuo одuо и то же, как у лозъ

виuских, так и у сосъвиuских обитателей, и разuиv,а лишъ та, 'Что жители 

Лозъвъt, uаходясъ ближе к uaceлeuuoмy русскому пуuкту и 'Чаще сообщаясъ с 

uим, более обрусели, uежели жители Сосъвы. И в одежде, и в uравах, и в объt

'Чаях, и в пище, и в утвари ua лозъвиuском вогуле болъше отразилосъ русское 
влияuие, жжели ua так uазывае..мом сосъвиuском остяке»60 • 

Черемисов (марийцев), проживающих в Красноуфимском уезде, рус

ские считали «Истыми земледельцами>> ивысказывались о них как о наро

де <<добродуш'IW.М, кротком, и 'Чеft06е1СQ//,юбивом, ... зашх:чивости и ШJX(]Jl,ъcmвa татар 
в '1./iфемисах жт и вообще uарод симnшпи'Чuый>>6 1 • Несмотря на существенные 

различия в мировоззрении и укладе жизни русских и черемисов, общение 

этих народов не прекращалось62 . 

По этому поводу хорошо знавший жизнь уральских черемисов 

И. Архангельский писал в 1887 г. в «Пермских губернских ведомо

стях» : <<По своему радушию и простоте черемисы всегда приглашают прие

Х(lвшего за каким-либо делом или по хлебосолъству русского человека к 'Чаю или 

столу. Водку пъют русские с 'Черемисами, а естъ брезгуют, uo ж потому, 'Что 
посуда и вся домаш'ltЯЯ обстаuовка грязuа, а 'Чисто по религиозuъш убеждmи

ям: с язы'Чuиками ж подобает кушатъ. Поэтому русский крестъяuиu запаса

ется своей краюхой хлеба, если uaмepm погоститъ у черемисиuа»63 • 

Русские крестьяне с. Черемисского Екатеринбургского уезда еще в 

начале ХХ в. помнили, что первопоселенцами в этом селе бьши чере

мисы, переселившиеся в XVI в. из Поволжья64 . 

Самоназванием марийцев бьт и остается в наши дни этноним мари. 

В русских источниках и русской речи этот народ назывался черемисами. 

Поэтому можно предположить, что второе название не родилось в язы

ке марийцев, поскольку его сам народ никогда не употреблял и воспри

нимал с пренебрежением. 

В источнике, описывающем жизнь населения с. Черновекого и его 

окрестностей в Оханском уезде в 1849 г., передана достаточно верная 

6° K'JЗ'IiCI!,oв НИ. Природа и жители восточного склона Северного Урала ... 
61 Архаигелъск,ий И. Краткий очерк современного быта инородцев Крас

ноуфимского уезда 11 ПГВ. - 1887.- N<:~ 4. 
62 Чагии Г. Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVI - пер

вой половине XIX века. - Пермь, 1995. - С. 324-332; Горбуиов А. Народ мари 
(его верования , быт, нравы) 11 Кунгурско-Красноуфимский край. - Кунгур , 

1925. - NQ 6-7. - С. 7-14. 
63 Архаuгелъск,ий А. Указ . раб. 11 Там же. - NQ 6. 
64 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. - Екатеринбург, 1902. -

С. 83. 
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с точки зрения современных научных знаний гипотеза старожилов об 

этнической истории здешних русских и вотяков (удмуртов): «Лервъtе 

жители опого были вотского пле.мепи, 'Которъtе от беспреръtвnо приходящих 

na nовъtе и в то вре.мя плодопосnъtе .места руса'Ков были въtmecnenъt и пере
се.лилисъ na места вnиз по ре'Ке Сиве nаходящ,ееся, nазъtвае.мое nъme деревnею 
Плоскою, где и поnъте nаходятся остат'Ки опого пле.меnи, преображеnnого по 

язъt'Ку в русских, no обли'Ком лиц,а и nе'Которъmи оттеn'Ка.м,и язъt'Ка ясnо под
тверждающих о происхождеnии свое.м от воmя'Ков»65 • 

Крестьяне Северного Прикамья были осведомлены о коми

зырянском населении, проживавшем по Вычегде и Печоре. О нравах 

и быте этого народа больше узнавали от бродячих зырян, которые 

<<от хлебnой скудости>> приходили на верхнюю Каму. Некоторые из них 

оставались на постоянное жительство и вступали в браки с русскими. 

В конце XIX в. 11 крестьянских семей из коми-зырянского с. Усть-Нем 
(бассейн Вычегды) основали на севере Чердынского уезда новую де

ревню Коми-Березовку. Жителей этой деревни соседнее русское на

селение стало называть лопарями nе'Крещ,еnъmи, очевидно, за то, что по

добного населения, к тому же не посещавшего храм, в здешней округе 

до сих пор не было. 

Русские крестьяне Среднего Урала немало знали о чуди как о древ

нем исчезнувшем народе. Финнаязычный термин чудъ широко вошел 

в русскую топонимию и антропонимию. Появились названия поселе

ний Чудиново, Чудово, речек Чудовка, Чудиновка, фамилии Чудинов, 

Чудин и др. Понятие чудской использовалось крестьянами для обозна

чения любых явлений нерусской старины. Так, А.А. Дмитриев, озна

комившись с преданиями чердынской земли, отмечал: « ... мnожество 
городищ, ... досе.ле та'К и с.лъtвут в nароде под имеnе.м чудских или чудовских»66 • 

А. Зырянов в Шадринском уезде слышал: «У русских посе.леnц,ев 'Кур

гаnъt nазъtваются могилиц,а.м,и чуда'Ков ... Вместе с чуда'Ка.м,и, по napoдnъrn 
предаnиям, под nасъtпями или могилиц,а.м,и осталисъ и их сО'Кровищ,а»67 · 

Крестьяне считали, что чудь расселялась на достаточно большой 

территории. Побывавший в деревнях Северного Прикамья Д.А. Удин

цев вынужден был сказать: «Чердътский 'Край до сих пор (а было это в 

конце XIX в. - Г. Ч.) является шпочатъm углом. Здесъ - что nи шаг, то 

стари nа. Н а Колве, nаприм,ер, na 'Каждом мъtrу, na 'Каждом "усторожиловом," 
местеч'Ке обитала 'Когда-то чудъ»68 . 

65 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 24, л. 10 об. 
66 Дмитриев А.А. Историко-археологические очерки Чердынского края ... -

с. 67-68. 
67 Зъtряиов А. Заметки о курганах в Шадринском уезде 11 Пермский сбор

ник.- М., 1859.- С. 131. 
68 Удии'Цев Д.А. К истории вопроса о Камеко-Печорском торговом пути. -

Архангельск, 1913.- С. 1-13. 
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В народной традиции термин 'Чудъ и производпае от него прилага

тельное 'Чудской применялись ко всем древностям, которые об наружи

вались в земле. Чудскими крестьяне называли городища, могильники, 

селища. Традиция эта давняя, на что указывает описание владений 

Пыскорского монастыря в Соликамском уезде на берегу Чашкинеко

го озера 1657 г.: « ... а пачата де та .межа от 'ЧУЦ,'Кого селища ... и 'ЧЮ'If,'КОе де 
селище ои Кmсои'Ко зиает, иа 'Котором иъте Возжсеиского .моиастыря двор игу

.меиа и пашеииая зе.м.ля Возиесеиского .моиастыря. И иа то.м де 'ЧЮ'If,'КО.м селище 

живала изстари 'Чютъ и 1ULадбище 'ЧЮ'If,'КОе и до иъте зиатъ»69 • 

Вопрос об этнической принадлежности чуди решается уже давно и 

признанной считается гипотеза о чуди как предках финно-угорского 

населения70 . Основным источником информации при этом являются 
предания и легенды, не забытые еще в ряде мест в наши дни. Русские 

крестьяне воспринимали чудь как население, жившее до их прихода 

и загадочно исчезнувшее. По всей вероятности, это было автохтон

пае население Среднего Урала, предки коми-пермяков, с которыми на 

этапе раннего освоения Урала русские более всего общались. 

Важное представление русских крестьян о чуди обнаружил исследо

&атель А.А. Дмитриев во время пребывания в 1881 г. в Северном При
камье: <<Лутешествеиии'К, посещающий Чердътский уезд, то и дело слышит 

рассказы о «'Чуда'Ках» : эти.м и.меие.м русский победителъ-'Колоиизатор ироии

-чески иазывает искоииых жителей Верхmса.мъя. У К. Девят'Кова (житель д. 

Ветлан, с которым А.А. Дмитриев совершал путешествие.- Г. Ч.) спро

сил, проплывая у 'Ка.мм Дивий: ''Ка'Кие же это люди жили та.м и за'Че.м забра

лисъ оии та'К высmсо ?" ''А 'Чуда'Ки же! Разве ие слыхал прежиих-то 'Чуда'Ков-то? 
Они, зиа'Чиm, до иаших-то ту-то жили, да от иас же, бают, и забралисъ иа 

горы. Ну-'Ко, возъ.ми их та.м! Даром 'Что 'Чуда'Ки- да жт, хитрые же бъ~ди! Да 

и иоие здисъ все ишшо естъ 'Чудово городишшо"»71 • 
Имеются примеры, когда крестьяне высказывали предположение 

о встречах русских и чуди в местах нахождения исторических могил, 

почитаемых православными приходами. В частности, информатор 

К. Девятков в том же 1881 г. обратил внимание А.А. Дмитриева на 

часовню, стоящую возле с. Искор у места погребения воинов, погиб

ших за Пермь Великую, и при этом сказал: «Тут иаши тоже С'Читалисъ 

с 'Чуда'Ка.ми» 72• 

Интересную характеристику чуди дали в 1848 г. жители Красноу

фимекого уезда: «Их городище с валами иа горе в виде 'Коиуса, против села 

69 ПКБ. Отдел редких книг. Соликамские акты 1654-1800 гг. Кол. N~ 61695, 
л. 77 об. 

70 Парма- земля чуди. - Кудымкар , 2009. 
71 Дмитриев А.А. Историко-археологические очерки Чердынского края ... -

с. 57-58. 
72 Там же.- С. 59. 
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Вид на зеМJIЯНоЙ вал Редикорского городища VIII-XIII вв., 
расположенного на высоком берегу р. Виmеры. По преданиям местного 

населения, городище принадлежало чудскому народу. 2011 г. 

Болъшие /(л'I(JЧи. Они бЪt.ли народ здоровой, 1Среп'1Сой, силъны, с горы на гору 

бросали тяжелые топоры, безобразны, ростом слиш'Ком малы. Слово чучи упо

требляют здесъ в виде поговйр'Ки и нас.меш'/Си ... » 73• 

В русских преданиях заключены разные предположения по пово

ду загадочного исчезновения чуди. Старожилы с. Уролка Соликамско

го района, как показали наблюдения этнографов в 1976 г., убеждены 
были в том, что <<Чудъ себя захоронила на Ут1еарС1Сом городище (находится 

в 5 км от с. Уролка. - Г. Ч.), она испугалаСЪ русС'/Сих людей с болъши.ми топо

рами, серпами, ее удивили высО'/Сие дома>>74 • 

В старообрядческой д. Нифонята Верещагинекого района Н.С. 

Плешивых, 1907 г.р., на вопрос о чуди рассказывала: «Слыхала от 

отца, что у д. Лu.м'/Сово, это по дороге от СО'/Солово до Я1еи.мят, бъt.ли я.мы, где 

жили чуц,1еие люди. Они вы1еопали я.мы и ушли в них. Они побоялисъ нътеш

них людей. Чуц,1еие- это 'Ка'Кой-то народ не русС'IСий. У нас естъ поговйр'Ка: "Ты 

что, чуц,1еая, что ли?" Та1е говорят тому, 1ето что-то не пони.мает, делает 

неправилъно>> 75. 

73 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 61, л. 33. 
74 Полевые материалы автора, полученные в 1976 г. 
75 Полевые материалы автора, полученные в Верещагинеком районе в 1986 г. 
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А. Южаков, слышавший о чуди во время разъездов по тулвинским 

деревням Осинекого района в 1929 г., заключил, что у местного насе
ления тождественны понятия чудь и чудной народ76 • 

В преданиях, которые слышал П.Н. Крылов в 1870-е гг. от населе

ния Вишеры, рассказывалось, что около деревень Романихи, Овла

деевой, Усть-Щугора, Велгура есть чудские ямы, <<в которые чудъ са.м,а 

ушла от русских и ж вышла. Крестъяж находили в ямах же.лезпые топоры, 

треуголъпые сковородки, медные привески, похожие па те серъги, которые в 

настоящее время носят вогулы»77 • 
В Шадринском уезде священник Т. Успенский заметил, что <<перво

бытпых кочевых обитате.лей этой местиости крестъяпе называют чуда

ка.ми (чудъю), а курганы- могилиц,а.м,и к'НЯЗъков их»78 • В связи с этим Т. 

Успенский изложил интересную легенду местного населения: <<Когда 

чудаки увиде.ли себя со всех сторои теспимъши приливом поваго славяпека

го пасе.лепия, тогда кпязъки чудаков, ne видя возможности силою проти
витъся своим врагам, и ne же.лая сде.латъся даппика.ми, приказывали рытъ 
в земле обширные ямы. Покрывали их сверху доска.ми, подпертъши в са.м,ых 

ямах деревяппъши стойка.ми. Потом, простившисъ с своими поддаппъши, 

'в полном вооружепии, с любимою верховою лошадъю, К'Н,ЯЗЪКи спускалисъ в 

эти подзе.ме.лъя, завещав своим поддаппъш сде.латъ пад пими высокую зем

ляную пасыпъ. Когда пасыпъ была готова, К'НЯЗЪКи са.м,и подрубили деревян

ные столбы, поддерживающие потолок, и заживо погребалисъ под высокими 

кургапа.ми»79 . 

Священник с. Спасбардинекого Кунгурского уезда И. Бердников, 

ознакомившись с преданиями местного населения в 1848 г., привел 
интересные факты относительно исчезновения чуди: <<Остатки ста

рипъt составляет старое се.лъбище, которое в устах парода существует под 

имепе.м чудского городища (близ р. Сылвы) ... Язык предания относит это про
изведепие (городище) ко вре.мепа.м, ве.ликокпяжеским, потому говорит о чудских 

людях следующую страппостъ: чудские люди доколе ж виде.ли между дерева.м,и 

березы, жили покойпо и с безопасиости, а как прилучилосъ увидетъ опую, 

то по виду ея сде.лали заключение, что между людъ.ми воцарился Бе.лой Царъ. 

Опасаясъ непреоборимых его пападепий, опи смерти предпочли порабощепию 

и для того, изрыв обширпыя и г.лубокия ямы, паставили в пих стойки, па сих 

стойках, слабо утвердив кровли, пасыпали груды земли, и потом все со своими 

76 Южшков В. Чудь историческая и <<чудь>> современная 11 Звезда (Пермь).-
1929.-10 окт. 

77 Kfrь1.1W8 ПН Витерекий край: исторический и бытовой очерк Северно

го Приуралья: заметки из лугешествия по Пермекай губернии в 1870-1878 гг. -
Свердловск, 1926.- С. 7. 

78 Успепский Т. Очерк юга-западной половины Шадринского уезда 11 
Пермский сборник.- М. , 1859.- С. 5. 

79 Там же.- С. 5-б. 
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Медно-брон3овые бляхи пермского, <<чудского >> 3Вериного стиля. 1-Х вв. н.э. 

И3 собрания Чердынского краеведческого му3ея им. А. С. Пушкина 

и КОJmекционера г. Перми. 2010 г. 
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семействами вошедши в я.мы сии, подрубШLи стой1еи и засыпалисъ зе.млею. 

С сего времени род их уже не существует в .мире»80 • 

В этом предании причина гибели чуди видится в неминуемой встре

че с белой березой, предсказавшей приход белого царя. Но береза у 

русских, как всем известно, всегда вызывала радостные ассоциации, и 

отношение к ней было уважительным. Чем же тогда можно объяснить 

столь зловещее представление о березе, отраженное в предании? По 

поводу этого сюжета исследователи высказывают разные мнения. 

Многие согласны с суждением В.П. Кругляшовой, основанном на том , 

что <<вншчале .мотив белой березы возни1е в среде нерусс1еих людей, вероятнее 

всего, татар (пришли белые люди, пришел белый 1J,аръ), но постепенно он во

шел в русс1еие предания о чуди, о татарах, и не толъ1ео потому, что русС1Сие 

в условиях Урала и Западной Сибири соседствовали с угро-финс1еи.ми народ

ностя.ми (1ео.ми, .манси) и татарами, но и потому, что от1ерывали воз.мож

ностъ выразитъ 1ерuтичеС1Сое отношение 1е власти белого 1J,аря. Гнет русС'/Сого 

самодержавия чувствовали на себе и русС'/Сие, и нерусс1еие народы»8 1 • 
Историк А.А. Дмитриев сопоставил предания о чуди с находками 

в Северном Прикамье серебряных изделий со Среднего Востока и из 

'\Волжской Булгарии и пришел в 1880-е гг. к весьма интересному заклю

чению: <<ИсторuчеС1Сое исче:товение чуди и чудС1Сой 1еулътуры совпадает с раз

громом ВолжС'IСой Булгарии ... На Урале и в Приуралъе зарождается самостоя
те.лъная 1еулътура, но самобытное развитие ее осталосъ на НU31Сой степени под 

влияние.м внешних обстояте.лъств. Встретившисъ с более выс01еой 1еулътурой 

соседних народов, чудС1Сая потеряла свою прежнюю самостояте.лъностъ в разви

тии, под'Чинившисъ первой и те.м поставив себя в зависи.мостъ от шя. С чудъю 

mучШLосъ то же, что бы.ло 'Когда-то с галлами в эпоху сближения их с римля

нами ... Погро.м Булгарии татарами бы.л для чуди те.м же, че.м бы.л для галлов 
погро.м Ри.мС1Сой империи гуннами при а1етивно.м содействии гер.ман'lj,ев. На 

землях галлов у1J,е.ле.ли остат1еи 1еогда-то господствовавшего ри.мС1Сого влияния, 

на землях чуди доселе заметны следы влияния востО'Чно- "булгарС1Сого "» 82• 

С А.А. Дмитриевым солидарен и А.П. Иванов, много слышавший о 

чуди в Северном Прикамье во время проведения в начале 1880-х гг. ан

тропологических исследований: <<Самостояте.лъная высшая 1еулътура, если 

б та1еовая бы.ла у nер.мя1еов, не .могла исчезнутъ безследно, те.м более, что во внеш

не.м отношении она, 'Ка'К уС'IСолъзнувшая от татарС'/Сого погро.ма, разразившего

ся над Русъю и болгарС1Сой землей, находШlасъ в выгоднейших условиях»83 • 

80 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 75, л. 10. 
8 1 Кругляшава В.П. Жанры несказочной прозы уральского горнозаводско

го фольклора.- Свердловск, 1974.- С. 64. 
82 ДАtитриев А.А. Историко-археологические очерки Чердынского края. -

С.64. 

