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В статье представлены результаты археологического исследования Сухоно-Вычегодского торгового 
пути, соединявшего Север Древней Руси и Пермское Предуралье. Основу исследования составляют 
находки древнерусских изделий, найденные при раскопках Новгородских земель, Приладожья, 
территории Перми Вычегодской, Удмуртского Предуралья и Прикамья. Сухоно-Вычегодский путь 
начинался из Новгорода по р. Сясь, или, из Приладожья по р. Свирь или р. Оять. Этот путь вел к Белому 
озеру и далее шел по Сухоне и Вычегде к бассейну р. Печоры, с ответвлением в Пермское Предуралье. 
Среди форм взаимоотношения племен, населявших территории, через которые проходил Сухоно-
Вычегодский путь, автор выделяет торговлю, культурное влияние, брачные связи и проникновение 
населения на соседние территории. По торговому пути с территории Древней Руси в Прикамье попадали 
следующие предметы: витые перстни (XI–XIII вв.), рубчатые перстни (XI–XIV вв.), крестопрорезные 
грушевидные бубенчики (конец X – начало XII вв.), христианские кресты (XI в.), косорешетчатые 
монетовидные подвески (XII–XIV вв.), западноевропейские денарии.
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The article presents the results of an archaeological study of the Sukhona-Vychegda Rivers trade route 
connecting the North of Ancient Russia and the Permian Urals. The basis of the study consists of the fi nds of 
ancient Russian products found during the excavations of the Novgorod lands, Ladoga region, the territory of 
Perm Vychegodskaya, Udmurt Urals and the Kama region. The Sukhona-Vychegda way began from Novgorod 
along the Syas River, or from the Ladoga region along the Svir River or the Oyat, to the Beloe Lake. Further 
this route passed along the Sukhona and Vychegda Rivers to the basin of the Pechora River, with a branch 
to the Permian Urals. Among the forms of mutual relations of the tribes inhabiting the territories through 
which the Sukhona-Vychegda way passed, the author highlights trade, cultural infl uence, marital ties and the 
penetration of the population into neighboring territories. Along the trade route from the territory of Ancient 
Russia, the following items fell into the Kama region: twisted rings (XI–XIII centuries), ribbed rings (XI–XIV 
centuries), cross-cut pear-shaped bells (end of the X – beginning of the XII centuries.), Christian crosses (XI 
century.), oblique coin-shaped pendants (XII–XIV centuries), Western European denarii.
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Для реконструкции Сухоно-Вычегодского 
пути необходимо изучить не только водный 
путь, по которому древнерусские изделия 
могли попадать на территорию Пермского 
Предуралья, но и взаимоотношение племен, 
населявших территорию Европейского Севе-
ро-Востока, благодаря которым этот путь 
осуществлялся.

  Ход развития Новгородских земель опре-
деляли следующие водные пути: балтийско-

волжский и свирский. Первый проходил по 
Неве, Волхову, Мете и Поле. По нему восточ-
ное серебро поступало на Русь и далее – в 
Европу. Второй путь являлся древнейшим, 
широтным путем, который соединял страны 
Балтики с Приуральем. Самые ранние попыт-
ки освоения внутренних водных путей Юго-
Восточного Приладожья относятся ко време-
ни появления на р. Сяси первого поселения 
– Сясьского городища. Позже, экономическая 
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ситуация, сложившаяся на рынке меховой 
торговли, подтолкнула население Новгорода 
к освоению новых ресурсных зон, прилега-
ющих к трансевразийским торговым путям. 
С  середины IX века со стороны Свирского 
водного пути начинается освоение р. Оять 
и р. Паша. Во второй половине IX века эти 
реки являлись лишь внутренними средствами 
коммуникации. К системе трансевразийской 
торговли они были подключены в конце IX– 
начале X вв. (Королькова, 1999, с. 57).

С начала IX в. фиксируется возрастание 
интенсивности движения товаров и людей 
через Приладожье и усиление его роли в 
трансъевразийской торговле. Кроме увеличе-
ния объема внешнеторговых операций Прила-
дожье принимает на себя важные функции в 
торговых операциях с финскими племенами. 
Об этом свидетельствует то, что в районах 
ремесленных мастерских было найдено более 
250 стеклянных изделий и более 160 находок 
изделий из янтаря и заготовок для них. Изго-
товление столь большого количества изделий 
предполагает наличие для них рынка сбыта 
и маловероятно, что потребителями этой 
продукции были жители Скандинавии (Богус-
лавский, 1993, с. 133–144).

