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РУССКИЙ СЕВЕР В ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ:
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА О ЛОКАЛИЗАЦИИ 

БЬЯРМИИ X V III—XIX ВВ.

Бьярмия с населяющими ее бьярмийцами не встречается 
ни в одном древнерусском памятнике, однако ее знает целый 
ряд скандинавских средневековых источников. Суммарно (но 
данным всех известий) топонимом B ia n n ia > Bjarm ahnul обознача
ются обширные территории севера Европейской части СССР, 
однако каждый источник (или группа источников), в силу 
традиции, говорит о своей Бьярмии, в более узком значении.

Рассказ халогаландца Оттара, записанный в конце IX в. 
королем англо-саксов Альфредом в его дополнении к перево
ду сочинения О розия1, содержит подробное описание маршру
та из Х алогаланда еще дальш е на север в землю бьярмнйцев 
(названных в тексте B eorm as), к  устыо большой реки, отожде
ствляемой историками и с Северной Двиной, и с Мезенью, 
и с целым рядом рек Кольского полуострова.

В впее (строфе) из поэмы исландского скальда Глума, сы
на Гейри, сочиненной в 975 г. на смерть норвежского короля 
Харальда Серая Шкура, говорится о битве этого короля в се
ленье на берегу реки Вины (Северной Двины, но мнению по
давляющего большинства исследователей) и об одержанной 
нм победе над племенами бьярмов (B ja rm ska r K im U r)2.

В «Деяниях датчан» Саксона Грамматика (конец XII в.), 
на основании информации, большей частью почерпнутой из 
устных рассказов, дается описание ландш аф та Бьярмии, ее 
местоположения, а такж е сообщается о существовании Б ьяр 
мии внешней и внутренней3.

В «Хеймскрингле» Снорри Стурлусона, своде королевских 
саг, записанном около 1230 г., неоднократно повествуется о 
плаваниях норвежцев на север в Бьярмаланд, об их битвах с 
бьярмами на берегу Вины, о торговле, об ограблении капища 
местного божества й о м ал и 4. «Сага о Хаконе, сыне Хакона», 
также относящаяся к разряду королевских, всключает в себя 
рассказ о торговой поездке норвежца в Бьярм аланд  с после
дующей зимовкой в Суздальском княжестве5 и рассказ о по
следней поездке скандинавов в Бьярмаланд, состоявшейся, 
согласно исландским анналам6, в 1222 г.

Исландские географические сочинения X III— XIV вв. поме
щают Бьярм аланд  к северу от Руси и говорят о даннической 
зависимости Бьярм аланда от Руси7.
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Саги о древних временах, чаще других источников «отправ
ляющие» своих героев в Бьярмаланд, изображаемый ими не 
без учета данных Саксона Грамматика, располагают эту зем
лю в устье Вины («Сага об Одде-Стреле»), то недалеко от Л а 
дожского озера («Сага о Хальвдане, сыне Эйстейна»)8.

«Морская карта» Олауса Магнуса 1539 г. (и последующие 
карты, выполненные в той ж е  традиции, в частности, карты 
М еркатора и О ртелия), отождествляют Бьярмию с Кольским 
полуостровом. Описание Бьярмии, которое Олаус Магнус дает 
в своей «Истории северных народов» (1567), базируется на 
сообщении Саксона Грамматика8.

Историками Бьярм аланд  локализуется крайне противоре
чиво: Пермь, Прикамье, Ярославское Поволжье, Кольский по
луостров, Восточная Прибалтика, Нижнее Подвинье и проч. 
При этом литература, затрагиваю щ ая вопрос о локализации 
Бьярмии, настолько обширна, что объем настоящего обзора 
позволил нам включить в него лишь отечественную историо
графию X V III—XIX вв. Ознакомление со всеми работами, к а 
сающимися Бьярмии, привело нас к выводу, что те обзоры, ко
торые посвящены историческим сочинениям XVIII—XIX вв.10, 
и особенно цитируемая в позднейших исследованиях в каче
стве самой авторитетной сводки мнений по проблеме Бьярмии 
статья С. К. Кузнецова", даю т несколько упрощенную картину 
локализации Бьярмии в историографии этого времени. Не 
претендуя на исчерпывающий охват материала, мы все же на
деемся, что наш обзор ярче представит многообразие точек 
зрения по вопросу о Бьярмии в отечественной исторической 
литературе XV III—XIX вв.