83 Ива1WВ А.П. Материалы к антропологии Пермского края 11 Труды Общества 
естествоиспытателей при Казанском ун-те. Т. 10, вьm. 1. - Казань, 1881.- С. 35. 
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Поминки чуди возле церкви и кедра- остатка 

языческой рощи. Косинекие коми-пермяки. 1923 г. 

<<По рассказам. шадрu:пских кре

стъян, -повествует А.Н. Зырянов 

в середине XIX в., - чудъ и чудаки 

были ожестО'Че'/iнъtми врагами хри

стианства и его последовате.лей>>84 • 

Жители Верхне-Чусовских 

городков Пермского уезда рас

сказывали корреспонденту Рус

ского географического обще

ства П. Первуюину в 1848 г. о том, 
что чудь спокойно жила до време

ни похода Ермака, а как «услыша

ла приход на Чусовую Ермака с огж-

стре.лънъtм оружием, пришла в страх 

и сама себя предала смерти. Выкопали ямы, сложили богатства и погибли. Их 

жилище связывают с рвами, валами, что виднъt вблизи Верхж-Чусовских город

ков (д. Вереинской, Вовинекой и Пысовской). По преданию, в д. Вереинекой жил 

чудской К'liЯЗЬ, у которого золО'Че'/iъtе вереи>>85 • 
В то же время в преданиях встречаются сюжеты о чуди, которая 

сопротивлялась войску Ермака. Согласно преданиям, по Чусовой 

теснили чудь и Ермачки - последователи Ермака. В.И. Немирович

Данченко, как уже упоминалось, во время пребывания здесь в 1876 г. 
слышал: «Тут, что червъ в тилом орехе, по разнъtм тайникам, да падям чудъ 

всякая жила, ну, наши Ермачки ее и воевали>> 86 • Повествование о чуди, за
живо похоронившей себя в ямах, оказалось наиболее распространен

ным. 

У коми-пермяков представление о чуди бьшо несколько иным, чем 

у русского населения. Коми-пермяки воспринимали чудь и как своих 

предков, и как другой народ, который внешним видом бьш не похож 

на обычных людей87 • Часто в преданиях чудь (чучкари) предстает 

маленького роста, мохнатой, некрещеной, живущей в землянках и 

пользующейся маленькими орудиями труда. Жилище чуди связывали 

с древними городищами и могильниками. Найденные кости, стрелы, 

керамику, бронзовые украшения называли чудскими изделиями. Из

вестно немало случаев, когда коми-пермяки приходили на эти места и 

совершали обряд поминовения погребеиных здесь людей. Очевидец 

84 Зыря'liов А. Указ. раб. - С. 131. 
85 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 96, л. 13. 
86 Немирови'Ч-Да'li'Чеюсо В.И. Кама и Урал: очерки и впечатления. - СПб, 

1904.- С. 141. 
87 Грибова Л.С. Пермский звериный стиль: проблемы семантики. - М., 

1975; Заветный клад: избранная коми-пермяцкая народная проза и поэзия. -
Кудымкар, 1997.- С. 237-246. 



по этому поводу писал: «Жепщины- перм.я'Чки, ш зная и.м,ен умерших, при 

'Чrпении молитв поминают так: "Помяни старых дедушек и бабушек". Духо

вепство также въшуждепо бъt.Ло являтъся сюда для поминовепия и молитъся 

об усопшей 'Чуди>>88 • 
Северные коми-пермяки видели в чуди своих предков, не приняв

ших христианство. В деревнях по р. Косе рассказывали: «Когда стали 

креститъ людей, жители севера стали рытъ ямы, опустилисъ в эти ямы, сру

били столбы, на которъtх кръtши бъt.Ли укреплепы, и пО'Чили в недрах зе.м.ли ... 
ЧудС'Кие городища все возле се.л и деревепъ, там находят серебрянъt.е тарелхи, 

фигуры 'ЧR.!WвeJCa, жеребц,а>>89• Отказ от крещения и явился причиной ис

чезновения чуди. 

Корреспондент Русского географического общества из коми

пермяцкого с. Архангельского Соликамского уезда в 1850 г. сообщал: 
«При'Числяют себя (жители села.- Г. Ч.) к пО'Колепию 'Чудаков: лет 300 на
зад жили в двух местах 'Чудаки, иарод грубый и суеверный, ш знающий ис

тин. Бога ... Чудъ- это народ ш русС'Кий, пО'КЛонялисъ деревяиным, меднъш 

и серебрянъш болванам и водилисъ с Ш'Чистъши духами. Под старостъ сами 

себя сожгли в ямах и пепел сожжепный хранили в таинствепных ямах, как 

,Uе~Соторую святъшю. Дедынынешних жителей бъt.Ли еще ш 'Чудаки, но нахо

дилисъ по крайией мере в блUЗ'Кой связи с 'ЧудС'Кuм народом, от 'Чуди осталисъ 

одни увалъ'Чи'Ки>>90 • Этот вариант преданий выделяется среди других на

личием сюжета не о самозахоронении, а о самосожжении чуди, при

чем не всей, а лишь какой-то ее части. 

В преданиях встречается еще более конкретное признание коми

пермяками чуди своими предками: <<Ранъше в них (городищах.- Г. Ч.) 

жили 'Чудаки, они первые жители, вторые - мъt, третий народ будет после 

иас (очевидно, русский.- Г. Ч.)>>91 • 

Интересную трактовку предания о чуди мы услышали в 1996 г. в 
д. Ваниной Красновишерского района от коми-язьвинекой пермяч

ки П.Е. Бычиной, 1931 г. р.: <<Архиепископ Стефан Великопере.мский лю
дей просвещал. Чуди жили где-то на Болбаш-горе (гора Болбана находится 

на берегу р. Язьвы у д. Ванькова, название ее является фонетическим вари

антом слова болван. - Г. Ч.). Перм1rту в последнюю О'Чфедъ просвещали. Гово

рили: "Стефан ВеликоперемС'Кий, ты lfi.WjJa нас крестил, а мы сегодня опятъ 
урО'К якшали ". Ур по-перм.яц,ки- белка, а якшали -ели. БелО'К, зна'Чиm, якшали. 

А ш положепо бъt.Ло белО'К естъ. Это говорила тетка, она училасъ в Пудъве 

(деревня, в скитах которой старообрядцы обучали детей церковнос

лавянской грамоте. -Г. Ч.). Чуди- первобъtтиые люди, ни иожа, ии топора 

88 Кривощеков И.Я. Указ. раб.- С. 301-302. 
89 АГО. Р. 29, ОП 1, д. 92, л. 34. 
90 Там же. д. 20, л. 12-13. 
91 Там же. д. 92, л. 33. 

205 



ue имели. Оuи повъt.М,ирали, uaвepuo. Откуда же тогда uашему поколеuию 
взятъся? Может, мы от чудей-то и естъ, толъко по-хорошему разговариватъ 

ue умеем. Мы, uaвepuo, са.ми от поколеuия чудиков и естъ. Оии под крещеuие 
попали. Но по разговору можuо пошtтъ, что их Стефаu Великоперемский кре

стил, а оuи опятъ отступили, раз урок якшали, то естъ белок ели. А как оuи 

без орудий так мuого белок ловили?»92 • В этом рассказе чудь отождествля

ется с непосредственными предками коми-язьвинцев. Она предстает 

с разной конфессиональной принадлежностью. Язычники сопротив

лялись принятию новой религии, но не убегали, как в некоторых ме

стах Пермской епархии на Вычегде от Стефана Пермского. 

Итак, по историческим преданиям, часть которых позднее пере

шла в легенды, русские считали чудь древним народом, жившим на 

этой земле до их прихода, а иногда отождествляли ее с предками 

коми-пермяков. В коми-пермяцких преданиях развивается тема о 

происхождении коми-пермяков от чуди и признается то , что из жиз

ни ушла лишь та ее часть, которая оказалась песовместимой с новой 

православной верой. 

В русских преданиях встречаются этнонимы не только финно

угорских, но и тюркских народов. Названия татарин и башкир широко 

представлены в русской лексике. На уровне этнической самоидентифи

кации татары и башкиры осознавали принадлежиость к своим эти осам. 

Но одновременно у них наблюдался этнический симбиоз как ре

зультат длительных взаимовлияний93 . У тулвинских (гайнинских) 

башкир, например, по сей день не решен вопрос об этнической при

надлежности94 . Русские были хорошо осведомлены об этнокультур

ной среде тюркоязычного населения Среднего Урала, но выделить в 

ней исключительно татарские или башкирские признаки на бытовом 

уровне они затруднялись. Поэтому у многих русских башкирский эт

нос до сих пор признается татарским. 

Помимо этого, русское население Северного Прикамья не забыва

ло ногайских татар, которые, согласно, преданиям нападали на жите

лей Перми Великой в XV-XVI вв. Нам кажется, что этим именем обо
значались не только тюрки, но и все народы, приходившие с целью 

захвата среднеуральских земель. 

У русских крестьян, проживавших по Каме в Чердынском уезде, 

мотивы преданий выглядят настолько традиционными , что в память 

об избавлении от татар они чтили так называемый << темиыйлее>> , при

пятый татарами за местных богатырей. Неизвестно, чем бы закончи-

92 Полевые материалы автора, полученные в Краеновитерском районе 

в 1996 г. 
93 Чагин Г.Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVI - пер

вой половине XIX века.- Пермь, 1995.- С. 88-92. 
94 Полевые материалы автора, полученные в Бардымеком районе в 1997 г. 
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лось появление татар у д. Большие Долды, если бы, как рассказыва

ется в предании, записанном от старожила деревни М.Д. Миковой, 

1899 г.р., не произошел такой случай: << Когда па пашу деревпю шли тата

ры, лес-то па '/(,рутам берегу опи при'Н.Я.Ли за болъших людей. Да по дороге опи 

пашли еще берестяпой пестеръ. Долго рассматривали пестеръ и решили, 'Что 

это лапотъ местпых жителей. Во время обсуждепия татары поглядывали 

в сторапу пашей деревпи, и лес вдруг па их глазах приобрел вид богатырей, 

построеппых в боевую 'I(,OЛ01my. Врагов охватил пеописуемый страх. Болъшой 

лапотъ и рослые люди-богатыри -разве устоишъ против та'l(,ой силы. Тата

ры побоялисъ разгрома, сверпули свои приготовлеиия и уплъtЛи впиз по Каме. 

Старопой обошли Болъшие Долды и папали па Тарпово. Разорили это поселе

пие, мпогих убили, а '/(,то спасся, тот ушел в д. Верхпий Урол и положил там 

па'Чало роду Чё.мовыХ>> 95 • С давних пор жители берегли <<Темный лес» от 

пожара, ели и пихты никому не разрешали вырубать. 

Об аналогичном случае нам поведали в д . Найданово, расположен

ной выше по Каме от д. Большие Долды . К.Ф . Засухина, 1904 г.р., рас
сказывала, что << темпый лес возле деревпи стари'/(,и охра'Н.Я.Ли и 'Чтили за то, 
'Что оп пО'I(,азался паступающим татарам в виде войС'I(,а богатырей»96 • 

' Приведеиные предания представляют как исторический, так и ми

ровоззренческий интерес, поскольку в них значительное место заня

ла былевая эпическая традиция: богатырскими качествами наделен 

не только человек, но и лес. В этом сюжете следует видеть генетиче

скую связь чердынских преданий с русскими былинами и преданиями 

о богатырях, занесенными на Северный Урал на этапе его освоения 

севернорусским крестьянством . 

Проэвища и nоговорки 

Под коллективными прозвищами (кличками, дразнилками) под

разумевают названия людей, проживающих как в одном поселении, 

так и в нескольких близлежащих. Часть прозвищ вошла в поговорки, 

пословицы и присказки. Собиратели народной словесности И.П. Са

харов, И.М. Снегирев, В .И. Даль называли их присловьями и давали 

определение этому жанру устного народного творчества97 • У Д.К. Зе

ленина имеется самое большое собрание присловий, которому он 

95 Полевые материалы автора, полученные в Чердынском районе в 1974 г. 
Предание о появлении рода Чемовых знал от своего деда житель д. Урал 

Ф.М. Чемов, 1910 г.р., и рассказывал его нам в 1972 г. 
96 Полевые материалы автора, полученные в Чердынском районе в 1967 г. 
97 Сказания русского народа, собранные И.П.Сахаровым.- М. , 1990.- С. 203-

224; Спегирев И.М. Русские в своих пословицах: рассуждения и исследования 

о русских пословицах и поговорках. Кн. 4. - М., 1834.; Далъ В.И. Пословицы 
русского народа. Т. I.- СПб.;М., 1904. -С. 8. 
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посвятил несколько специальных работ98 , заслуженно считая их голо

сом народа о себе и своих соседях, так как в них отразились почти все 

стороны культуры и быта99 • 

В наши дни на Урале продолжают бытовать как старые коллек

тивные прозвища и поговорки, так и появившиеся совсем недавно. 

В быту они необходимы для выражения какой-нибудь особой черты 

населения. К сожалению, должного внимания к таким прозвищам и 

поговоркам современные исследователи не проявляют, хотя они и 

могут дать прекрасный материал этнографу, фольклористу, диалек

тологу и даже психологу, которому, положим, необходимо показать 

характер и поведение людей разной местности и социальной при

надлежности. Здесь же важен исторический аспект коллективных 

прозвищ и поговорок, имеющихся в нашем распоряжении. 

Ряд прозвищ возник под влиянием этнического состава населения 

Урала. Так, в Чердынском уезде название этнографической группы 

юрлии:цы пошло от наименования волости, русское население кото

рой издавна проживало в окружении коми-пермяков. 

Потомков древних манси в верховьях Вишеры, по рекам Чусовой и 

Лозьве русские называли вогуляками, вогуличами, а иногда, как было 

пор. Берёзовой, ераиа.ми100 • Жители д. Остяцково нар. Вишере осо

знавали себя русскими. Но в связи с тем, что соседнему населению 

бьшо известно об их нерусских корнях (деревню в XVI в. основали 
остяки-угры), они получили прозвище остя:ки. 

Этническим содержанием наполнена поговорка «Худ перм.як, а дваязы

ка зиаrп>>. Чаще всего ее можно услышать тогда, когда речь идет о древ

нем населении Пермского края - коми-пермяках и коми-язьвинцах, у 

которых даже неграмотные знают два языка- свой и русский101 • 

В Пермском крае есть прозвища, отразившие древние верования 

и связанные с ними обряды. В поговорке, бытующей в с. Пялтег и д. 

Амбор Чердынского уезда «Амбор честиой, а Плитег праведиый» при

водятся имена местных языческих богов. К ним обращались, чтобы 

предостеречь себя от действий злых сил. Кроме того, крестьяне, 

сплавлявшиеся по Каме, просили Амбора честиого и Плитега праведиого 

98 Зe.лe1-tuu ДК. Избранные труды: статьи по духовной культуре 1901-1913. -
М., 1994.- С. 38-104. 

99 Там же.- С. 61. 
100 Полевые материалы автора, полученные в Верхотурском, Чердынском 

и Чусовском районах в 1967-1990 гг. 
101 СморгуноваЕ.М. Старообрядцы верхней Язьвы: особая языковая ситуация 11 

Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих посе

лений в странах Европы, Азии и Америки.-Новосибирск, 1992.- С. 157; ЧагипГ.Н 
На земле'ГО бьшо той, да на язьвинской.- Пермь, 1997; полевые материаль1 автора, 
полученные в Красновишерском и Соликамском районах в 1966--1997 гг. 
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помочь удачно провести IVIoты мимо островов, заводей и отмелей102 • 

. Зная об этом, жители соседних деревень называли пянтежцев правед
ными, а амбарцев- 'ЧecmuЪt.мu103 • 

Крестьян с. Ныроб Чердынского уезда прозвали быкоедами. По

началу кажется, что это прозвище дано им в насмешку. Но обраще

ние к преданиям позволяет увидеть в нем отражение синкретизма 

местных религиозных представлений. Давней традицией ныробцев 

бьшо приношение языческим богам быков (в более древние време

на - оленей). Их закалывали, и мясо варили в котлах на окраине 

селения. Позднее на быкобой стали приглашать священников для 

освящения мяса перед употреблением в пищу. Часть вареного мяса 

приносили в Никольский храм и клали перед образом Христофора, 

изображенного во весь рост на стене. Христофора считали покро

вителем удачной охоты, и его необходимо было задобрить, чтобы 

охотнику сопутствовал успех. 

В начале 2000-х гг. разрабатывался герб Ныроба, и по предложе

нию большинства населения основной фигурой его избрали быка. Он 

напоминает о том, что предки верили в силу быка, задабривали его, 

,чтобы пришла удача в жизни. 

Большую группу составляют прозвища, данные по особенностям 

занятий населения. В каждом регионе можно наблюдать их достаточ

но интересное многообразие. Расскажем о некоторых из тех, которые 

нам удалось выявить в Северном Прикамье. 

Так, чердынцев - жителей г. Чердыни - прозвали векшаедами еще с 

тех пор, когда охота на белок определялась социальной необходимостью. 

В Чердынском крае белок называли векшами. Во времена Перми Вели

кой для охотничьего населения белка служила единицей налогообложе

ния. Уставная грамота 1505 г. (после ее гибели в пожаре 1553 г. она бьша 
вьщана Иваном IV еще раз в копии), определившая порядок правления 
наместников Москвы и выборных органов самоуправления, устанавли

вала размеры «ксрм.лен,ия 'J-(,(J.МI;cmuuкy, его muyuy и довоilчика.м в 2800 tkлo'IC>> 1 04 • 

Белок в Чердыни, естественно, никто не ел, ценился их мех. Охотничье 

население, которому приходилось поставлять белок местной админи

страции в большом количестве, дало жителям города столь необычное и 

даже неприличное прозвище, не забытое и в наши дни. 

Известны случаи, когда и жители деревень получали прозвище век

шаеды. По поводу происхождения этого названия в д. Большие Долды 

102 Краткое описание села Пянтежского и находящейся в нем древней де
ревянной церкви (с 3 рисунками) 11 Материалы по изучению Пермского 
края . Вып. 5. - Пермь, 1915.- С. 9. 

103 Полевые материалы автора, полученные в Чердынском районе в 1969, 
1974 гг. 

104 Дмитриев А.А. Пермекая старина. Вып. 1. - Пермь, 1889. - С. 178-195. 
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Чердынского уезда сложилась интересная легенда, рассказанная 

Ф.А. Володиным, 1895 г.р.: <<Преж'liее рус.ло матушки-Ка.мы было у са.мой 
дерев'liи, под горой, где теперь 1-lеболъшие озера Оболты, Оджиты, Расты, Мо

серо и др. 01-la бы и теперь текла м,им,о 1-lашего берега, ес.ли бы '/ie деревтекая 
баба. Из-за 1-lee Ка.ма свер'liула от старого рус.ла 'lia восток Теперь вот м,ы и 
топаем три версты от дерев'liи до перевоза. А произошло это так Пошла 

баба с ведра.ми 'lia коромысле под крутой берег, подошла к мосткам, и увидела 
тут Николу Чудотворца, стоящего 1-la брев'liышке в пол'liый рост. Баба от
толк'liула коромыслом, брев'liышко, чтоб Никола далъше плыл. Быстрое те

че'liие подхватило брев'liышко и по'/iес.ло Николу в'liиз от Болъших Долдов. 