От дельные древнерусские памятники 
домонгольского времени в треугольнике, 
образованном бассейнами Двины, Ваги и 
Сухоны, выявлены только на Сухоне. Это 
селище с гончарной керамикой XII–XIII вв. 
в среднем течении реки, вплотную примы-
кающее к Старототемскому городищу и три 
селища того же времени у деревень Морози-
вица и Пестово. Существенную информацию 
о путях освоения Заволочья содержат находки 
монетных и денежно-вещевых кладов. Более 
всего обеспечена такого рода материалами 
западная часть водных магистралей, по кото-
рым осуществлялись связи ладожан и новго-
родцев с Подвиньем – на отрезке от р. Свирь 
до Водлозера. На Свири было найдено множе-
ство кладов, славянская принадлежность 
которых доказывается наличием в его составе 
креста-тельника (Рябинин, 1997, с. 123). 

Материалы могильников и поселений 
западной части пути свидетельствуют о 
проникновении военно-купеческого сословия 
уже в X в. В X–XI вв. на основе находок кера-
мики, подковообразных фибул с многогран-
ными головками и пластинчатой бронзовой 
застежки фиксируется проникновение прила-

дожского населения в Заонежье и бассейн р. 
Водлы (Рябинин, 1997, с. 123-124). 

Серия монет Этельреда II, найденная в 
бассейне Северной Двины и в окрестностях 
Великого Устюга позволяет предполагать, что 
западная часть Северодвинского бассейна не 
позднее первой половины XI в. уже входила в 
сферу западной торговли с Пермью, осущест-
влявшейся по Сухоно-Вычегодскому пути 
с его вероятными ответвлениями на Север. 
Е.А. Рябинин связывает это с начальным 
новгородским освоением Заволочья (Ряби-
нин, 1997, с. 124). 

О взаимоотношениях Перми Вычегод-
ской с западными соседями свидетельству-
ют материалы раскопок памятников древней 
веси на Шексне и Белом озере. Н.А. Макаро-
вым и Н.Н. Чесноковой в верховьях Северной 
Двины исследовано средневековое поселение 
Крыловское, в слое XII, наряду с древнерус-
скими гончарными сосудами, там обнаружены 
лепные орнаментированные, характерные для 
вымской культуры. Орнаментальный комплекс 
керамики Белоозера и Шексны сложил-
ся в процессе контактов западно-финского, 
поволжско-финского населения и пермской 
группы финно-угров (Савельева, 2021, с. 21).

Западными соседями Перми Вычегодской 
были прибалтийские финны, чье влияние 
особенно ощутимо в северо- и юго-западных 
районах современного расселения коми-зырян 
– на Удоре, Нижней Вычегде, Лузе. По архео-
логическим материалам оно прослеживает-
ся в погребальной обрядности (погребения 
в срубах), значительном количестве прибал-
тийско-финских украшений на памятниках 
Перми Вычегодской, в близости некоторых 
форм сосудов и их орнаментации. На терри-
тории современной Республики Коми извест-
ны археологические памятники, в частности, 
Лоемский могильник и поселение (XIII–XIV 
вв.), в материалах которых переплетаются 
культурные традиции финского населения, 
находившегося в сфере древнерусского куль-
турного воздействия (Савельева, 2013, с. 16).

Вероятно, к своеобразному культурному 
типу относится и Ленский могильник, распо-
ложенный в Ленском районе Архангельской 
области, в погребальном обряде и вещевом 
инвентаре которого также прослеживают-
ся традиции финского населения, возможно, 
заволочской чуди. Различные культурные 
традиции, прослеживаемые в материалах 
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могильника, могут быть объяснены смешан-
ным составом населения, что обусловлено 
пограничным положением памятника между 
Пермью Вычегодской и Заволочьем (Савелье-
ва, 2013, с. 16–17).

Также с XII в., наиболее вероятно, не ранее 
его второй половины, в бассейне Вычегды 
– на Вычегде, Выми, Сысоле – появляются 
древнерусские поселения. С этого времени 
начинается новый этап в истории вычегодских 
пермян. Формируется определенная система 
взимания дани, усиливается древнерусское 
культурное воздействие на местное населе-
ние. Древнерусские поселения превращаются 
в торгово-ремесленные центры, обеспечивав-
шие своими изделиями не только собствен-
ные потребности, но и местного населения. 
Важным источником жизнедеятельности 
вымских коми стало и обслуживание важней-
шей водной магистрали при продвижении 
русских дружинников и купцов в Зауралье 
(Савельева, 2013, с. 17).