Отечественная историография Бьярмии насчитывает более 
двух веков. Первое упоминание Бьярмии в отечественной ис
торической литературе, которое нам на сегодняшний день у д а
лось обнаружить, содержится в работе академика Г. Ф. М ил
лера 1760 года. В небольшом параграфе, посвященном древ
нескандинавской топонимике Древней Руси (речь идет о то
понимах Холмгард, Гардарики, Острогард), он написал, что 
скандинавский Холмгард есть имя древнего города Холмогор, 
столицы Бьярмии12. Автор исторического описания г. Холмо
гор В. В. Крестинин заключил, что Миллер заимствовал это 
«из истории Стурлесона»13, однако Миллер знакомства с 
«Хеймскринглой» Снорри Стурлусона не обнаружил: ведь 
там, как и во всех древнескандинавских источниках, Холм
гард — столица Гардарики (Руси), но никак не Бьярмии. Н а 
против, отождествление Холмгарда и Холмогор уже имело
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место: как было отмечено в литературе м, первым к этой мыс
ли пришел исландец Тормод Торфеус в самом начале XVIII в. 
За  ним э т о  повторил и швед Ф. И. Страленберг (1730 г.), ко
торый даж е  расширил границы Гардарнки до Северной Д ви 
ны, чтобы столица Гардарики, Холмгард, совпала с Холмого- 
рами15. Миллеру же принадлежит, насколько мы можем су
дить, первенство в определении Холмгарда— Холмогор как 
столицы Бьярмпи.

Уже на примере М иллера видна характернейшая черта 
отечественной историографии Бьярмии XV III— XIX вв., а 
именно: знакомство Российских историков с трудами своих 
западноевропейских и скандинавских коллег и обращение к 
их сочинениям чаще, чем к древнескандинавским письменным 
памятникам, содержащим упоминание о Бьярмии.

Работы Страленберга, немца Г. 3. Б ай ера16, датчанина 
К. Расмуссена17, шведа А. М. Стрингольма18, финских ученых 
А. М. Ш егрена19, М. А. Кастрена20, Д. П. Европеуса21, И. Р. 
Аспелина22 оказали  заметное влияние на русских историков. 
Но, безусловно, самой яркой фигурой в изучении Бьярмии 
оказался швед Страленберг, чье отождествление Бьярмии и 
Перми было принято нашими историками как нечто, не требу
ющее доказательств. «Пермия, или Биармия» стала общим 
местом в отечественной литературе, начиная с «Древней Рос
сийской истории» М. В. Ломоносов (1766) 23.

Советский историк II. И. Ульянов представил дело таким 
образом, что Ломоносову Пермь-Биармня «пришлась весьма 
кстати», чтобы показать, что чудь, с которой славяне переме
щались, «пришедши на великую русскую равнину», «была не 
менее могущественным и славным народом, чем славяне»24. 
Возможно, и так. Но не это важно для нас. У Ломоносова мы 
находим еще одну характерную черту «обращения» историков 
с Бьярмией.

То, что отождествление Бьярмии с Пермью русские ученые 
приняли на первых порах безоговорочно, отмечалось и в ряде 
обзорных работ, посвященных Бьярмии, где сторонниками 
этой точки зрения названы М. В. Ломоносов, Ф. А. Эмин 
(1768)26, Н. П. Рычков ( 1772)26, М. Д. Чулков ( 1781)27, И. М. 
Карамзин (1816)28, О. И. Сенковский ( 1834)2Э, II. С. Савель
ев (1847 и 1852)30, Н. И. Костомаров (1863)31, П. Полевой 
(1879)32, Е. Е. Замысловский (1887)33, II. П. Кондаков 
(1890)34. Список этот можно значительно увеличить. К сто
ронникам отождествления Бьярмии с Пермью относятся так-
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же В. Н. Татищев (1786)35, А. Щ екатов (1801)зв, А. Л. Шлецер 
( 1809)37, К. Молчанов (1813)38, М. П. Погодин (1846)39, Д. А- 
Хвольсон (1869)40, Н. П. Барсов (1873)41, К. Попов (1874)42, 
Е. Огородников (1877)43, Д . Н. М амин-Сибиряк (1889)44. (Д у 
мается, что и в расширенном виде список страдает неполно
той). Однако названные авторы отнюдь не являются сторон
никами в вопросе о локализации Бьярмии. Во-первых, под 
«Пермью» они все понимают далеко не одно и то же: для од
них это территория (либо Перми Великой, либо Перми выче
годской), для других — этнос (пермь — народ, давший имя 
Бьярмии, но жить он мог где угодно). Во-вторых, локали за
ция Бьярмии зависит от того, знали ли историки скандинав
ские источники: те, кто знали Б ьярм аланд  саг на реке Вине, 
вынуждены были принять этот момент во внимание, и их 
Бьярмия либо концентрировалась в нижнем течении Двины и 
Беломорье (Н. П. Барсов, К. Попов45), либо вырастала до не
вероятных размеров, с тем, чтобы не оторваться от Беломо- 
рья, но и покрыть собой Пермскую губернию (А. Л. Шлецер, 
П. С. Савельев, Е. Огородников, Е. Е. Замысловский46) . Н а 
конец, не последнюю роль в приурочении Биармии-Перми к 
той или иной территории играло и знакомство с соответству
ющей научной литературой: так, знание сочинения Стрален- 
берга (а для более поздних авторов — трудов их соотечест
венников — последователей шведского ученого) привело це
лый ряд  историков (Н. П. Рычкова, М. Д . Чулкова, А. Щ ека- 
това, М. П. Погодина, Н. И. Костомарова, Д. А. Хвольсона, 
Д. Н. М амина-Сибиряка47) к тому выводу, что столицей Б ьяр 
мии была Чердынь, являвш аяся на определенном отрезке 
времени центром европейской и азиатской торговли.