За такое oт'lioшe'liиe Никола осерчал, палъц,ем, пригрозил и сказал: "Ну, 

погоди же ты, баба. Я ушел, и река за м'liой уйдет". И вep'lio, '/ia глазах этой 
бабы вода забурлила, река с болъшим, шумом, отошла от Болъших Долдов, 

опоясала 1-lаши луга огром'liой излучи'liой. А баба еще подраз'liила Николу, 

вдого'liку крик'liула: "Мы векшу лопаем,!", то естъ белку едим,. Удаляясъ от 

Болъших Долдов, Никола Чудотворец, ей еще крик'liул: "Будъ же вы прокля

ты, векшаеды!" С тех пор всех жителей Болъших и Малых Долдов обзыва

ют векшаедами>> 105 • 

В Пермском крае постоянно можно услышать поговорку «Пермяк -
солтые уши» . Неведомо, кто первый так назвал жителей края. Может 

быть, хотели посмеяться, поскольку поговорка кажется достаточно 

странной и малоприятной. Более правдоподобным, на наш взгляд, 

является установление связи между поговоркой и древним занятием 

населения Прикамья- солеварением. Очевидно, тот, кто родил ее, 

знал, в каких тяжелых условиях приходилось вываривать соль, ко

торую повсеместно называли пермянкой. Побывавший в 1876 г. на 

камских солеварнях В.И. Немирович-Данченко писал: «Везде бед'/iостъ 

1-lепО'I(,рытая. Амбары просолилисъ 1-lасквозъ. Здесъ и потеют соля'liъt.Ми рас

твора.ми и плачут соля'liъt.Ми с.леза.ми. Солъ стоит и в воздухе, осаждается '/ia 
усах, бороде ... >>106• 

Во время этнографических поездок по Чердынскому краю прихо

дилось неоднократно слушать воспоминания старожилов об извозном 

промысле. Крестьяне на своих лошадях везли от чердынских купцов 

пушнину, рябчиков, рыбу на ярмарки в Кунгур, Ирбит, Казань, Нижний 

Новгород. Путь в Ирбит пролегал через Соликамск, Уральские горы и 

Верхотурье. На сани клали товара по 18-20 пудов, цена за возку доходила 
до 30-35 копеек за пуд, а обратно- до 50 копеек. ВИрбите для содержа
ния лошадей приходилось по купать овес по 18-20 копеек за пуд, сено- по 
8-15. Из Ирбита в Чердынь везли чай, пеньку, льняное семя, железо по
лосовое. Поездка вперед и обратно занимала 4-5 недель. У крестьян, ра-

105 Полевые материалы автора, полученные в Чердынском районе в 1967 г. 
106 Не.мировu'ЧДаn'Ченжо В.И. Указ. раб.- С. 171. 
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зорившихся в поездке, сложилась 

поговорка <<Довела .меня ирбитха 
до ~ ruJН,UrrtКФ> Jo7 . Пооuто'К -
верхняя одежда, вид кафтана. 

В XVII в. русские активно засе
ляли Верхотурекий и Кунгурский 

уезды, расположенные в противо

положных частях Урала. Экономи

ческая близость вновь осваивае

мых земель нашла воплощение в 

поговорке, которую можно услы

шать от старожилов еще в наши 

дни: <<В Верхотуръе рубятся- в Кyu
ryp Ц!,tm'КUлemяm>> I OB . 

Старинное с. Вильгорт на р. 

Колве славилось судостроением. 

Отсюда ежегодно по 5-6 барж от
правлялось на Каму и Волгу. Бла

~одаря плотницкому искусству 

местные крестьяне приобрели ши

рокую известность, и их прозвали 

щепоеда.ми. Щепок на плотбищах 

скапливалось так много, что их 

вывозили в соседние деревни. 

Скульптура «Пермяк- соленые уши•. 

Это прозвище- одна из основ региональ· 

ной идентичности жителей Периского 

края. В круглую рамку с большими ушами 

любой человек может поместить свое лицо 

и обрести «соленые уши•. Композицию 

дополняет установленная напротив 

фигура фотографа. 

Открыта 1 апреля 2006 г. в г. Перми 

Село Покча издавна располагалось на транзитном торговом пути 

:ие Камского бассейна в Печорский и Вычегодский. В товарообороте 

купцов и мещан наибольшее место занимала мануфактура. Поэтому 

покчинцев стали называть тряпишииха.ми. 

В пригороде Чердыни жители д. Княжи известны как wpenauы, т.е. 

горшечники. Гончарный промысел был у них настолько развит, что 

некоторые мастера с гончарным кругом ходили по дальним деревням 

и там изготавливали разнообразную глиняную посуду. 

В Чердынском уезде большой популярностью пользавались масте

ра по шитью кокошников из д. Оралово. В связи с этим и появилась 

поговорка <<В Оралово иадо сходитъ по 'КО'КОШUU'К» 109 • Кокошник являлся 

головным убором замужней женщины. Поэтому он , как и поговорка, 

служил показателем того , что девушка собирается выходить замуж. 

107 Приведеиные воспоминания записаны автором в 1967 г. в с. Анисимо

во Чердынского района. 
108 Полевые материалы автора, полученные в Куюурском и Верхотуреком 

районах в 1985, 1990 гг. 
109 Впервые на эту поговорку обратила наше внимание Мария Прокопьев

на Чагина, 1904 г. р., уроженка д. Фадино Чердынского района в 1979 г. 
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Жителей с. Ильинекое Пермского уезда называли ташмурпиками 

за то, что они елавились шитьем красивых шашмур - женских голов

ных уборов110• 
За жителями д. Кольшва Чердынского уезда закрепилось прозвище 

мельницы, так как пор. КольiНВе, левом притоке Язьвы, издавна действо

вало много мельниц. 

За жителями Кунгурского уезда закрепилось название кунеурские пи

каюtики. Оно пошло оттого, что в Петрапавловский пост крестьяне 

заготавливали пиканы (научное название растения «дудник, или дя

гиль лесной») и возами отправляли их в г. Кунгур, так как в городе 

любили их есть в вареном виде. К тому же сохранилось предание, что 

«прише.лъц,'ы (первые русские, осваивавшие сьшвенско-иренские зем

ли. -Г. Ч.) доволъное время пита.лисъ толъко эти.ми (наравне с луком. -
Г. Ч.) произведтиям,и при роды>> 111 • 

В середине XIX в. А.Н. Зырянов слышал от жителей Кунгурского 
уезда объяснение происхождения этого названия, относящее его по

явление ко времени заселения края русскими: «По народному преданию 

в эпоху первого засе.ле'Н,UЯ русски.ми зе.мелъ кунгурских татар силънъtй голод 

постиг этот край, вследствие 'Чего кунгурц,ы вътуждтъt были питатъс.я раз
нъши дики.ми полевъши расrпен,иям,и, в числе их и молодъши стебля.м,и борща 

и дягиля (пиканами)>>112• 

Поговорка чердынских крестьян «Не ина'Че как Алины ворота от

крыли>> этимологизируется не столько через высказанное действие, 

сколько через понимание значимости торгового дома купеческой 

династии Алиных г. Чердыни. Поговорка использовалась тогда, ког

да дул печорник - северный ветер со стороны р. Печоры. Как раз с 

Печорским краем и велась в основном торговля Алиных, начало кото

рой бьшо во дворе чердынского торгового дома, а конец- на далекой 

низовой Печоре. 

Среди многих жителей деревень по побережьям Чусовой бытовала 

поговорка <<В Ле"вшино- смотретъ города>> . Лёвшино- давний порт, рас

положенный ниже впадения Чусовой в Каму. Здесь загружали суда и 

выгружали товары, лесоматериалы, продукцию заводов. Отсюда мож

но бьшо на пассажирских параходах уплыть вниз по Каме и действи

тельно побывать в городах камских и волжских. 

110 Теплоухав А. Ф. Женские головные уборы пермяков и их отношение к 

старинным уборам местного русского населения 11 Ежегодник-сборник 

Пермского губернского земства. Вып. 2.- Пермь, 1916.- С. 128, 135. 
111 Золотов Е.Д. Материалы для первоначальной истории г. Кунгура и его 

уезда 11 Труды Пермской губернской ученой архивной комиссии. Вып. 2. -
Пермь, 1893. - С. 46. 

112 Зырюwв А.Н. Путевые заметки от Каменекого завода до г. Перми, со

ставленныя в 1855 году 11 ПГВ. - 1856. - N~ 12. - С. 151. 
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Сторожевая башня 1905 г. Сооружена взамен башни острога 
XVII в. в с. Торговище Красноуфимского уезда. Перевезена в 
архитектурно-этнографический музей <<Хохловка••· 2011 г. 

Исторический оттенок имеет поговорка «Канул, как в ка.мС?Сuй .мох». 

Помимо потока крестьян из Северо-Двинского бассейна на Каму, ре

гулируемого правительством, на обширные и таежные места устрем

лялись беглые, разыскать которых местным властям было достаточно 

сложно. Вот тогда, вероятно, и появилась эта поговорка, кстати, не 

забытая в наши дни. 

В с. Торговище Красноуфимского уезда, основанном в XVII в. на р. 
Сылве для защиты русских земель от нападавших с юга татар и баш

кир, стояла въезжая Спасская башня острога-крепости. В нижнем яру

се, как писал очевидец, побывавший в селе в 1848 г., находились << двои 
ворота для проезда» 113 • Когда в 1899 г. башня сгорела, жители восстано
вили ее не только в несколько меньших размерах, но и с одними воро

тами. Очевидно, тогда и сложилась в селе и его округе довольно обид

ная, наверное, для жителей поговорка << Торговище - запертые ворота» 114• 

113 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 61, л. 33 об.- 36 об. 
114 Гладких А.Н. Крестьянские свадебные обряды и проч. у жителей 

села Торговижскаго Красноуфимского уезда Пермекай губернии 11 Тру
ды Пермекай губернской ученой архивной комиссии. Вьiп. 10.- Пермь, 

1913. - С. 5. 
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У населения с. Кын Пермского уезда название Плакун-гора не толь

ко употреблялось для обозначения близлежащей горы, но и служило 

поговоркой при воспоминании о времени, когда юноши уходили на 

25-летнюю службу в армию или когда крестьян наказывали за провин

ности, а порой и при каком-нибудь безвыходном положении. 

Известны случаи, когда крестьяне употребляли поговорки, воз

никшие на историческом материале, не связанном с уральскими со

бытиями. По этому поводу интересные наблюдения оставил в 1848 г. 
священник с. Спасбардинекого Кунгурского уезда И. Бердинский: «В 

поговорк.ах часто поминают (жители села. - Г. Ч.) Мамаево побоище и су

допроизводство времен к:нязя Шем.я:ки. В первом случае, когда увидят в доме 

ли или инде где в беспорядке вещи, всегда приговаривают: "Ровно Мамай 

воевал", а во втором, когда предосуждают не основателъностъ и не реши

телъностъ началъствующих, употребляя при том: "У них ровно Шемякин 
cyд",,ll5. 

Приведеиные примеры убеждают в многообразии исторических 

тем и занятий жителей, запечатленных в коллективных прозвищах и 

поговорках народов Урала. 

Предания о кладах 

Среди устных народных рассказов выделяются исторические пре

дания. Разные жанры преданий (рассказы, воспоминания очевидцев, 

былинки, побывальщины), по мнению исследователей, не имеют от

четливо выраженных отличительных признаков, и поэтому их при

нято подразделять по содержанию116• 

В предыдущих разделах книги говорилось о преданиях, повествую

щих об исторических событиях и личностях, загадочном народе чуди. 

Теперь рассмотрим предания о кладах, под которыми понимались 

ценности, спрятанные от человека. Хотя предания о кладах всегда 

содержат вымысел и упоминания о проявлениях нечистой силы, что 

делает их источником для понимания мировоззрения народа, боль

шинство их имеет в основе исторические факты. 

Житель с. Верх-Яйва Соликамского уезда Д.И. Васев, 1821 г.р., рас

сказал в 1886 г. Ф.А. Теплоухову, <<Как вогулы приносили в жертву их глав

ному болбану (здесь фонетическое изменение слова болван. - Г. Ч.) со

болей и др. мехов, денъги и пр., которые и оставл.я.ли в пещере. Один русский 

узнал о богатствах и, пробравшисъ в пещеру, когда там никого ш бъищ набрал 

115 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 75, л. 10. 
116 СО'/Солова В.К. Русские исторические предания. - М., 1970. - С. 9- 32, 

248- 249. 



того и другого, СI(,Олъко .мог. Когда же оп, зате.м, захотел удалитъся, то болбап 

поразил его слепотой. Но русС/(,ий был хитер, оп пообещал болбапу сваритъ ему 

кашу, если тот его отпустит. Болбап согласился. Приготовлеппая pycCI(,U.М 

каша так поразила болбапа, 'Что оп безпрепятствеппо отпустил русС/(,аго. 

Когда же пришли вогулы и увидели, как ОСI(,верпепо их капищ,е, то упи'Что

жили его и са.мый жертвеппик опрокипули. "Шайтап и.м .мпого действовал 

( по.могал) ", - закл'IQ'Чил расСI(,аз'ЧиК>> 11 7• 

Этот рассказ имеет реальную основу. В пещерах вогулы действи

тельно оставляли клады и довольно часто помещали в них деревян

ных идолов-болванов , к которым приходили на поклонение. Русские 

крестьяне видели идолов еще во второй половине XIX в. 118 Вера же 

в существование кладов поддерживалась рассказами о любительских 

раскопках в пещерах. 

Крестьяне знали немало преданий о ненайденных кладах. Возник

ли они, возможно, потому, что население представляло землю как ис

точник богатства, к тому же находки драгоценных камней и металлов 

на Урале были не столь уж редкими, и мечта найти их никогда не по

кидала человека. Клад мог быть положен и разбойниками, о которых 

Ь устной традиции всегда рассказывалось достаточно много. 

У крестьян сохранялось убеждение в том, что клады порой выходят 

из земли и показываются в виде животных и человека. Но по разным 

причинам овладеть кладом никому не удавалось. Если клад оказывался 

заговоренным, то его мог взять только тот человек, которому он пред

назначался, и только в установленное время. Несомненно, по обычаю 

предков акцент в преданиях делается и на то, что клад не открывается 

по причине того, что человек неправильно ведет себя в тот момент, 

когда клад объявляется в виде животного и человека. 

Приведем предание с таким сюжетом, записанное в 1965 г. от 

уроженца д . Фадино Чердынского района Николая Ивановича Ча

гина, 1902 г.р., слышанное им в детстве от 90-летнего И.Я. Чагина: 
«Пор. Вишерке (правый приток Колвы.- Г. Ч.) естъ .место Воробъиха. 

Лес тут рос те.мпый, елки и пихты свисали пад рекой. Здесъ боялисъ пО'Че

ватъ. Если приходилосЪ оказатъся у этого .места, тоилипе допл·ывали, или 

выше по реке подпи.малисъ. Старики говорили, 'Что тут 'Чудилосъ и падо 

хотъ педалеко отоехатъ в сторопу. В лесу по пеболъшо.му логу кают'Чики за

копали две корчаги с золотъши депъга.ми стариппых ц,арей и соедипили их 

.между собой железпой ц,епъю. Мопеты фор.мы ц,ифры восе.мъ. Кают'Чики -

11 7 Сергеев С.И. О пещерах пор. Яйва и ее притоках Соликамского уезда 
Пермекай губернии 11 Пермский край: сборник сведений , издаваемый 

Пермским губернским статистическим комитетом. Т. 3.- Пермь, 1895.
с. 41. 

118 Там же. - С. 33-41; Теплоухав Ф.А . Древности, найденныл в Чаньвенской 

пещере Соликамского уезда 11 Пермский край .. . - С. 51-64. 
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это-де люди, 'КОторых теснил ц,аръ, и они выезжали сюда прятатъ золото. 

Бывали та'Кие случаи: едешъ по ре1Се, подплываешъ 'К Воробъихе, а на берегу 

то бы'К стоит, то 'Корова, то челове'IС. И нужно осмелитъся и подойти, за

детъ ру'Кой и с'/Сазатъ: Чур мой. Тогда и 'Клад от 'Кроется. Н о ни 'Кто этого 

не сделал>> 11 9 • 

Выражение Чур мой является у уральских крестьян, как и у всего 

северарусского населения, общеупотребительным. Его произносили 

те, кто верил, что только с его помощью можно ослабить волшебную 

силу и взять клад. Этот обычай имел строгое мистическое значение . 

В преданиях о кладах рассказчики всегда стремились убедить слу

шателя в достоверности излагаемых фактов. Народная неписаная 

история наполнялась разнообразным содержанием и подчас приоб

ретала увлекательную художественную форму. 

По этому поводу поделился своими впечатлениями священник Т. 

Успенский из Шадринского уезда: << Слушатели храбреца-'/СЛадоиС'/Сате.ля 

еще раз убеждаются в том, что 'КЛады тО'Чно их, но охраняются нечистою 

силою. Можно сладитъ и с этою силою и разбогатетЪ лешачъи.м. золотом, 1ю 

можно и свою душенъ'Ку положитъ за это пр01СЛЯтое золото» 1 20 • 

Весьма устойчиво обращение в преданиях о кладах к далеким эпо

хам, чудскому времени, что свидетельствует, на наш взгляд, об отра

жении реальных фактов находок в земле необыкновенных, порой 

загадочных для крестьян бытовых предметов и украшений древнего 

населения. 

С. Ешевский, изучая в середине XIX в. пермские древности и преда
ния, которым во многом доверял, пришел к такому выводу: << Они (кур

ганы. - Г. Ч.) разрываются '/СЛадоиС'/Сате.ля.м.и, убежденными, что под насы

пя.ми иС'/Сали со свои.м.и с01Сровища.м.и последнего убежища чуда'Ки или чудъ, не 

хотевшие п01Саритъся власти русС'/Сих и принятъ христианство>> 121• 

Ф.А. Теплоухов, много слышавший от крестьян о чуди, пришел к 

выводу, что знание предания о самопогребении чуди << дает местны.м 

жите.ля.м. повод рытъся в городищах в надежде найти нес.метные богатства, 

содержащиеся будто бы в братС'/Сих могилах чуди>> 122 • 

... 

11 9 Полевые материалы автора, полученные в п. Ныроб Чердынского рай

она в 1965 г. 
120 Ycntrncкuй Т Указ. раб . - С. 37. 
121 Ешевский С. Заметки о пермских древностях 11 Пермский сборник. -

М. , 1859. - С . 133. 
122 Теплоухов Ф.А . Древности камской чуди в виде баснословных людей и 

животных 11 Пермский край .. . Т. 2.- Пермь, 1893- С. 38. 



ГпаваV 

РОДОСЛОВНАЯ ПАМЯТЬ 

историю имеют не только народы, населенные пункты, но и 

роды, семьи. Родословная память основывается на знании су

деб предков и современников. Знать историю родословия, владеть ге

неалогической информацией, это значит сохранять историю страны, 

ее национальные традиции, народную культуру, а в итоге - это один 

из показателей высокой нравственности человека. На ряде примеров 

покажем, как у населения Урала бьша выражена родовая история. Нам 

пришлось буквально по крупицам «собирать>> примеры, выискивая их 

в архивах и публикациях, поскольку полную фиксацию судеб рода и 

семьи специально вели очень редко. 

Эасепение и возникновение посепений 

В представлениях народов Урала об основании поселений отрази

лись различные исторические эпохи. Знания об этом сохранили для 

потомков путешественники и исследователи, которые общались с 

местным населением. Но немало таких сведений хранят в памяти и 

современные жители. Обратимся к некоторым из этих воспоминаний 

и документов. 

Вид от камня Говорливого нар. Виmеру. 2011 г. 
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Северный Урал, Верхняя Язьва. 2007 r. 

П.Н. Крьшов (1850-1931) во время путешествий по Северному При
камью в 1870-м, 1876-м, 1878 гг. по рассказам старожилов воссоздал 
историю возникновения всех вишерских, колвинских и верхнепечор

ских деревень за 200-летний период. Опубликованная информация 

поражает точностью памяти жителей деревень, с которыми он встре

чался. Благодаря исследованию П.Н. Крылова в истории Витерекого 

края остались имена первых поселенцев- основателей деревень1 • 

Так, д. Морчаны основал некто Судницын, приехавший из с. Искор 

Чердынского уезда. На месте д. Романихи поселились братья Лари

он и Лазарь Плотниковы, проживавшие до этого в д. Татарской, рас

положенной на водоразделе Вишеры и Глухой Вильвы. Через 1 О лет к 
ним подселились из с. Губдор Чердынского уезда братья Гаврило и Ро

ман Зыряновы. Лазарь Плотников выехал из д. Романихи и .невдалеке 

основал д. Овладееву. Ларион Плотников подарил Роману Зырянаву 

речку, при устье которой и стояла деревня, основанная Плотниковы

ми. С этих пор деревня и речка получили название Романиха, хотя в 

ней и остались жить потомки Лариона Плотникова. Кстати, об осно

вателях д. Романиха помнят ее современные жители2 • 

1 Крылов П.Н. Вишерский край: исторический и бьrтовой очерк Северного При

уралья: заметки из путешествий по Пермекай губернии в 1870-78 гг.- Свердловск, 

1926.- С. 8-11. 
2 Полевые материалы автора, полученные в Красновишерском районе в 

2011 г. 

218 



По сведениям П.Н. Крылова, сельский староста Морчанекой воло

сти И.С. Бурмантов знал в подробностях, как его предки 200 лет на
зад основали на Вишере деревни Бахари, Ничкову и Березник3 • Эти 

деревни существуют в наше время, и жители их помнят, кто и когда 

поселился здесь первым4 • 

На Вишере в 1870-е гг. 103-летний старикОрдин помнил о войнах 

между русскими и вогулами (манси), нападавшими в XV-XVI вв. из-за 
Урала на великопермские земли. «Вогулъt, -рассказывал Ордин П.Н. Кры

лову, - делали набеги на г. Чердътъ, -когда он строился. А 'Чеjlдътс-кий воевода, 

чтобы ш допуститъ вогулов до Чердъти, сделал у-крепления о-коло устъя р. Сто

рожевой (между дерев'НЯ.Ми Заговорухой и Колчимом). Напротив Старожевой 

реч-ки естъ Караулъный лог, по обеим старонам -котарого были сделанъtнасъти: 

от этого места 'Чеjlез ре-ку на Старожевой -каменъ, находящийся при устъе Сто

рожевой реч-ки, бъtли протянуты 'Цепи. Ниже, о-коло нътешшй д. Южанинавой 

была сделана та-кая же застава. Когда вогулы плъии по Витере 'К Чердъти, то 

'Цепи натягивали и опро-кидывали их лод'Ки»5 • В наше время жители вишер

ских деревень еще помнят местонахождение заставы, но так подробно, 

как это представлял Ордин, рассказать о событиях, связанных с ней, 

'не могут. 

В верховьях р. Язьвы (левый 

приток Вишеры) проживают 

коми-язьвинцы, и среди них пре

обладающими являются две фа

милии Антипины и Паршаковы. 

Каждый владелец таких фамилий 

знает их происхождение. В пре

даниях говорится: «Жили два бра

та -Антип и Парша-к. Обоим хоте

лосъ поселитъся на гаре, на высо-ком 

месте. Чтобы выйти из положения, 

устроили состязание. В самом русле 

Язъвы братъя выбрали два болъших 

-камня, лежащих друг от друга на рас

Монастырская горка нар. Каме, на которой 

Строгановы в 1558 г. создали свою первую 
резиденцию в Пермском крае, а в 1560 г. 
Спасо-Преображенский мужской монастырь. 

Усольский район, с. Пыскор. 2006 г. 

стоянии до 1 О метров (рассказчики и сегодня знают эти камни. - Г. Ч.). 

Договарилисъ между собой: -кто перепрыгнет с -камня на -каменъ, тот и по

селится на гаре. Перепрыгнул Антип, а Парша-к не мог. На гаре поселился 

Антип, а под гарой- Парша-к. По их именам поUtЛи названия деревенъ и фа

милии- Антипина и в ней Антипины, Парша-кова и в ней Парша-ковы»6 • 

3 Крылов П.Н. Указ. раб. - С. 8. 
4 Полевые материалы автора, полученные в Краеновитерском районе в 

2009 г. 
5 Кр-ылов П.Н. Указ. раб.- С . 7. 
6 Полевые материалы автора, полученные в 1993 г. 
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Раздел синодика Чердьшского Иоанно

Богословского монастыря назван •Роды Пы

скорского монастыря именитого человека 

Григория Димитриевича Строганова 

и их монастырских, и строгановских 

крестьян, и бобьшей, и всяких чинов 

людей, и обвннцов, и ннвенцов, 

и сьтвенцов, и всяких городов сибирских~. 

Заглавная буква слова •род» 
с орнаментальньiМН отростками, 

вьmолнениыми киноварью в поморском 

стиле. Первая треть XVIII в. 

Отголоском сложных процес

сов заселения территории вокруг 

истока Камы являются рассказы 

о том, что сюда бежали люди от 

преследования властей из Мо

сквы, Заонежья, с берегов Север

ной Двины и Волги. Часть таких 

данных, не всегда точных, вошла 

в публикации конца XIX в. Так, в 
Сепычевской волости Оханско

го уезда якобы д. Шатрова была 

основана в 1541 г., д . Артошичи 

и д. Шантары-в 1591 г. На про

тяжении XVII в . возникло 16 де
ревень7 . Предания сообщают, 

что починок Гущенекий основали 

выходцы с Волги, а д. Шулаи- из

под Чердыни. Беглые крестьяне 

сначала селились в Сепычевской 

волости, и «селу Сеп-ычу оuи дали 

uачало 250лет uазад» 8 • 

Геолог В.А. Варсанофьева в 

1927-м и 1928 гг. работала в бас

сейне р. Уньи (приток Печоры) 

для составления геологической 

карты и попутно собрала этно

графический материал, который 

опубликовала в журнале «Север

ная Азия>> 9 • По нему видно, что в 

памяти здешних крестьян тоже 

сохранилась достаточно полная 

и точная картина заселения и освоения таежного и лесного района 

верхнепечорского края. 

Вот результаты анализа устного материала, которым владели жи

тели уньинских деревень, в изложении В.А. Варсанофьевой: <<Заселен.ие 

Уuъи uачалосъ сравuителъuо uедавuо и шло двумя путям.и: с одuой cmopou-ы, в 

областъ uижuего течен:ия приходили въtходц:ы с Печор·ы, coблaз'lie'liu'ble обшир-

7 Подворное исследование экономического положения сельского насе

ления Оханского уезда Пермекай губернии, произведенное в 1890-1891 гг.
Пермь, 1896.- С. 158. 

8 Тамже. 

9 Варсанофьева В.А. Географический очерк бассейна р. Уньи // Северная Азия. 
Кн . 1.- 1929.- С . 77- 109. 
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нъши луговъши пространствами, с 

другой стороны, являлисъ сюда и ко

лонистъt с Колвы, где насе.лен,ие срав

ните.лъно густое и где, по их словам, 

становилосъ тесно житъ: ж хватало 

ни ди'Чи, ни рыбъt, ни лугов»10 • 

История отдельных поселений 

по р. Унье виделась старожилам, 

например, таким образом: «Дерев

м Долгое Плёсо основана лет 5О тому 

назад переселен'Цами с Пе-чоръt, из 

д. Куръи Епифаном Непом'Н,Ящим. 

Л осле его смерти осталисъ житъ 

его сътовъя. В настоящее время жив 

толъко один из них, осталъные жите

ли- внуки основате.ля»11 ; << ... Деревм 
Светлый Родник. Лет 60-70 тому на

зад на'Чало ей положил выходе'Ц с Кол-

' вы, из д. Гадъя, переселился с женой и 
дО'ЧеfJЪю. Он взял себе зятя с Колвъt же. 

Позднее к ним переселилиСЪ пе-чор1!,ъt 

из селений Пажгиных и Мамылей»1 2; 

<< ... Деревм Устъ-Бёрдыш основана 

лет 80 тому назад Иваном Зотееви
'Че.м Паршаковъш, пришедшим с Кол

~t из д. Паршаковой>> 1 3 • 

Чтобы оценить важность уст-

ного материала для воссоздания 

Г.Д. Строганов (1656-1717)- владелец всех 
•пермских и иных земель~ своего рода, 

один из сподвижников Петра 1. 
В строгановеком разделе синодика 

Чердъmского Иоанно-Богословского 

монастыря первым записан 

•Род имяиитого человека 

Григория Дмитриевича Строганова~. 

В разделе 215 имев, 
и на первом месте стоят имена 

Спиридона, Косьмы, Луки, 

с которых сами Строгановы 

вачииалв свою родословную. 

Первая треть ХVШ в. 

истории Урала, достаточно вспомнить еще такие предания. В начале 

ХХ в. жители с. Николае-Павловское Верхотурекого уезда рассказыва

ли, что их селение основали крестьяне, которых в 1830-е гг. переселил 

сюда Демидов из Черниговской и Рязанской губерний. Причем все 

жители села знали обстоятельства переселения: <<Эти переселъники ... 
были на родине своей взятъt летом "врасплох ", посажены на телеги, прямо 

с полей своих, кто в -че.м был, и отправлен был для водворения на новое место 

жите.лъства. Не желавших смиритъся смирми розгами ... Хотя рязан'Цъt ( ве
ликороссы) и -чернигов'Цы (малороссы) стали смешиватъся между собой и те

рятъ свои пле.менные особенности, но, тем, ж меже, и доселе еще сохранилосъ 

ШС'/Солъко 'Чист01Сровных се.мей как -чернигов1f,ев, так и рязан'Цев; за последни-

10 Варсанофьева В.А. Указ. раб.- С. 81 . 
11 Тамже. 

12 Тамже. 

13 Там же. - С. 85. 
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Синодик Чердыиского Иоанно

Богословского монастыря с именами рода 

сибирского губернатора М.П. Тhгарина, 
который способствовал возведению камеи

иого монастырского храма в г. Чердыии 

в 171 0-х гг. Первая треть XVIII в. 
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Страница сиводика Чердьmского монастыря, 

на которой начинается раздел с названием 

«Роды царствующаго града Москвы и 

стольнаго града Чердыии и Соликамской 

со всякими уездами и всяких людей 

чинов .. . » Первая треть XVIII в. 

ми и дo'liъme остается ми'ЧiКЛ "крупеиики ", что указывает '/ia род их зшн.ятий 
'lia роди ж- обдира'/iие крупы»14 • 

В с. Скородум Ирбитского уезда уцелело предание, в котором из

лагались пути формирования населения: <<Первые посе.rитц,ы - выходц,ы 

из великорусских губер'liий, за что существовали фамилии Новгородовых и др. 

'liазва'liия окрест'liых деревтъ - Ярославская, Костроми'liа, передают, будто 

бы первые поселтц,ы пришли сюда в смут'/iое время; o'liи искали здесь спокой

'liой жиз'liи. Вторъtе - пришли в период ц,арствова'liия Петра Великого, эти 

укрывалисъ от тяжести '/iалогов и от солдатчищ>р)5 • 

В с. Харловском Ирбитского уезда все жители- русские, но они 

помнили предание о том, что здесь первыми поселились три брата 

<<фи'liского пле.меии- Харлик, Кочура и Черта» . Уклоняясь от платежа яса

ка, они перешли Урал и поселились на том месте, где располагалось 

с. Харловское. От имени первого брата пошло название села, от вто

рого - фамилия Кочуриных, имя третьего брата сохранилось в назва

нии места Чертата, измененном народом в Чертята16 • 

14 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии.- Екатеринбург, 1902.- С. 283. 
15 Там же.- С. 335. 
16 Там же.- С. 337. 
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В Чердынском районе, в са

мом отдаленном населенном пун

кте д. Дий, Гаврила Максимович 

Собянин, 1891 г.р., в подробно

стях знал историю возникнове

ния своей деревни, поскольку 

сам принадлежал к одной ветви 

ее основателей: <<Первым жителем 

бЪtл старик по u.мe'Jiи Дий, ou тут и 
умер. Затем приехал сюда из д. Ню

зим мой отец, Максим Григорьевич. 

Ои писал грамоту какому-то Беляе

ву и выхлопотал место для деревии. 

Потом приехал брат отц,а Федор. 

Памятный знак Серафиме Пантелеевне Собяниной 

(бабе Симе) - многолетнему хранителю кордона 

Лыпъя в Нишереком заповеднике. 2010 г 

Приехали семъ.я.ми, жеиы их были из с. Корепиио. А потом приехали из д. 

Нюзим племяииики-Д аиило Иоиыч и Федор Иоиъtч. Потом сътовъя Федора 

Наум и Иваи построили свои дома. Получилосъ 6 дворов>Р. Во время этно

графического изучения д. Дий в 1982 г. в ней сохранялось 6 жилых 
,и 7 нежилых домов. Жителей насчитывалось всего 9 человек, в том 
числе 3 сестры и 1 брат из поколения Федора Григорьевича. В доме 
Максима Григорьевича проживал внук Евгений, который не забывал 

родословие деревни. 

Некоторые старожилы г. Лысьва, но более всего жители близлежа

щих деревень, до сих пор называют себя кишерmскими и объясняют, что 

таковыми они себя считают потому, что их предки переселились сюда 

из-под с. Усть-Кишерть, что нар. Сьшва (бывший Кунгурский уезд), когда 

нар. Лысьве в 1787 г. бьш заложен металлургический завод18 • Так оно и 

бьшо, поскольку Лысьвенский завод основывал Б.Г. Шаховской (позднее 

завод перешел Шувалову), которому с 1757 г. по наследству от Строгано
вых (наравне с Голицыным) принадлежала часть кишертских земель. 

В преданиях населения Ачитского и Красноуфимского районов 

говорится, что когда-то русские деревни основывали выходцы из 

Оханского уезда. Поэтому жители деревень Аликина, Бузорина, Верх

Висертекий Ут, Зеленина, Ключ, Корзуковка, Полякова, Тюш, Усть

Ажим получили коллективные прозвища охаиы и охаищики19 • По на

блюдению Л.С. Зеленцова, <<одии старожил с. Афаиасъевское (Ачитский 

район. - Г. Ч. ) ua вопрос: ''Где еще естъ охаиы ?" перечис.лил все деревии и до

бавил: "Это все охаищики ". И прозвучало это так же, как, иапример, рлзаи
щииа, псковщииа»20 • 

17 Полевые материалы автора, полученные в Чердынском районе в 1973 г. 
18 Полевые материалы автора, полученные в Лысьвенском районе в 1990 г. 
19 ГАК. Ф.105 , оп . l , д . 10, л . 14 ; д . ll , л . 47 . 

20 Там же. Д. 19, л. 14 об. 
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На границе Пермского края и Башкортостапа русские вспомина

ют о предках, переселившихся из Чердынского уезда в начале XIX в., 
и называют себя чердтсами. Аналогичная картина наблюдается во мно

гих деревнях юга-западной части Свердловекой области. Так, слово 

чердаки является коллективным прозвищем и неофициальным назва

нием деревень Малый Арий, Приданниково, Судницыно, а также ча

сти с. Большая Тавра (Ачитский и Красноуфимский районы)21 • Кста

ти, чердаками продолжают называть себя жители г. Чердыни. 

Отголоском не простых этногенетических процессов, в ходе кото

рых шло заселение Тулвинского бас~ейна финно-уграми и тюрками, 

являются многочисленные предания современных татар и башкир 

Бардымекого района Пермского края. Вот некоторые из них, записан

ные этнографами в 1990-е гг. 

<<В д. Красиояр первъtми пришли ары. Это бЪt.ли удмурты. Потом пришли 

татары. Рядом жил род башкир гайиэ, и uac стали зватъ башкирами. Людей 
стало много, разде.лилисъ ua две деревни. Аръt ушли и основали д. }(;тъ-Ашап. 
Башкиры, татары и ары родиилисъ» . 

<<Здесъ поселился дед башкир Ахлущ и иа'Чала строится деревия. Назвали 

ее его имеие.м. Но из-за Камы пришли татары и выгиали людей. Некоторые 

из иих ушли недалеко и где посе.лилисъ, там пошли новые деревни. Мы их наш

ли - по реке nлЪt.ли щепки и шли навстречу щепкам. Места их иам поирави

лисъ, и мы туда же пересе.лилисъ» . 

<<В д. }(;тъ-Ашап всегда жили удмуртъt ары. Сиа'Чала бЪt.ло три се.мъи, 

жили со своим вожде.м. Алешкипы - фамилия арская. Рядом посе.лилисъ баш

киры и татары. Их язъtк с арским бъt.л ue схож. Башкиры, татары и ары 
родиилисъ, в одной се.мъе жили те и другие люди. теперъ и 'Не поймешъ, кто 

тут мъt. Болъше говорим по-татарски. Но иам говорят, 'Что язык иаш и ua 
башкирский походит»22 • 

Предания напрямую вьщают аров предками удмуртов. С этим мнени

ем соглашается ряд исследователей. Но существует мнение, что этио

ним ары восходит не столько к удмуртам, сколько к древнему финно

угорскому пласту и даже к иратюркскому времени. Поэтомуупоминание 

в преданиях аров может относиться к более древним народам, которые 

в Тулвинском бассейне жили до башкир-гайнинцен и удмуртов23 • 

В Нагайбакском районе Челябинской области проживают потом

ки крещеных татар-казаков, именуемых иагайбаками. Их признают 

21 ГАК. Ф. 105, оп.l, д. 11 , л. 5; Зеленцов Л.С. Об изучении топонимики юго
западной части Свердловекой области// Вопросы топонимики.- Свердловск, 

1970.- Вып. 4.- С. 100. 
22 Полевые материалы автора, полученные в Бардымеком районе в 2007-

2008 гг. 
23 Башкиры-гайнинцы Пермского края: история, этнография, антропо

логия, этногеномика.- Уфа. 2008.- С. 11. 



потомками ногайских татар, ко

торые не ушли из Среднего По

волжья после завоевания Иваном 

IV Казанского ханства. В наше 
время они обладают правовым 

статусом коренных малочислен

ных народов. В Оренбургской 

губернии, куда входила нынеш

няя территория Челябинской 

области, их бьшо три группы, но 

на рубеже ХХ-XXI вв. сохраняют 
самосознание только две группы. 