Возвращаясь к Ломоносову, подчеркнем, что его отожде
ствление Бьярмии и Перми взято, несомненно, из Стрален- 
берга, но локализация Бьярмии «от Белого моря вверх около 
Двины реки» — из сочинения Снорри Стурлусона, на которого 
имеется ссылка. Холмогорами как столицей Бьярмии он, ви
димо, обязан Миллеру, но аргументация у него своя: Холмо- 
горы потому, что не Архангельск, «ибо город Архангелской 

_едва за двести лет принял свое начало»48. Налицо переплете
ние трех означенных компонентов — свое понимание Перми, 
знакомство со скандинавскими источниками и свой круг науч
ной литературы.

У сторонников отождествления Бьярмии и Перми посте
пенно образовались противники. Но вот что характерно: эти 
последние, а к ним относятся В. Берх (1821)4Э, Д. И. Иловай-
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вкий (1880)50, А. П. Иванов (1881)51, А. А. Дмитриев (1889)” , 
И. Н. Смирнов (1891)53, начали наступление не от скандинав
ских источников, а от археологии Чердыни и ее окрестностей, 
доказывая, что специально пермских изделий среди находок 
нет, а баснословные богатства Бьярмии — вымысел. Надо, 
однако, отдать должное Иловайскому, подчеркнувшему, что 
скандинавские саги указывают на прибрежья Белого моря, и 
Смирнову, черпавшему аргументацию в сагах (пусть в их л а 
тинском переводе). Бьярмию все эти историки связывали с 
Двиной, хотя тоже по-разному описывали ее размеры и гра
ницы.

Все у того же Страленберга была названа и вторая Бьяр- 
мия — Карелия. В нашу литературу, однако, Бьярмия-Каре- 
лия пришла, как можно понять, не от Страленберга, а от Б ай 
ера через «Историю Российскую» Татищева (1786)54. Вслед за 
Татищевым вторую Бьярмию упомянул в своем «Географиче
ском словаре» А. Щ екатов (1801)ss, говорил о ней и Е. Ого
родников (1877)56.

В историографии XVIII— XIX вв. есть еще две стоящих как 
бы особняком локализации Бьярмии: Н. Дергачев (1887) по
местил Бьярмию на Кольском полуострове57, а В. Кордт 
(1893) — на реке Мезени58, причем оба исследователя исхо
дили из одного и того же источника — известия Оттара.

Подведем итоги. Нами просмотрены de visu работы более 
чем 30 отечественных историков XVIII—XIX вв., писавших о 
Бьярмии. Ни один из них не занимался проблемой Бьярмии 
специально, с полным использованием древнескандинавских 
источников. Археологические данные если и привлекались, то 
не для сопоставления со скандинавским материалом, а для 
опровержения тождества Бьярмии и Перми. К источникам об
ращались очень немногие исследователи: большинство, дове
рившись авторитету предшественников, черпало у них инфор
мацию о Бьярмии. Таким образом, к началу нашего века воп
рос о локализации Бьярмии древнескандинавских письменных 
памятников оставался открытым.
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А. Я. М а р т ы н о в

СЕВЕРОДВИНСКИЙ БАССЕЙН В ЭПОХУ  
МЕЗОЛИТА — РАННЕГО МЕТАЛЛА

Н ачало изучению древнейшей истории Северодвинского 
бассейна было положено работами А. Г. Тышинского1 и А. С. 
У варова2. С тех пор и до начала шестидесятых годов нынеш
него столетия это изучение носило характер скорее эпизоди
ческих и локальных, чем постоянных и широких исследова
ний3. Лиш ь после удачной разведки экспедиции Карельского 
филиала АН СССР в среднем течении Северной Двины4 и от
крытия стоянок в районе поселка Орлецы5 исследования ста
новятся регулярными, а с началом работ в верхнем и среднем
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