Из них самая многочисленная 

проживает в Нагайбакском райо

не (около 1 О ты с. чел.). 

Казакинагайбаки из с. Париж Верхнеуральского 

уезда Оренбургской губернии (ныне Челябинская 
область). 1910-е гг. 

В последние два десятилетия нагайбаков всесторонне изучал эт

нограф И.Р. Атнагулов из г. Магнитогорска. При обращении к устной 

культуре народа он услышал родовые предания, которые проливают 

'свет на особенности заселения территории их проживания. Так, ста

ницы и крепости имели три наименования: номерные, полученные 

при заселении, нагайбакские - по названию тех поселений Белебеев

ского уезда, откуда пришли, и официальные, предложенные генерал

губернатором. Проведеиное этнографом в 1998-2001 гг. исследование 
установило, что старшее поколение пользовалось номерными и на

гайбакскими названиями поселений, а среднее - знало о подобных 

ыазваниях, но пользовалось современными названиями. А младшее 

поколение употребляет только современные обозначения24 • 

Известны стали И.Р. Атнагулову и народные версии о происхождении 

нагайбаков. <<Казанъ взя:та царем Иоаюw.м Василъевичем Гроmы.м 1 октября 
1552 года, тогда и ногаи окрестились, записались в подушный О'К.Лад и пере
селились на свободнъtе башкирские зем.ли»25 • 

Акт крещения предков нагайбаков и переселение их на службу по кре

постям Новой линии Оренбургского казачьего войска - вот два факто

ра, которые привели их к обособлению в особый этнический анклав. 

По данным, которые фиксирует И.Р. Атнагулов со слов старожилов, 

<<nересе.лен,ие нагайбаков на новое место носило характер быстрой и масштаб

ной акции. Срок для сбора бЪt.л опреде.лен, в 24 часа»26• Казаки-нагайбаки 

хорошо освоились на новом месте, но <<среди совре.мен,ных старожилов 

24 Аm1tагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-этно
графического исследования хозяйства и материальной культуры второй по

ловины XIX- начала ХХ века.- Новосибирск, 2007.- С. 45. 
25 Там же. -С. 48. 
26 Там же. - С. 54. 
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нагайбакских поселков сохранилисъ предания носталъгического содержания, 

услышанные и.ми в свое время от родителей, где рассказывается о природе по

кинутых и.ми мест»27 • 

Нынешние нагайбаки не забывают о предках, которые первыми 

вошли в Париж во время войны с Наполеоном. За это они получили 

землю, часть которой в честь завоевания столицы Франции назвали 

Парижем. Здесь расположено с. Париж, в котором в 2005 г. соорудили 
уменьшенную копию Эйфелевой башни для обеспечения связи насе

ления. Несомненно, она напоминает о редкой странице истории на

гайбаков. 

Памятными для нагайбаков остаются и такие, ныне официально 

употребляемые исторические названия населенных пупкто в: Кассель, 

получивший название в честь взятия Касселя-столицы Вестфальско

го королевства русскими войсками 19 сентября 1813 г.; Остроленка, 
названный в связи с подавлением восстания поляков в 1831 г. под 

Остроленкой, в 125 км севернее Варшавы; Фершампенуаз, получив
ший наименование в связи с победой над армией Наполеона 13 марта 
1814 г. возле французского города Фер-Шампенуаз; Требия в память о 
сражениях русско-австрийских войск 6-8 июня 1799 г. под командова
нием А.В. Суворова против французов под командованием генерала 

Макдональда у р. Треббия (северная Италия) 28 • Как уже отмечали, эти 

названия населенных пунктов появились по предложению Оренбург

ского генерал-губернатора. Все они остаются современными обозна

чениями населенных пунктов. 

Охарактеризованный выше материал является вполне достаточ

ным для понимания того, какой след оставляла история заселения и 

основания деревень в памяти потомков. 

Землепроходец Артемий Бабинов в памяти потомков 

На верхней Яйве (бывший Соликамский уезд), где экспедиция 

Пермского университета работала в 1978 г., установлена традиция 

преданий об Артемии Сафроновиче Бабинове, проложившем в 1595-
1597 гг. прямую дорогу из Соликамска в Верхатурье через Уральский 
хребет. Поразительно, что человек, живший в конце XVI- первой по
ловине XVII в., до нашего времени не сошел с исторической сцены. 
Документальные свидетельства о нем представлены в экспозициях 

музеев Верхатурья и Соликамска. 

27 Аm'Нагулов И.Р. Нагайбаки: опыт комплексного историко-этно

графического исследования хозяйства и материальной культуры второй по

ловины XIX- начала ХХ века.- Новосибирск, 2007.- С. 57. 
28 Там же. -С. 45. 
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Открытие дороги получило широкое освещение не только в летопи

сях, документах, исторической литературе, но и в народных преданиях, 

в которых Артемий Бабинов часто называется Ортюшкой, Артемием, а 

иногда <<сибирским вожем>>, <<Землепроходцем>>, даже <<nервым инжене

ром>>. Известны случаи, когда жители многих уральских деревень объ

являли его своим земляком, хотя в литературу вошло сообщение о том, 

что родом он бьш из д. Верх-Усолка Соликамского уезда. 

Артемий Бабинов стал не только открывателем дороги, но и устро

ителем всей верх-яйвинской земли, лежащей на пути из Соликамска в 

Верхотурье. Царь Федор Иоаннович пожаловал его земельной дачей 

и выдал грамоту, чтобы «С его деревни и с его двора пошлины и обрО'!Си не бра

ли ... и велел ему по той же новачищенной СибирС1(,ой дороге житъ на Ейвереке 
на лъготе и слободу устроити для проезду воевод наших и служилых и всяких 

людей, и наших соболиных и денежных казны и хлебных запасов ... »29• 

Было время, когда посадская община Соликамска не считалась с 

царской грамотой и заставляла Артемия Бабинова платить налоги. 

По этому поводу он подавал челобитную царю Михаилу Федоровичу. 

В 1617 г. царь Михаил Федорович новой грамотой подтвердил слу-
' жебные обязанности и льготные условия проживаимя Артемия Баби
нова: <<И ныне де на том .месте (в слободке Верх-Яйва.- Г. Ч.) жилъц,ов 

всего б человек, а болъше же туда на такую пустътъ никто нейдет, что .ме

сто пустое и пашни нет. А в прошлом 1 б15-1 б1 б годах воздвигли они наше 
бого.молъе - храм Во имя Введения Пречистъtе Богородиц,ы. И велено ему по 

тем жалованнъt.м грамотам владетъ по Ейвереке вверх от Сибирской дороге 

20 верст до р. Чи1е.ман, вниз по Ейве 15 верст до Икареки- паш'I-IЯ.Ми, сенны

ми пО'!Сосы и всякими угодъи за его службу»30 • 

С открытием сухопутного пути в Сибирь Артемий Бабинов пере

шел на государственную службу. На всем протяжении дороги (от Вер

хотурья она шла до Турииска и Тюмени, а это еще 700 верст) он учре
дил станции-ямы, принимал меры к <<убыстрению пачтовой гонъбы>>, 

совершенствовал проезд. Основанная им Верх-Яйвинская слободка 

позднее стала погостом и волостным центром. 

Поразительно: как только в 1978 г. этнографы вступили на верх

яйвинскую землю, так и услышали об Артемии Бабинове. О нем знали 

люди старшего и младшего поколений. Приведем некоторые высказыва

ния старожилов земли, которую обустраивал землепроходец в Сибирь. 

«Артемий Бабинов тайно увязалея за вогулами. Чтоб не потерятъ сО'!С.му 

(тропу.- Г. Ч.), он заламывал ветки деревъев. Так и прошел через УралъС1(,ий 

хребет»,- услышали от АС. Старцева, 1891 г.р. 
«Верх-Яйве пачти 400 лет. Артемий Бабинов жил в СоликамС1(,е и заду

мал провести тракт от СоликамС1(,а до Верхотуръя. До нашего села другого не 

29 Миллер ГФ. История Сибири. Т. 1.- М.;Л., 1937.- С. 449-450. 
30 Там же. 

227 



бЪt.ло. Дорога шла на село Pacmec, у которого она сворачивала в сторону, поэто
.му и назвали .место и ce.rw Растесо.м. Был в Верхотурье. Туда ходили .малитъся 
.моща.м Си.меона Праведного. Плохо походил на 'ЧR.!Wвека, но все же .малились», -
вспоминал В.Ф. Пиняrин, 1894 r. р. 

<<Арrпемий Бабинов с.л:ыша.л, что воzулы жили по Чанъве. Пришел к ни.м, 

С1Сазал, что нужно делатъ дороzу. Оии tшу дороzу п01Сазали. Рубили лес и в одно.м 

.месте ушли в сторону. Вернулись, нашли пря.мой путъ, но .место, где заблуди

лись, назвали Растесо.м. Тут бы.л ям. Д а на бы.ла Арrпемию гра.мота от государя 

на землю на лево.м береzу Яйвы. И.мел хорошую дачу. Пото.мки держали гра.моту 

в туеС'IСе с двойны.м дно.м. Дачу продали БердиШ1Со.му, лесопро.мы1шtеняику. По

хорошн Бабинов на лево.м береzу Яйвъt, на правой сторож от дороги. Ранъше 

та.м был обтесанный ка.менъ, стояла избушка. Та.м хоронили из всех деревенъ, 

пото.му что на той сторож было балъше людей. В ВерхЯйве бы.л ям. Часовню в 

д. Коченгино строилБабинов»,- рассказал В.П. Старцев, 1899 r.p. 
«БабиновС'IСая дача бъt.Ла в 300 тысяч десятин. Копию с гра.моты, полу

ченной Бабиновы.м от русского правителъства, C1tЯ!l И.П. Васев, жителъ 

д. Гашковой. Хранилась гра.мота в берестяном туеС'/Се с дву.мя днища.ми, но 

она ж сохранилась. Пото.м01С Арrпемия Бабинава Степан Иванович Бабинов 

и староста Федор Алексеевич Стар-цев продали гра.моту БердинС1Со.му. Выру

ченнъtе денъги поделили .между сътовъя.ми и дочеръ.ми Степана Ивановича: по 

Вид на Ямскую слободу г. Верхотурья, к которой подходила 

Бабиновекая дорога из Соликамска. 2011 г. 
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5 тъtся'Ч сы1ювъя.м и по 3 тыся'Чи дач,еря.м. Частъ деиег пошла в руки старо
сте. Бабииовъt ue сумели исполъзоватъ свои возможиости, как Строгаиовы, 
ue развериули какое-либо производство, так как были uеграмотиъши. Купив 
грамоту, Бердииский иа'Чал заготовку леса по Чикмаиу, Яйве>>,- вспомнил 

П.П. Шешуков, 1894 г. р. 
«Слышал от отц,а, как дорогу стали проводитъ, так появилисъ здесъ люди. 

В д. KO'Чe'ltгuuoй жили Бабииовы - б сътовей и 4 дач,ери. БъtЛи оии бедиъtе. 
Артемия докормили до смерти и полJ'Чили его да'Чу. Да'Чу продали Вердииско

му из Перми. Но братъя.м оставили 12 тыся'Ч десятии, дО'Черя.м- 3 тъtся'Чи. 
Да'Ча иаходиласъ между Чикмаиом и Яйвой>> , - знал от своего отца 

Г.П. Пинягин, 1895 г.р. 
Эти и подобные им сведения дают возможность более глубоко 

осмыслить историю верхней Яйвы. 

Действительно, земельная дача Артемия Бабинова после его смер

ти переходила на правах личной собственности потомкам и в 1886 г. 
бьша продана пермскому лесопромьшшеннику Бердинскому. Какого

либо развитого хозяйства на ней не возникло. Известно, что в 1765-м 

и в 1822 гг. при Генеральном межевании земель дачу отнимала у по
томков казна3 1 • По поводу незаконно замежеванных земель потомок 

Артемия Бабинова Кондратий Силыч Бабинов в 1820-е гг. заявлял в 

суд. Дело в Пермском окружном суде рассматривалось долго. По пово

ду него в <<Пермских губернских ведомостях» появилась специальная 

статья под названием <<Вековая тяжба БабиновьiХ>> 32 • 

Последним, кто вступил в права собственности , бьш племянник 

Кондратия Силыча Бабинова Степан Иванович Бабинов. Кроме того, 

'Известно, что Кондратий Силыч Бабинов в 1840-е гг. рассказывал 

управляющему имением Г.А. Строганова Ф.А. Волегову, что часть зем

ли Бабиновекай дачи несправедливо <<замежевывали >> князь Голицын 

и княгиняБутерок с. Яйвинскому (находилось в низовьях р. Яйвы) и 

заводовладельцы Всеволожские к Александровскому заводу. Кондра

тий Силыч дважды обращался в Пермскую межевую контору и меже

вую канцелярию , но положительного результата не получал33 • Есть 

сведения, что какой-то частью земель БабиновьiХ владел врач г. Ека

теринбурга И.И. Генних, так как в 1854 г. у него хранился <<подлинник 

грамоты, данной Бабинову>> 34 • 

31 ГАПК. Ф .672 , оп . 1 , д. 39; Адрес-календарь и Памятная книжка Пермской гу
бернии 1907 г. - Пермь, 1907. - С. 109. 

32 Вековая тяжба Бабиноных // ПГВ. - 1898. - N!! 29; Шwюв А.В. Бабиновы : 
эпизоды борьбы за наследство // Пути сообщения, коммуникации, научные дости

жения народов Евразии : материалы международ. науч.-практ. конф . - Березники, 

1997.- с. 27- 29. 
33 ГАПК. Ф. 672, оп. 1, д. 39. 
34 Миллер Г.Ф. Указ. раб.- С. 504. 
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Кроме преданий, услышанных в экспедиции, приведем еще одно, 

попавшее в 1859 г. на страницы газеты «Русский дневниК>>: «АртюшкаБа
бииов, сибирский вож, - как называла его жалованная грамота, - страи

ствуя по лесам за 5 дией дошел до Верхотуръя, uo там ему ue поверили. Вы
делили ему провожатых, и ou по затескам вывел прямо в Соликамск. Рассказ 
этот, как родовое предаиие, передается из уст в уста у пото.мжов Бабииова, 

проживающих иъте в деревш Чи'/С.Маu Верх-Язъвииского прихода (здесь до

пущена неточиость в названии, следует читать Верх-Яйвинского. -Г. Ч.), 

где была Бабииовъш построеиа деревяииая ц,ерковъ для .молеиия за великих 

государей. Церковъ и теперъ еще существует, толъко служба совершается ue в 
ией, а в иовой>> 35 • 

По словам старожилов, местом проживания последних потомков 

Бабинава была другая деревня - Коченгино, расположенная ближе 

к р. Яйве и с. Верх-Яйва. Во время работы этнографической экспе

диции деревня оставалась уже нежилой. Но этнографам указали дом 

Степана Ивановича Бабинова. Его сыновья Степан, Матвей, Алек

сей, Иван, Борис, Василий проживали в собственных домах, а че

тыре дочери вышли замуж в деревни Ерзовка, Коченгино, Селянка, 

Махнево. 

У старожилов верхней Яйвы, на что они обратили внимание перм

ских этнографов, оказывается, принято произносить фамилию Баби

нов и название дороги- Бабиновекая-с ударением на третьем слоге, 

а не на первом, как они услышали от приезжих людей или же на вто

ром, как обозначено в Большой советской энциклопедии36 • 

Достоверность факта захоронения Артемия Бабинава на кладби

ще с. Верх-Яйва подтвердить какими-нибудь документальными свиде

тельствами пока не представляется возможным. Может быть, здесь 

похоронен не сам открыватель дороги, а его потомок, возможно, 

тоже знатный. Но и опровергнуть информацию нельзя, так как мно

гие старожилы говорили об этом с большой уверенностью, ссылаясь 

на рассказы предков. 

Этнографы в 1978 г. не смогли отыскать намогильный камень с име
нем Бабинова, поскольку с 1914 г. здесь захоронений уже не велось и 
кладбище заросло лесом. В начале 2000-х гг. на месте предполагаемо

го захоронения установлен памятник Артемию Бабинаву с надписью, 

что он является <<первопроходц,ем из Соликамска в Верхотуръе и устроите

лем жизии ua верх-яйвииской земле>> . 

35 Словцов И Соликамск в настоящем и прошедшем // Русский дневник. -
1859.-N!!72. 

36 Чагин ГН. На земле Артемия Бабинова // Верхотурекий край в истории Рос
сии. - Екатеринбург, 1997. - С. 30-37. 
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Родовая история 

Характеристика лаколений одного рода, происходящего от общего 

предка, установление степени родства- это и есть родословное древо 

(схема, таблица), то же, что называется генеалогией. Отношения род

ства породили в народе выражения: родм, мuого родии, ближ'НЯЯ родм, 

далъ'НЯЯ родм, из рода в род, у uac в роду сказаuо, uаходимся в родстве и т.д. 
Познать родство позволяют разные устные и письменные источники. 

У татар и башкир сведения о истории рода и семьи содержатся в шед

жере ( шежере) -устных или письменных преданиях, часто включенны 
в эпические повествования. 

На Урале среди русских известно немало примеров оформления 

родовых преданий в письменном виде. 

Старожил с. Вильгарт Чердынского уезда С.С. Лялин (1872-1942) 
на протяжении 58 лет, с 1880-го по 1938 г., записывал все, что слышал 
от родителей, земляков, и чем 

сам занимался в жизни . После 

кончины С.С. Лялина тетради с 

записями попали на хранение в 

Чердынский краеведческий му

зей37. В жизни С.С. Лялину боль

ше пришлось заниматься барже

строением, которому он отдал 39 
~ лет. Он пользовался уважением 

односельчан как талантливый 

мастер, умеющий произвести 

точные технические расчеты и 

ровно отесать бревно без пред-
Родословная Степана Силантьевича Лялина, 

оформленная в с. Вильгорт Чердынского уезда 

варительна проведеиной линии. в 1920-е гг. 

Хотя судостроению и разным другим крестьянским занятиям С. С. Ля

лин посвятил значительную часть летописи, история родного села и 

быт земляков стали для него основными темами. 

Историческое повествование С.С. Лялин начинает рассказом о Бым

карском городище, которое, как показали впоследствии археологи

ческие исследования, действительно существовало в IX-XIII вв.: «На 
месте с. Вилъгорта был Въшкарский городок, около озера Въшкарского, где uы

ueшuee плотбише, бывшее русло Колвы. Въшкарские пермяки заuимали своим 

городищем левый бок по течеuию родuика вплотъ до его впадтuя в р. Цидовку, 

где и до сих пор осталосъ uазваuие городища. Все разореuuые пермяки разбежа

лисъ по стороuам и образовали uовые дома и поселки ua других местах. Новые 
посе.лтц,ы были ua месте прежжго Въшкара - Куз'Неl!,овы, Лялиuы ( тулъские 

37 ЧКМ. Отдел рукописей. Кол. N? 2689/ 9, л. 94-95. 
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известнЪtе сомоварники ), КопстаптиновЪt, Ти.моховЪt, ЛундинЪt. Они зшн..я.ли 
первЪtе места от 'К.Л'Ю'Чей родника, по обе сторонЪt его, а в болъшей части по 

правой сторопе, где и сейчас устаповлено название русС'I(,ой сторопой, а левЪtй 

бQ'/(, родника, поселен,ного русС'I(,и.ми и оставши.мися с частъю перм.яжами, -
перм,С'I(,ой сторопой. НовЪtе пазвания разнЪtх мест, урочищ, и поселен,ий оста

лисъ пермя1J,ки.ми до сих пор. Село Вилъгорт означает: вилъ- повЪtй, горт- дом; 

село Камгорт: ком, - старЪtй, горт - дом; Каля горт: каля - худой, горт - дом,; 

Зепигорт: зепи - ?АЯди, горт - дом,; Вилиб: вилъ - новЪtй, Ъtб- поле; Кушм.ан

горт: куш - пустой, горт - дом; Изяшор: из - каменъ, шор -ручей; Кыджилъ 

(Коджилъ)- соляной истО'/(,; МЪtсагорт: м.Ъtс- корова, горт- дом,»38• 

Приведеиная коми-пермяцкая географическая терминология с пере

водом на русский язык дает основания предполагать, что С. С. Лялин до

статочно хорошо знал коми-пермяцкую лексику, перешедшую в русскую 

разговорную речь. Источником такого знания, вероятно, являлись на

родные представления о древнем финно-угорском населении края. 

С.С. Лялин пытался этимологизировать и название аборигенных 

жителей края. В его записках находим: <<Само CJWвo пермяки omaчaem 

ком,и-м,орт или Кам,С'I(,ий парод»39• Предлагаемое объяснение не является 

точным. Происхождению слов перм.ъ, пермякилингвисты уже дали объяс

нение, которое согласуется с историей края, а отождествление названий 

народа коми и р. Камы, по мнению большинства ученых, остается наду

манным40. Тем более добраться до истинного происхождения обычному 

крестьянину бьшо, естественно, не под силу. Но факт обращения С.С. Ля

лина к лингвистическому материалу остается весьма показательным. 

Современные жители до сих пор разделяют с. Вильгарт на две сто

роны- русскую и пермскую, причем эти названия закреплены в офи

циальных наименованиях двух улиц села41 • <<Главная дорога из ПО'I(,чи или 

Чердъти,- сообщает С.С. Лялин,- была через городО'I(, Вымжар, через речку, 

вЪtше сосновой рощи на звозе, и продолжепие было е.я, где теперъ стоит 'Чд

сов'НЯ на населен,пом, берегу. В этой часовне служат папихuдЪt по убштпъш 

18 человекам от нашествия вогулов в 1582 году, и в насто.ящ,ее время ули1J,а 
потому названа-то ЧердътС'/(,ой»42• Примечательно, что далее автор счел 

необходимым включить в свое повествование хронику общих исто

рических событий Перми Великой, которые бьши ему известны по 

литературным источникам. 

С.С. Лялин бьш достоверно осведомлен о социальном положении 

местного населения. По этому поводу в летописи находим такие записи: 

38 ЧКМ. Отдел рукописей. Кол. NQ 2689/ 9, л. 97- 98. 
39 Там же. 

40 Кривощекова-ГантманА.С. Оrкудаэти названия?- Пермь, 1973.- С. 76-83. 
41 Полевые материалы автора, полученные в с. Вильгорт Чердынского района в 

1984 г. 
42 ЧКМ. Кол. 2689/3, л. 94-95. 
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<<В Вилъгорте и 0'/(,рестных с ним сел и деревенъ жители были все свободпыя го

сударственнъtЯ крестъяне, занимавшиеся побачнъш заработком - судострое

нием,, от первых переселенц,ев КурС'I(,ой губ. плотников Тимоховых, Лундиных, 

Лехановых и Лялиных с 1685 года, на том месте, где ВъшкарС'I(.ое озеро усохло 
вследствие перемены направления русла реки Колвы влево. В настоящее время 

место это назъtвается Масленкой>>43• 

Сведения о происхождении династий судостроителей, которые 

оказались включенными в повествование С.С. Лялина, являются осо

бенно важными, так как в других письменных источниках об этом не 

говорится. Появление данных сведений не кажется случайным, пото

му что потомки первых приезжих судостроителей, к которым принад

лежал и автор записок, долго помнили свою родословную. 

Преданность заветам старины С.С. Лялин воплотил в своей родос

ловной, с которой и начал историческое повествование. По волост

ным семейным спискам ему удалось реконструировать историю свое

го рода до прапрадеда Ивана, жившего в первой половине XVIII в.44 
Более подробное жизнеописание родственников С.С. Лялин начи

нает с деда Григория, скончавшегося в 1877 г. Отец автора Сила Гри
горьевич прожил бб лет и умер в 1901 г. Степан Силантьевич Лялин 
был женат на Татьяне, 1880 г.р. (сам же он был 1872 г. р.). Они имели 
11 детей, о времени рождения которых он счел важным сообщить (в 
некоторых случаях- о дате смерти), но обязательно у всех детей на

званы день именин и восприемник при крещении. Обращает на себя 

внимание тот факт, что у всех четырех сыновей восприемником 

был И. Орлов, у пяти дочерей - А. Житпелева, а у двух младших 

дочерей - сестры отца Мария и Таисия. Вторая часть родословия со

стоит из сведений о братьях, внуках, а также о боковых родственни

ках- дяде, тесте, теще и др. 

Для крестьян характерно сохранение в памяти не только описаний 

исторических событий и хорошо известных лиц. Имеются примеры, 

когда крестьянские семьи сберегали какие-нибудь реликвии предков 

и даже родовые архивы. 

В 1890 г. в д. Родники Половодовекай волости Соликамского уезда 
историк А.А. Дмитриев обнаружил закладные акты нескольких поко

лений зажиточных крестьян Иртеговых. Частные акты на куплю зем

ли, построек и заем денег составлялись с 1593-го по 1740 г. Они при
влекли внимание исследователей и послужили важным источником 

для изучения товарно-денежных отношений черносошных крестьян 

Соликамского уезда. А.А. Преображенский и В.А. Оборин выявили ар

хивные фонды, содержащие денежно-земельные акты, и реконструи-

43 ЧКМ. Кол. 2689/3, л. 97- 98. 
44 Там же. - Л. 1- 4. 

233 



ровали родовой архив Иртего

вых, насчитывающий 60 докумен
тов45 . 

В 1899 г. земский служащий 

А.Н. Береженцев в с. Цидва Чер

дынского уезда приобрел у кре

стьянина М.Т. Афанасьева для 

только что созданного в г. Чер

дыни Общества любителей исто

рии, археологии и этнографии 

Чердынского края 77 актов, ко

торые с 1586-го по 1783 г. состав
лялись в двух зажиточных кре

стьянских семьях -Афанасьевых 

и Девятковых46 . 

В 1908 г. 20 актов бьши опу
бликованы профессором Киев

ского университета В.А. Удин

цевым, и с этих пор они стали 

известны в науке как «Цидвин

ские акты >> 47 • Акты представляют 

собой своеобразноепреломление 
Родословная рода Кушииных из д. Мысагорт 

Чердынского района, составлен:вая Т.П. Иначевой 

в 2008 г. 
деятельности восьми поколений 

рода Афанасьевых и четырех поколений рода Девятковых в системе 

господствовавших тогда ростовщических операций, связанных с 

покупкой земли, скота, усадеб, мельниц, пруда, орудий труда. 

Завещания о родовой памяти вписывались и в книги, чаще всего в 

церковные, которые передавались по наследству. В книге <<Псалтырь 

с восследованием>> 1649 г., которую житель г. Чердыни Д.Е. Ржевин 
получил в 1892 г. в дар от дяди- пароходчика Г.М. Лунегова (по на

следству, он также <<управлял делами всего пароходства>> ), осталось 

его завещание сыну Александру и дочери Анфии: «Наставле'Ние .мои.м 

детя.м, Аtu?кса'Ндру и А'Нфии. 1 -е, имейте страж Божий, любовъ к ближ'Не.му 

и с.мире'Н'Но.мудрие. 2-е, бутъте .милостивы, 'Не злобивъt и 'Не горды у'далятъ (?) 
зла. 3-е, избегайте похвалов людей 0'/Сружающих вас, это естъ болестъ и об.ма'Н, 

45 Преображенский А.А . Урал и Западная Сибирь в конце XVI - начале XVIII 
века. - М. , 1972. - С. 199- 210; Оборин В.А . Археографическая деятельность 

А.А.Дмитриева // Уральский археографический ежегодник за 1970 год.- Пермь, 

1971.- С. 192- 193. 
46 Чагин Г. Н. Деятельность Общества любителей истории, археологии, этногра

фии Чердынского края (1899- 1918 гг.) // Из прошлого Чердынского края.- Пермь, 

1974.- С. 78. 
47 Удинцев В.А . История займа.- Киев, 1908. (См. приложение). 



вредна для сердц,а и души, с такими людъ.ми не дружите, и не открывайте 

пред ним сердц,а своего, дабы не впастъ в их пороки. 4-е, наблюдайте за собой 

во всех поступках своих, что ус.мотришъ худаго старайся не повторятъ, изби

рай друзей по делам их благоразумия и шпревозносящ,их. Если будете богаты, 

не хвалитесъ и не превоmоситесъ им, все это дам времен,м. 5-t!, всё его (завеща
ние. - Г. Ч.) исполните - получите великую полъзу при жизни и по смерти. 

Отец, вашДанилоРжевин. 1896 г. »48 • 

В книге <<Кормчая>> 1650 г. Т.В . Останин написал: <<Сия книга Три

фана Василискова Останина, живущ,аго в селе Вилъгорте, держащ,аго по 

старообрядческим древним книгам, по глубокой своей старости, по древности 

стараго ц,ерковнаго обряда и по собрании многих служебных и поучите.лъных 

книг со вниманием читати со вразумлением, и не отступати от них. Кому 

Бог вразумит чести книгу сию, пред Создателем помянутъ многогретнаго 

меня Трифона Остани на, жившаг о 7 б лет во грехах до 1851 года, что будет 
в предидущ,ее>> 49 • 

Рукою Д.Е. Рже вина, следующего владельца книги, написано: <<Прав

дед Трифон Васелискович Останин, на задней страниц,е сей книги своеручно 

написал завещание в том, что кому сия Кормчая останется, и кто будет чи

татъ, тот человек помянул бы его пред Богом о прощ,ение и оставление грехов, 

и я, следуя доброму примеру прав деда, тоже, что и он, кому достанется после 

меня сия книга, кто будет владетъ и читатъ, чтобы помянутъ пред Богом 

рабов многогрешных из родов Останиных, Лунеговых и Ржевиных: Трифона, 

Анны, Авдия, Матрены, Параскевы, Мирона, Григория, Михаила, Василия, 

Анны, Федосии, Стефаны, Фомы, Евдокима, Михаила, Гавриила, Вассы, Ма

рии и всех сродников их и ме'liЯ недостойнаго многогретнаго раба Даниила. 

~ Данило Евдокимович Ржевин 1900 год f 0• 

Имеется еще одна важная, третья запись в «КормчеЙ>> : <<До 1859 
года сия книга принадлежала крестъянину старообрядц,у села Вилъгорта 

Чердътского уезда, Трифону Василисковичу Остани ну, в последствие по смер

ти Трифона Василисковича его внуку Григорию Мироновичу Лунегову (сыну 

дочери Матроны Трифоновны. -Г. Ч.) крестъянину того же села; потом, 

с 1895 года по праву наследства перешла к племяннику его Григоръя Миро
новича и правнуку Трифона Василисковича, Д ан илу Евдокимовичу Ржеви

н у, перваго- съту его сестры, втораго - его внучки (Федосьи Мироновны, 

урожденной Лунеговой, дочери Матроны Трифоновны, урожденной 

Останиной.- Г. Ч.). ДанилоРжевин. 1901 года, октября, г. Чердынъ»51 • Не

сомненно, и следующие потомки продолжали бы записывать свои за

вещания, но вскоре после 1917 г. традиция почитания предков была 
нарушена. 

48 ЧКМ. Собрание рукописных и старопечатных книг. Кол . .N!! 3088/29. 
49 Там же . .N!! 3088/ 33. 
50 Тамже. 

51 Тамже. 
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Петербургский дворянин Владимир Владимирович Голубцов ( 1856-
1892), поселившись в 1880 г. в родовом имении- в с. Александровекое 

Красноуфимского уезда, занялся историей дворянских родов и генеа

логией своего рода. Его успеху в этой области способствовало творче

ское сотрудничество с В.В. Руммелем- заведующим архивом Департа

мента герольдии и редактором <<Русского биографического словаря>>. 

В.В. Голубцов и В.В. Руммель в 1886 г. издают <<Родословный сбор
ниК>>, один экземпляр которого В.В. Голубцов преподносит своему 

отцу в день именин. Этот экземпляр вместе с библиотекой Голубцо

вых попал в Красноуфимский краеведческий музей. Для нас он очень 

важен посвящением, которое написал в книге В.В. Голубцов. В нем 

говорится о памяти, о предках и признание рассказов отца для укре

пления веры в потомстве, о важности родословных знаний: <<Дорогой 

отеу,! С самого г.лубО'Кого детства, с тех пор, 1са1е я пом:н,ю себя, я пом:н,ю Ваши 

расС?Сазы нам с братом о наших предках. РасС?Сазы эти Вы у1ереrи!.Я.Ли в нашей 

памяти, пО'Казывая переданные нъtне Вами мне портреты предков, их вещи 

и подлиннъtе грамоты, и бумаги, относ.я:щиеся 1С их жизни и ц,арС?Сой службе. 

Слушая Вас, я с детства научился любитъ и почитатъ своих предков и впо

следствии постарался подробнее исследоватъ их родословие и болъше узнатъ 

их жизнъ и дела. Плодом этих за'liЯтий явилосъ составление мною "С?Саза

ния о роде Голубц,овых", находящееся в ру1еописи, и этот сборни?С, в ?Соторый 

вошли составленные мною наше и неС?Солъ?Со родственных родословий. Я осо

бенно счастлив, что могу сегод'liЯ, в денъ наших общих именин, преподнести 

Вам этот сборник Вы, сумевшим провести достояние пред?Сов, наше дорогое 

АлександровС?Сое, ц,ели?Сом и невредимъtм С?Свозъ ц,елый ряд годов тяжелых ис

пытаний и -че.м особенно соблюсти завет и заслужитъ благословение предков. 

Да послужит нам это благословение твердою опорою в нашей общей работе 1С 

coxpa'lie'/iию им,ения шделимъtм в нашем роду, и да будет оно вернъtм возноси

теле.м нашим о том молитв 1С Богу. В. Голубц,ов. с. АлександровС?Сое. 15 июля 
1886 г. >>52 • 

Все процитированное выше показывает роль и место книги в родо

вой памяти, а сами записи - не что иное, как самые настоящие пока

ленные росписи- родословные памятники. Воспоминания, рассказы 

о том, как жили старшие,- тоже своеобразный завет, передача мо

лодым живой памяти. Они передают сведения, настроение и мысли не 

только адресату, но и через много лет любому внимательному читателю. 

Священник с. Гайны Чердынского уезда Николай Попов, собирая в 

1848 г. географические, статистические и этнографические сведения 
о коми-пермяках своего прихода, встретился с необычным родом Ми

зёвых и со слов его представителей записал родовое предание: «Естъ 

в нашем приходе, в деревне Верх-Лупъ.я, отстающей от села Гайны на север в 

52 КалистрСС11И)ва Э.А. Изучаем историю своего рода.- Екатеринбург, 2007.
С.бО. 
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80 верстах, ua ВологодС?Сой граuи, одио семейство, разделившееся уже uъme 

ua три дом.а по фамилии Мизёвы, известuые своей шобъпшовеuuою силой. 

У uих был orneц Ce.мifl.t, который ставил двадц,атипудовый, uагружеuuый в 

саuи м.укою воз ua другой воз без помощи товарищей. Будучи крепкого телосло
жеuия, ou был соверше1tuо здоров и ш им.ел uикакого болез1tе1tuого припадка до 
сам.ой смерти, постигшей его ua 115 году от его же uеосторожuости. Дед их 
Калиuа жил 112 лет, у Калиuы orneц был Аитипа, у Аuтипы бъutи братъя 
по прозваuию Пера и Мизя, все оuи из рода пер.м.яков и говорили ua пер.м.яц,
ком. uаречию. По их словам., Пера и Мизя будто бы ходили ua поедиuок в Мо
С?Сву по требоваuию ц,аря, uo какого uм.euuo ц,аря, этого оuи уже ш пом.1tЯт. 

Известuо толъко, что за победу ua поедиuке ц,аръ uаградил Перу шелковъши 
сетям.и для птиц,еловства и рыболовства и грамотою, которую дед их отдал 

в Чердътъ для переписъtваuия по ветхости, и там. в бывший прежде пожар 

оuая грамота затерялась>>53 • В этой записи- народное повествование 

о сильном в физическом отношении роде , из которого происходит 

Пера-богатырь- эпический коми-пермяцкий герой. Слава о нем разо

шлась по обширной уральской земле, его признавали своим и русские 

люди. 

Родословная история предстает в виде намогильных записей с ука

занием заслуг представителей того или иного рода, а также и различ

ного рода пожеланий. Благодаря тому, что в 1908-1912 гг. историк, 

великий князь Николай Михайлович Романов организовал при со

действии Священного Синода и при взаимоотношениях с епархиаль

ными властями фиксацию текстов на плитах и памятниках, мы имеем 

i обширный свод списков по Пермской, Екатеринбургской, Оренбург

ской епархиям. Поступившие из епархий материалы хранятся в Рос

сийском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге, 

но значительная их часть недавно опубликована. Приведем некото

рые намогильные тексты. 

В ограде Воскресенской церкви в с . Калина Пермского уезда мож

но бьшо прочесть: <<На вечuую пам.ятъ обществеuиом.у деятелю Григорию 

Яковлевичу Елииову от почитателей его, крестъяu Калиио-Кам.асииС?Сой во

лости. За труды по сделке с помещиком. о uаделъuой земле при выходе из кре

постuой зависим.ости 19 февраля 1861 года>>54 • Такой текст, несомненно, 

свидетельствует о больших заслугах перед крестьянами. 

В ограде Петрапавловской церкви строгановекого с. Слудка Перм

ского уезда родные похоронили Силу Васильевича Демидова и на 

надгробии написали слова оценки жизни погребенного, а вместе с 

тем слова скорби и пожеланий: «0, м.ой сладкий Христе, м.ой свет, uenpи-

53 АГО. Р. 29, оп. 1, д. 72, л . 1- 2. 

54 Материалы к <<Русскому провинциальному некрополю>> Великого князя 

Николая Михайловича>> (по документам РГИА). Вьm. 1.- СПб. , 2003. -С. 23. 
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История деревни, имевшей 15 домов, 3авершилась 3наком с надписью 
«Здесь была деревня Мысагорт•. Чердьшский район. 2008 г. 

ступный ходатай Божественный, .мира творец,, прими .мои слезы, прими по

?Саяние. Я - сын твой преступный, любви недостойный, но ты - .мой отец,. 

Мир праху вашему! Незабвенны.м родите.t/ЯМ, благодарные дети и вну?Си. Сей 

гроб нам говорит о жизни без лишений. Здесъ старец, Сила спит, он в .мудром 

упоении. У.м,м, весну продлитъ до осени своей. Сей .монумент за?Сръtл его от лю

бящих детей» 55 . 

В поселке Добрянекого завода Пермского уезда возле Митрофа

ниевской церкви в 1851 г. бьт погребен дьякон Матфий Тимофеевич 

Кудрявцев. Надпись гласила: <<Сей па.мятни?С воздвигнут признате.лъны.ми 

своему родителю детъ.ми 1866 года июня. Бесц,енный родите.лъ! Ты жил для всех 
прим,ерно (! ), ц,еjжви Божией служил усердно, на'Чалъство тебя любило, обще
ство уважало, семейство утешало, все невзгоды и болезни с тобой делило» 56. 

В г. Соликамске на могиле мещанской четы Семена Ивановича и Та

тьяны Ивановны Патрушевых внуки написали: <<Дед и бабка! Не знали Вы 

за гробом Вашим, ?Са?С дети Ваши и сътовъя пре?Срасно пожили па свете. Ка?С 

честно послужили Храму Божию и родине своей. А внJ?Си Ваши весъ.ма за?СОН'/-/,0 

поступили. Родона'Чалъни?Сам нашим единая от .малых Ваших вnJ?C принесла 

Вам свою лепту от Ваших земных остат?Сов па вечную Вам па.мятъ»57 • 

В небольшой эпитафии на могиле в ограде Николаевской церкви с. Мо

шево Чердьшского содержится жизнеописание, адресованное по

томкам: <<Мир праху твоему, ц,арство душе и па.мятъ в потомстве лежащим 

бреннъш остат?Сам (!) родителя .моего. В недрах земли под доС'IСой этой по-

55 Материалы к <<Русскому провинциальному некрополю>> ... -С. 34. 
56 Там же. - С . 48. 
57 Там же. -С. 60. 
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коител тело оту,а моего, государ

ствепиого крестъяиииа Стефаиа Ар

хипова Селиваиова, умершего в 1852 
году 1 яиваря, иа 37 году жизии от 
рождепия, оставившего по себе вдову 

и четырех малолетиих детей. Па

мятиик этот естъ прииошеиие по 

долгу чувствителъиого съта Нико

лая Стефаиова Селиваиова 1 яиваря 
1861 года»58 • 

Н.С. Селиванов (1837-1918), 
установивший надгробие, стал 

видным общественным деятелем 

Чердыни и Пермской губернии. 

На протяжении нескольких деся

тилетий являлся председателем 

Чердынской уездной земской упра

вы. Избиралея депутатом Государ

ственной Думы 1 созыва (1906). 
Важные дела в жизни, совер

шенные Михаилом Федоровичем 

Флоровым, изложили в надгро

бии при Знаменской церкви в с. 

Бобровекое Ирбитского уезда: 

<<Вел 31-tа'Чителъиую торговлю хлебом 

~ и маиуфактурой, имел маслобойиъtй 

и мъtловарепиый заводы, три года со

стоял старостой Бобровекой у,еркви, 

два трехлетия уездиым зе.мским глас

иъш и одио трехлетие губериским. 

Церковъ, при которой покоится тело 

Флоров а, построепа по его завещаиию 

иа оставшийся его капитал» 59 • 

Родословие в виде развернутой 

летописи-хроники с пожеланиями 

и клятвой о памяти высказано на 

надгробии Феодосии Михайлов

ны Турчаниновой в ограде Бого

явленской церкви г. Соликамска: 

•Встреча с предками». Так пазывались 

рассказы по составленным схемам 

родословий в д. Усть·JУрка Кунгурского 

района. 2008 г. 

Беседа Г.Н. Чагина с наставницей 

старообрядческой общины. Северное Прикамье. 

2007 г. 

<<Благодариая госпожа советииу,а Феодосия. <Родиласъ> лета от Рождества 

Христова 1722 мая 22 от честиых родителей Михаила и Аииы Турчаииио-

58 Материалы к <<Русскому провинциальному некрополю>> ... - С. 73. 
59 Там же . - С. 85. 

239 



вых. Богу красивейший плод, людям полъза во свете произъtде. Благолепuо про

rпекши от рождтия 15 лет сттября 18 д1-tЯ в 1737 году благородиому мужу 
Алексею Федоровичу Турчаuиuову браком СО'Четася. БлагО'Честием к Богу CUЯ'ID

щa, любовъю к равuъш светящаяся, милостъю к uижайшим щедрая, uaпoл

Ш'I-t'l-laя добродетелем душою ко отцу 1-tебесиому, телом во утробу общей матери 

земли пресе.лися. Шестилетuее страдаиие болезuи скоuчавши к страдавшему 

съту Божию весе.ляся страстъми его взъtде и духим uадеждъt исполШ'I-tа у духу 

Святому. Полетех жизuи своей 40 и 7 месяцев и 25 д'l-tей гтваря 15 числа17 63 
году благородuая госпожа советuица Турчаuиuова восприяся, в rпекущем свете 

мужа осташи, дерзuовтuо предста пресвятейшей Троицы престолу, дО'Чъ ко 

отцову боку положися, пере в версии, кости его под сим лежат кам1-tем. Ты же, 

кто-либо читающ сие uадписаuи, изобрази ua скрижалях сердца твоего, час 
смерти разумея, яко человеку иадлежит родится, житии и умерети и рцы сие 

со вuимаuием, Боже трипостасuъtй, упокоивый (!) дух ее, облецы ю, в воскресе
uии твоем во славу святых твоих. В uac же будет вечuая памятъ»60 • 

В тексте надгробия приводится много родословных фактов . Фе

досья Михайловна бьша дочерью Михаила и Анны Турчаниновых. Ее 

отец был родоначальником известной уральской горнозаводской се

мьи Турчаниновых. Федосья Михайловна жила набожно, с заботой о 

ближних людях - <<благО'Честием к Богу сияюща, любовию к равuъш светя

щаяся>> . Ее родители приняли в семью Алексея Федоровича, оказавше

гося в Соликамске , по одной версии из Иркугска, по другой- из Вели

кого Устюга6 1 • Выдали за него дочь, передали ему большое наследство 

и свою родовую фамилию. Алексей Федорович Турчанинов владел со

леварнями, медеплавильным заводом, фабрикой медной посуды, при

городным с. Красным и ботаническим садом, купленным у Григория 

Демидова. Его хозяйство вызывало восхищение у знатных людей Со

ликамска, путешественников и исследователей. 

Алексей Федорович достойно похоронил жену на родовом месте 

Турчаниновых при Богоявленской церкви. Брак Алексея и Федосьи, 

длившийся 25 с половиной лет, оказался бездетным. Несомненно, это 
беспокоило владельца богатого хозяйства, но он, судя по надгробной 

записи, достойно перенес болезнь жены и со всеми почестями ее по

хоронил. 

Продолжением сюжета родословия Турчаниновых служит еще 

один пример. Алексей Федорович Турчанинов женился второй раз на 

местной красавице Фелицате Степановне Сутиной, которая родила 

ему трех сыновей и пять дочерей. Когда во владение А. Ф. Турчанино

ва перешли Сысертский, Северский, Полевекой заводы, он покинул 

Соликамск и уехал в г. Сысерть. Но жена, надолго пережившая его , 

60 Материалы к «Русскому провинциальному некрополю>> ... - С. 83. 
61 Пирогова Е. П., Неклюдов Е. Г. , Ларио1tова М. Б. Род Турчаниновых.- Екате

ринбург, 2008.- С. 49. 



решила оставить память о супруге в родном для нее г. Соликамске. 

Она заказала три колокола для Иоанно-Предтеченекой церкви, и на 

самом большом колоколе по ее желанию было написано не что иное, 

как родословное завещание. По нижнему краю начертано: <<Господи'l{,а 

дваря1{,и1{,а титуляр'l{,ого совет'l{,ика и завоilчика Алексея Федарови'Ча Тур-ча1{,и-

1{,Ова супружница Фе.лиц,ата Cmena'I{,Oв'l{,a с детъми соорудили сей колокол бла

говест'l{,ъtй в вот'Чи1{,1{,Ое се.ло Kpac'l{,oe к храму Рождества прарока и Предтечи 
Господ'I{,Я Иоа1{,1{,а во втарое по КО1{,'Чи1{,е супруга своего лето 1788 года в ве-ч'l{,ое 
души его и всех предков поми'l{,овепиея», а по верхнему- <<Аще обещаеши обет 

Богу, ж умедли отдати его, по предписа1{,1{,0МУ Божию пове.лепию и закону, в'l{,и

мая со усердием по завещанию пй'Чившаго в Бозе супруга своего»62• 

В традиции финно-угорских народов Урала память о предках до

вольно прочно держалась вследствие застойности патриархального 

семейного уклада жизни. 

Коми-пермяки, коренные жители Северного Прикамья, и попы

не сохранили в значительной мере культ предков, справляя помин

ки по прародителях, о времени захоронения которых им ничего не 

известно. В обычаях поминок сказывалась забота о них и в то же 

время стремление задобрить и заручиться их покровительством. На

пример, в Кочевском районе, возле д. Борино собирались люди из 

нескольких деревень. Они рассаживались по полю, выкладывали на 

землю принесенную еду, считали, что этим обрядом угощают пред

ков. А. Г. Гагарина, 1931 г. р., проживающая в д. Большая Коча, расска
зывала: <<Хожу 'l{,a старый могилъ'l{,ик в д. Бapu'l{,o, потому 'Что от бабушки 

' З'l{,аю, 'Что там, 'l{,аши старые люди похаро1{,епы»63 • Этот могильник назы

вают коми-пермяцким словом важжез, что означает старые, а день 

поминок, приходящийся на время после Семика, пестера, поскольку 

еду приносили в пестерях - заплечных корзинах. 

В Косинеком районе коми-пермяки почитают место предков у д. Чазё

во, называя его Важ Чадзав и Старый Чадзав . Здесь молились четырем 
братьям, которых звали Чадз, Бач, Юкся, Пукся. К братьям обраща

лись как к живым, просили их о помощи, и это не забывается в наши 

дни. Хотя представления о братьях довольно туманны, но нынешние 

люди помнят, что они после того, как разошлись из места прожива

имя прародителей, основали деревни, получившие названия по их 

именам: Чазёво, Бачманово, Юксеево, Пуксиб64 • 

Сходные обращения к предкам бьши у марийцев Урала. Марийцы 

разделяли предков на ближних и дальних. Ближними считались ро-

62 Чагип Г.Н. Города Перми Великой Чердынь и Соликамск. - Пермь, 

2004. -с. 218. 
63 Полевые материалы автора, полученные в 2003 г. 
64 Полевые материалы автора, полученные в 2011 г. 



дители, братья и сестры, деды, 

бабки, дяди, тети, а дальними

давно умершие предки, которые 

уже и не осознавались конкретны

ми личностями. Дальних предков 

называли утума.ми. В современ

ных верованиях марийцев сохра

няется убеждение, что предки 

покровительствуют не только се

мье, но и всем жителям деревни, 

и даже группе деревень, жители 

которых связаны родством65 • Памятник братьямНечаю и Филиппу 

Калуженпным, основавшим в 1591 г. 
Новоникольскую слободу, ставшую впоследствии 

городом Оса. Установлен в 2008 г. 

Ближним предкам марийцы 

устраивали поминки ежегодно в 

Семик, накануне православной 

Троицы. Отправлялись на кладбище, обходили могилы и просили 'Киа

мат тора - главного хозяина того света и его помощника 'Киа.мат сяусь 

отпустить души умерших предков в деревню. После этого, сначала в 

одном доме, а потом и в остальных, устраивались поминки. В д. Красный 

Луг Суксунекого района по возвращении с кладбища зажигают на берегу 

Сьшвы большой костер и проводят общие поминки66• Этому обряду дает

ся такое объяснение: «Лустъ иаши предки пообщаются с иа.ми, посмотрят ua 
uac, пустъ убедятся, что мы здоровые и веселъtе»67 • 
У марийцев считалось, что утумы, которых никто не видел и ко

торых никто не знает, пребывали отдельно от ближних родственни

ков, в следующем подземном мире, в котором, говоря языком марий

цев, их << похороии.ли пй'Койии'Ки>> . Здесь они попадали в число забытых, 

лишних утумов (уто- по-марийски ненужный, лишний). Жили утумы 

исключительно за счет подношений недавних покойников. Если та

кая забота отсутствовала, то утумы могли невидимо явиться к живым 

людям и причинить какое-либо бедствие, самое страшное- послать 

неурожайное лето. Бедственному состоянию утумов сочувствовали 

боги. Они могли позволить утумам распоряжаться по своему усмотре

нию «достояиием живых людей>> 58• 

В Б иреком уезде, по наблюдению П. Еруеланова в конце XIX в., <<ста

ри'Ки, тол'Кователи религии, в иеурожае усмотрели двоя'Кое иа'Казаиие: от бо-

65 Чагин Г.Н. Этиосы и культуры на стыке Европы и Азии . - Пермь , 

2002.- с. 201-213. 
66 Полевые материалы автора, полученные в 2002 г. 

67 Тамже. 

68 Ерус.лднов Л. Жертвоприношения черемис Бирского уезда по случаю 

неурожая 11 Известия Оренбургского отдела Русского Географического 
общества.- Оренбург, 1894.- С. 11 . 



Буйские удмурты поминают своих предков во время языческого 

моления в роще. Куединский район, д. Кирга. 2006 г. 

гов за песоблюдепие.м заветов старины и от утумов за препебрежепие к своим 

обязаппосmя.м»69 • Поэтому, чтобы избежать бедствия и «обратитъ гпев и 

силу богов в милостъ людям и силу утумов в полъзу, черемисы повсеместно при

носят жертву ne богам, а главпъw виповпикам пеурожая - утумам>> 70 • 

Здесь и в ХХ в. поминовения утумам устраивались с перерывам в 

5-6 лет в конце сентября - начале октября. По-марийски обряд на

зывался утумулап помаш, а по-русски старштые умершие. Варили пиво, 

закалывали быка - так приносилась жертва. Накануне раздачи жерт

венной еды жрец обращался кутумам с молитвой: «Деды и впуки утумы! 

Мы вам принесли красивого, здорового теленка, пустъ оп дойдет до вас. Будъ

те доволъпы, посеяппые хлеба храпите», «Деды, бабки, впуки, дяди, тетки, 

утумы! Пустъ дойдет до вас. Вот теперъ мы сделали ваш праздник. Не евши, 

ne пивши ne ходите. Идите пироватъ и угощатъся вместе с пами. Дайте пам 
здоровъе, силу, богатство и прибы.лъ хлеба, скотины. Нам и скотине ne вре
дите. Посеяппый хлеб хорошо уродите, из одного зерпа сделайте сто зереп, из 

одного корпя тысячу корней. Берегите хлеб от дурных ветров, храпите от 

злодеев. И после пам угощатъ бы вас. Будъте теперъ доволъпы. Киамат тора 

и киамат сявусъ! И вам пустъ дойдет и вы будъте доволъпы, утумов держите 

крепко» 71 • Несложно заметить, что молитвы имели заклинательный 

характер. В них не только утумов, но и духов - хозяев мира мертвых 

69 Еруелапав П. Жертвоприношения черемис ... 
70 Тамже. 

71 Тамже. 



людей киамат тора и киамат сяусъ призывали обеспечить благополу

чие живущим людям, т.е. родовым потомкам. 

У многих народов немало преданий вобрали сведения об основа

телях конфессиональных общин, приходов, пастырских династий и 

особо чтимых местах. Как правило, они относились к конкретным ли

цам и местам. 

Среди прихожан с. Калина Пермского уезда передавались све

дения о Козьме Холмогорове как предке многих священников 

Пермекай и Екатеринбургской епархий и других деятелей местного края. 

В 1712 г. он пришел в Калинскую волость из г. Холмагоры Архангель
ской области, спасаясь от наказания за неуплату подушного оклада. В 

конце XIX в. местный священник Ф.Р. Дягилев слышал от прихожан, 
что Козьма Холмогоров принес на спине в корзине сына Герасима, ко

торый бьш выучен грамоте одним из членов Калинекого причта, стал 

поиомарем местной церкви, а впоследствии священником72• 

У старообрядцев-поморцев Оханского уезда, общины которых бе

рут начало от скитов, основанных около 1698 г. высланными москов
скими стрельцами, почиталось первое поселение старообрядцев у 

д. Чурсова (ныне Сивинекий район Пермекай области). Старожилы 

до сих пор не забывают рассказы родителей о здешнем небольтом 

монастыре, следы которого на местности уже давно затерялись. В 

поле, выше деревни, располаг4ется старинное кладбище, заросшее 

хвойным лесом. Здесь, на так называемом Нуждинеком угоре, еще в 

1920-е гг. стояла небольтая деревянная часовня. Она бьша поставле

на в достаточно давние времена, и жители не помнили, чтоб в ней 

служили. Можно предположить, что монастырь и часовня принадле

~ первому поколению старообрядцев конца XVIII в. Мнение это 
подкрепляется устной традицией населения: в разных деревнях Си

винского, Верещагинекого и Кезского районов (с XVIII в. этот район 
в письменных памятниках старообрядцев называется Верхокамьем, 

так как он включал земли вокруг истока Камы) до сих пор не пере

стают говорить, что первые пришлые старцы поселились именно в д. 

Чурсово73• 

Понимание реальных событий нашло отражение в местных пись

менных памятниках. В середине XIX в. у крестьянина Коратаева Дубров
ского прихода Оханского уезда бьша обнаружена рукопись 1795 г., в 
которой говорилось о занесении старообрядчества в Оханский уезд 

стрельцами, высланными из Москвы после бунта 1698 г. От наказания 

72 К истории Пермского края // Известия Общества археологии, истории и эт
нографии при Императорском Казанском университете. Т. 16, вьш. 1. - Казань, 

1900. -С. 80-83. 
73 Полевые материалы автора, полученные в Сивинеком районе в 1987 г. 



стрельцы спасались в скитах по рекам Лысьве, Сепычу, Сабанцу, Оче

ру и возле д. Годовалова. Сюда бежали люди высших сословий - ге

нералы, бояре, сенаторы, и, согласно преданиям, «МОС1Свиrпя1ш жuли 

СJСита.ми, шки монастырями многолюднъши, 'ЧI!Ловек по сту ... Ликописец, был 
у них честной постник. А правuло всяк депъ молuлисъ, утро и вечер» 74• 

Знали крестьяне и о том, что скиты в 1795 г. были разорены капи
таном В. Пальчиковым по доносу крестьянина с. Черновекого Охан

ского уезда Е. Щетникова. Очевидно, рукопись была составлена по 

случаю этого события. 

В наше время старообрядцы Верхокамья (бывшие Оханский иГла

зовекий уезды), среди которых в Сивинеком районе следует выделить 

старожилов д. Скачки А.И. Старкова, 1929 г. р., д. Кулизени- Е.А. Чадо

ву, 1932 г. р., в Кезском районе в д. Степаненки- П.Р. Першину, 1909 г.р., 
д. Илимово - М.М. Булдакова, 1907 г. р., неоднократно рассказывали 
этнографам о старцах Выговского старообрядческого центра, кото

рые приходили в Верхокамье и основывали общины-соборы. Отсюда 

они уходили на озеро Таватуй, что под Екатеринбургом, в Тюмень и 

Тару. 

Впоследствии экспедиции Московского университета обнаружили 
в Верхокамье многие выговские сочинения, в том числе произведения 

братьев Денисовых «Поморские ответы>> , <<Историю о разорении Со

ловецкого монастыря>>, что свидетельствовало о постоянных связях 

Верхокамья с духовным историческим центром русского старообряд

чества- Выгорецией в Заонежье75• К тому же, в местной верхакамской 

книжности, как пишет руководитель комплексных археографических 

исследований Московского университета И.В. Поздеева, оказалось 

достаточно много рукописей, созданных под влиянием выговской 

традиции 76• 

Устную информацию старшего поколения старообрядцев Вереща

гинекого и Сивинекого районов подтверждает переданный в руко

писях Верхокамья рассказ о том, что Семен Денисов посылал в 1731 г. 

(или 1732-м) с Выга в верховье Камы старца Григория Яковлевича с 

посланием, обращенным к верхакамским поморцам: <<Дойде к нам, в по

морские СJСиты (т.е. в Верхокамье.- Г. Ч.) слышание о вашем боголюбии и 

е.лиц,ех, покаряющ,ихся свящ,епнъш правuлом .. . О таковых мы зде радостию 

74 Обозрение пермскаго раскола, так называемаго старообрядчества. - СПб., 
1863. - С. 184--185. 

75 Агеева Е.А. , Кобяк Н.А. , Круглова ТА., СмWIЯнская Е.Б. Рукописи Верхокамья 
XV-XX в.: из собрания Научной библиотеки Московского университета им . М.В. Ло

моносова: каталог. -М., 1994. - С. 6. 
76 Поздеева ИВ. Продолжение традиций: книжная культура старообрядческого 

Верхокамья // Мир старообрядчества: Книга. Традиция. Культура. Вып. 3. - М., 

1996. - с. 30-33. 



возрадовахомся, яко еще в толикое время паде искра истиииаго благочестия 

в столъ удалеииой страие»77 • В Верхокамье обнаружено и «Родословие>> 

старцев Верхокамья, от Григория Яковлевича до Максима Григорьеви

ча, участника раскола местной поморской общины в середине XIX в. 
Святым местом для беглопоповских старообрядцев Северного 

Прикамья явился Вылом - место в дремучем лесу в 20 км от д . Пудь

ва Чердынского уезда78 • Согласно преданию, не забытому еще в наши 
дни, здесь жили три старца, возможно, даже из числа тех, кто, как со

общается в письменных документах, около 1790 г. пришел из-под Ниж

него Тагила и положил начало первым общинам-соборам. На могиле 

инока Игнатия была поставлена небольтая часовня, могилы же дру

гих старцев ничем не отмечались. Паломничество к могиле Игнатия 

совершалось ежегодно 4 июля, собиралось более сотни человек из 

русских и коми-язьвинских деревень. В день поминовения в часовне 

служили панихиду, водой из ручья , вытекавшего из-под могилы, мыли 

тело, глаза. Каждый уносил отсюда воду в бутылках или туесках. 

Одну из многочисленных общин часовенных старообрядцев осно

вал невдалеке от поселка Лысьвенского завода в Пермском уезде Захар 

Оборин. Деревня, в которой была построена церковь, стала называть

ся по имени основателя. Захар жил за р. Талой, на противоположной 

стороне, где его и похоронили. Народное почитание Захара опреде

лило одну из традиций местной общины. В день поминовения всех 

родственников накануне Успения Божией Матери все собравшисся на 

праздник отправлялись крестным ходом на его могилу, у которой во вре

мя панихиды почитали Захара как основателя часовни и деревни. По

сле шли на могилы других иноков, живших здесь до Захара, хотя имена 

их уже никто не помнил. Традиция эта сохранилась и в наши дни. 

У старообрядцев беглополовцев Нижнетагильского завода и его 

округи (Верхотурский уезд) чтимым святым местом являлась могила 

схимника Иова - родоначальника общины-собора и основателя пер

вой молеиной в заводском селении. Постриг он принимал в Троице

Сергиеной лавре, откуда был родом79 • Очевидно, поэтому в Нижнем 

Тагиле Иов установил главным праздником Троицу. На службу в Трои

цын день к нему приходили иноки со всей округи. Умер Иов в 17 40 г. 
и был похоронен в часовне , где впоследствии похоронили еще трех 

беглых священников. 

77 Агеева Е.А., Кобяк НА., Круглова ТА. , Смилянская Е.Б. Указ . раб.- С. 49. 
(Рукопись N2 803). 

78 Чагин ГН. Пудьвинская лавра // Уральский сборник : История. Культура. Ре

лигия. - Екатеринбург. 1997. - С. 168-173. 
79 Чагин ГН. Нижнетагильские старообрядцы на Урале в XVIII - первой по

ловине XIX века // Старообрядчество : История . Культура. Современность. -М, 

1997. - С. 163- 165. 



Могилы закрыли деревянными голбчиками, у которых с восточной 

стороны установили деревянные кресты с нарисованными распятия

ми и вырезанными киотами для медных икон. С западной стороны 

голбчика могилы Иова соорудили аналой для книг, необходимых во 

время панихиды. В прежнее время, по словам очевидца 1820-х гг., 

верх голбчика на могиле Иова был открытым, чтобы прихожане мог

ли взять землю и унести домой как святыню для исцеления. Посере

дине восточной стены против могилы Иова бьша установлена икона 

с изображением распятия Иисуса Христа. Часовня имела две глухие 

стены - северную и восточную. С запада, где был вход, и с юга вместо 

стен находились невысокие, на б четвертей от земли , заграждения. 

Завершала часовню высокая крыша с крестом. 

Издавна повелось, что 29 мая, в день памяти Иоанна Устюжского, 
в часовню стекались старообрядцы, поскольку считали, что Иов пре

жде назывался Иоанном. На богослужение, где собиралось до трех 

тысяч человек, привозили больных даже из других соборов. Помимо 

этого, на могиле Иова старообрядцы совершали панихиды в честь 

своих родственников80 • 

Панихиды основателям общин-соборов старообрядцы служили 

во многих других местах Урала. Матери Ирадиады молились 25 мая 
в д. Галашки Екатеринбургского уезда, схимнику Варлааму - 4 июня 
в д. Нижние Таволги и схимнику Нифонту- 15 июня в д. Шумиха Вер
хотурского уезда. 

В Екатеринбургском уезде возле д. Сажиной почиталась могила 

старца-скитника Аввакума, хотя не только старожилы начала ХХ в., но 

# и их деды не знали, «С коих пор могила эта здесь находится»81 • Над могилой, 

которая располагалась неподалеку от обрыва, бьш установлен навес на 

столбах. Могильный холм бьш обшит досками, на которых стояла ико

на Божией Матери «Утоли моя печали>> . Перед могилой находился ана

лой для книг. Сюда приходили помолиться не только крестьяне, но и 

жители Ревдинекого и Шайтанекого заводских поселений. 

Достаточно усердно чтилась могила старицы Платониды, находя

щаяся в нескольких верстах от с. Красноярского Екатеринбургского 

уезда. По словам очевидца, «здесь молятся и плшчут, плачут, вспоминая 

прошлые невзгоды, плачут вместе с природой»82 • 
Согласно народному преданию, старица Платонида почиталась как 

помощница в горе и нужде: «Встанет ма:тъ Плссrпоиида, говорят богомолъ'ЦЫ, 

ранорано, когда на п01Сосах ни единой души. Онд, уже знала, кто нуждается в 

помО'Ц!,и: осиротевшая ли вдова, или выбившийся из сил мужик. Накосит сто, да 

80 ГАПК. Ф.197, оп. 3, д. 371, л. 6-9. 
81 Судагорский В. Памяти подвижников // Уральский старообрядец.- 1915.

.N'2 4-5.- С. 24-25. 
82 Там же. - С. 25. 



Борис Дмитриевич Чебии, 1940 г.р., 
из с. Искор Чердьmского района. 

На протяжении многих лет ведет родослов· 

иые записи и хронику местных событий. 

2009 г. 

и приберет И сделает это все так, 

'Чтобы никто ш видал, 'Что oua рабо
тает. Чутъ заметит, 'Что паявилисъ 

ua n()'J(,oce люди, oua сей'Час уходит в 
лес»вз. 

Самое большое моление часо

венных старообрядцев проходи

ло в Петрапавловский пост на 

Веселых горах в Екатеринбург

ском уезде (невдалеке от Верхне

го Тагила), где бьти похоронены 

иноки-схимники Герман, Мак

сим, Григорий, Павел. Здешнее 

моление собирало паломников 

не только Урала, но и Зауралья и 

Поволжья84 • О том, как происходило почитание во время крестных 
ходов старообрядцами двух согласий - часовенного и белокриниц

кого (австрийского) ; неоднократно подробно описывалось в «Ека-

На празднике деревень всегда вспоминаются 

родные и близкие люди, их нравы и обычаи. 

Чердьшский район, д. Усть-Уролка. 2009 г. 

теринбургских епархиальных 

ведомостях>>85• 
Никакие невзгоды не могли 

остановить крестьян, решивших 

соблюсти обычай предков и по

клониться могилам схимников. 

По этому поводу достаточно 

ярко высказался в 1916 г. извест

ный благотворитель А. Кузнецов 

на страницах своего журнала 

<<Уральский старообрядец>>: <<Па

ломни-чество на Весел'ые горы бъt.ло и 

в ныпешшм, году О'ЧеUЪ многолюдное. 

Богомолъц:ы пришли из Поволжъя и 

Сибири, шсмотрл на то, 'Что во мно

гих семействах отсутствуют кореи

ные работники, призванные защ,ищ,атъ нашу родину от лютого врага, а вся 

домашилл работа возложеиа на жен, и престарелых отц,ов и матерей. Любовъ 

к праведникам, С'J(,оротавшим свою жизнъ в дебрях непроходимых лесов Урала 

83 Судагорский В. Памяти подвижников // Уральский старообрядец. - 1915. 
NQ 4-5. - С. 26. 

84 Кузнецов А. На Веселых горах 11 Уральский старообрядец. - 1915. -
NQ б. - С. 16- 19. 

85 Сторожев И. На «Веселых горах» // ЕЕВ. - 1913. - NQ 51. - С. 1236--1245; 
NQ 52. - С. 1262- 1274. 



в посте и молитве, побудила и в это mяж?Сое лихолетие n01еинутъ верующих 

домашние очаги и придти на nО?СЛошние 1С npaxy сих подвижни?Сов и проситъ 
их молитв перед Господом Богом о С?Сорейше.м с01ерушении врага, Оnолчившаго

ся на нашу дорогую родину»86• 
Девственная природа Урала предоставляла немало мест для уеди

нения старообрядцев. <<С?Солъ?Со их? Ка?С их зовут?» - задавался такими 

вопросами В. Судогорский, автор очерка <<Памяти подвижников>>, опу

бликованного в 1915 г. в журнале <<Уральский старообрядец». И отве
чал: <<Ни?Сто ш знает имена же их- тъt, Господи, веси ... ЗабЪtтЪl многие, но 
среди них бЪtли та?Сие люди, ?СоторЪtе своим подвигом, своей простотой жиз

ни, шпосредственнЪtм отношением, ?С природе и людям, любовъю ?С ближним 

сумели СЪLС?Сатъ ?С себе уважение и почитание среди своих братъев. Та1еие люди 

переживают время. Прошли сотни лет, а они ш забЪtтЪl. Сбегут с вершинЪL 

гор снега, зазвенят ручъи, вС?Сроются реки, оживет лес - и снова благодарнЪtе 

потом?Си спешат на могилЪt "чтимЪtх старцев". Начинается весна, а вместе 

с ней и ряд паломничеств на могилЪt»87• 

А. Кузнецов, тоже очевидец почитания могил старцев, писал: <<Ка?С 

сурово С?Соротали жизнъ сии праведни?Си, та?С же в суровом молчании почива

ет и прах среди шир01еого простора могучего Урала. С?Солъ?Со дум, С?СОЛЪ?СО ис

?Сушений бЪtло ими пережито в молчаливом одиночестве среди этих дебрей ... 
ИзгнаннЪtе и прес.ледуе.мЪtе за свои ре.лигиознЪtе убеждения, они получили здесь 

же.ланнЪLй, душевнЪLй nО?Сой. И теперъ верующие несут сюда свою веру и нужду, 

находя в молитвах утешение. Во время богослужения с.мотришъ на эту серую 

молящуюся толпу и видишъ у болъшинства, ?Са?С-то празднично-молитвенно 

светятся взглядЪt и улЪtбки, точно внутри зажженЪt ?Са?Сие-то швидимЪtе 

лампад?Си»88• 

Все сказанное убеждает в том, что посещение святых мест оказыва

ло огромное нравственное влияние на старообрядцев. Большое значе

ние придавалось прикосновению к могилам старцев, которые в глазах 

людей представали праведниками. На богомолье ходили группами, с 

собой брали еду, запасную одежду, посуду для святой воды, мешочки 

для земли. Во время путешествий и молений складывалась особая си

стема норм поведения и общения, которая, к сожалению, еще не по

лучила освещения в литературе. 

86 КузнецовА. На ВесельiХ горах // Уральский старообрядец. - 1916. - .N!! 6-7. 
С. 33. 

87 Судагорский В. Указ. раб. - С. 23. 
88 Кузнецов А. Указ. раб.- С. 34. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведеиное исследование показала, что исторические 

знания народов Урала были многоплановыми и достаточно 

выразительными . Установленный круг событий и личностей, 

на основе которых формировался народный взгляд на все

мирную, отечественную и региональную историю, был чрез

вычайно обширным. В сознании выделялись и сохранялись те 

факты истории, которые напрямую соотносились с судьбами 

населения. Исторические знания расширяли кругозор людей 

и делали их духовно образованными и социально активными 

личностями. 

Наиболее важными факторами, удерживающими самосозна

ние народов, являлись знания об этнической истории и культу

ре, особенности языка, поведения, а также почитание религи

озных ценностей. Это было свойственно не только русским, но 

и другим народам Урала. 

В Северном Прикамье особенно ярко сформировались 

образы былинных богатырей , << стражей родной земли от 

врагов иноплеменных >> , поскольку здесь пролегали первые 

пути Русского государства из Европы в Сибирь. Сложившие

ел предания и легенды народ пронес через века, и их чтит 

современное население Чердынско-Вишерского края. Под

виги богатырей формировали региональную и культурную 

идентичность русских, коми-пермяков и манси. В местах , где 

бытовали предания и легенды, они и были записаны иссле

дователями. 

Крупнейшими событиями , запечатлевшимиен в памяти наро

дов, стали поход Ермака в Сибирь, присоединение к Русскому 

государству уральских и сибирских земель. Подвиг Ермака не 

был вытеснен из народной памяти. О нем, как о храбром земле

проходце и атамане , знают все народы Урала, а в местах прохож

дения его воинства и сражений он до сих пор остается олицетво

рением своего <<ратоборца за народ и за христианскую веру>>. Его 

имя и дело стимулировали на подвиги потомков. 
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Крестьянская война под руководством Е. Пугачева предстает 

достаточно масштабным явлением, она осталась надолго в на

родной памяти . В советской историографии ее предводителя 

оценивали как народного героя, борцы за справедливость в об

ществе. Примеры, приведеиные в этой книге, говорят о проти

воположной оценке Е. Пугачева. В массовом сознании он был 

запечатлен как «бандит>>, <<разбойниК>>, «Отступник от Бога>>, 

что основывалось на понимании святости монаршей власти, 

на которую он пошел с оружием, убеждая народ в том, что его 

<<душегубами>> являлись <<злые дворяне>>, <<господа-помещики>> . 

Отечественная война 1812 г., Первая мировая война, на

званная народом <<германскоЙ>>, формировали в народе право

славный образ воина. Воинское дело считалось христианским 

служением. Земляки, простые солдаты становились героями и 

вызывали гордость и уважение, которые долго не забывались в 

народе. 

Наиболее яркими историческими личностями осознавались 

царь Иван Грозный, императоры Александр II, Александр III, 
Николай Il. Цари приобрели ореол святости, поскольку вос
принимались Помазанниками Божиими, что лежало в основе 

монархизма. Порой и государство осознавалось царством спра

ведливости. При этом царистские иллюзии укоренились не 

только в общественной, но и семейной, родственной и личной 

жизни. 

Из полководцев в народе особо чтились М.И. Платов, М.Д. Ско

белев. Они представали выразителями воли народной и Божией. 

Представление о них складывалось в национальном масштабе, 

поскольку военные сражения, в которых они участвовали, счи

тались справедливыми и направленными на спасение Отечества 

от опасности. 

Среди исторических знаний народов особое место занима

ли сведения о собственном роде, семье, предках известных или 

уже почти позабытых. Нередко деяния своих предков рассма

тривались на фоне общей и региональной истории. Эти сведе

ния передавались не только в устной форме, но и вписывались 

в книги, запечатлевались в надгробиях. Они часто сопровожда

лись наставлениями потомкам. Биографическая и генеалоги

ческая информация была всегда удобна своей документально

стью. Очень значимыми оставались сведения об основателях 

населенных пунктов, и еще шире - о заселении конкретной 

местности. 

В целом, разнообразные исторические знания занимали 

одно из ведущих мест в жизни народов Урала. Почитались на-
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родные герои, исторические личности, святые и подвижники 

благочестия, основатели населенных пунктов. В настоящее 

время имена приобретают новое значение, поскольку интерес 

к прошлому как никогда возрастает. 

Любое прошлое нам нужно воссоздавать во взаимосвязи с 

историческими событиями регионов, родов, семей, с деяния

ми человека. Поэтому завершает книгу слова академика Д.С. 

Лихачева, высказанные в «Размышлении о русской истории>>. 

Так как в последнее время <<МЫ сделали наши исторические ра

боты не только безличностными, но и безличными, а читате

лей в первую очередь интересует человек и его история», то 

имеется «Огромная нужда в появлении нового направления 

в исторической науке - истории человеческой личности»89 • 

Предлагаемая читателям книга находится в русле данного направ

ления. 

... 

89 Лихшчев Д. С. Русская культура.- М., 2000.- С. 74. 



СОКРАЩЕНИЯ 

АГО -Архив Русского географического общества 
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ГАПК- Государственный архив Пермского края 
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ЕЕВ - Екатеринбургские епархиальные ведомости 

КГА- Красноуфимский государственный архив 

ПГВ - Пермские губернские ведомости 

ПЗН - Пермекая земская неделя 

ПЕВ - Пермские епархиальные ведомости 

ПКБ - Пермекая краевая библиотека 

РГАДА- Российский государственный архив древних актов 

РГБ - Российская государственная библиотека 

УОЛЕ- Уральское общество любителей естествознания 

ЧайКМ - Чайковский краеведческий музей 

ЧКМ- Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина 
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