Также большой интерес вызывает вопрос 
о взаимоотношениях населения родановской 
культуры и Перми Вычегодской. Э.А. Саве-
льева изучая материалы раскопок Чежтыяг-
ского и Кичилькосьского I могильников, на 
которых были найдены типично родановские 
украшения, близкие по форме и орнамента-
ции лепные сосуды, погребения, обнаружи-
вающие наибольшую близость к раннеро-
дановским, фиксирует активные торговые и 
культурные связяи населения вымской и рода-
новской культур, инфильтрацию верхнекам-
ских родановских групп населения в бассейн 
Вычегды в XI–XII вв. (Савельева, 2021. 
с. 70). Однако свидетельств массового пере-
селения родановцев в бассейн Вычегды, как и 
с Вычегды на Каму, нет. На это же указывают 
и антропологические материалы. На позднем 
этапе функционирования вымской и роданов-
ской культур различия между ними углубля-
ются, что было обусловлено социально-поли-
тическими факторами. Родановская культура 
оказалась в сфере экономического, политиче-
ского и культурного влияния Волжской Болга-
рии, вымская – древнерусских княжеств 
(Савельева, 2013, с. 16).

На Кичильском I могильнике X–XIII вв. 
было обнаружено 76 западноевропейских 
денариев X–XI вв. Не вызывает сомнений 
факт, что западноевропейские монеты попали 
на Вымь из Новгорода Великого. Кроме монет 

обнаружены многочисленные древнерусские 
изделия городского ремесла, а также украше-
ния финно-угорского населения, находящего-
ся в орбите политического и экономическо-
го влияния Северо-Западной Руси. Также на 
памятнике представлены типично роданов-
ские украшения, в частности, умбоновидные, 
арочные, якорьковые шумящие подвески, 
трубчатые пронизки и др., а также близкие 
по форме, орнаментации керамические сосу-
ды, в том числе с раковиной в глиняном тесте, 
единично – орнаментированные оттисками 
шнура, не характерные для вымской культуры 
(Савельева, 2021, с. 72).

Важным является вопрос проникновения 
северорусских изделий в бассейн р. Чепцы. 
Имелось несколько выходов с Сухоно-Выче-
годского пути на Юг, в Камско-Вятский 
бассейн, одни из которых направлялись к 
среднему течению Вятки, а другие – к верхне-
му течению Камы. Важнейший путь к Вятке 
шел по Сухоне на р. Юг, далее по ее прито-
ку Пушме через так называемый Кайволок 
на р. Молому. Этот маршрут долго и актив-
но использовался как военных целях, так и 
при торговле и расселении (Иванов, 1998, с. 
152–153). На Чепце были найдены отдельные 
вещи из Северной и Западной Европы, достав-
ленные, главным образом, древнерусскими 
купцами. В частности, в памятниках бассей-
на р. Чепцы известны единичные находки 
серебряных западноевропейских денари-
ев конца X–XI вв. (6 экз.) (Иванов, 1998, 
с. 165). 

А.М. Белавин пишет о прямых связях между 
торговцами Вятской земли, тесно связанной с 
Новгородом и находящейся в непосредствен-
ной близости от чепецких племен, и древне-
русским населением. Через новгородские и 
вятские земли западноевропейский и скан-
динавский импорт проникал на территорию 
Удмуртского и Пермского Предуралья (Бела-
вин, 2000, с. 155–156).

Также по Сухоно-Вычегодскому пути 
осуществлялись контакты древнерусского 
населения с Печорой. Уже в вводной части 
«Повести временных лет» Печора указы-
вается как данник Руси. О первых походах 
древнерусского населения в бассейн Печоры 
свидетельствует рассказ новгородца Гюряты 
Роговича в 1096 г. Стоит отметить, что уже 
с XII в. используются, по-видимому, водно-
волоквые маршруты, соединявшие Вычегоду 
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и Печору с Верхним течением Камы (Иванов, 
1998, с. 151–153).

Исследованием волоковых маршрутов на 
территории Перми Великой занимались П.А. 
Корчагин и А.С. Лобанова. Исследователи 
пришли к выводу, что на из Чердыни по Колве 
через Чусовское озеро можно было попасть в 
Вычегду (Немский, иначе Бухонин, волок), в 
бассейн Печоры (по р. Волоснице), по Више-
ре (Вишерско-Лозьвинский волок) и Чусовой 
– в Западную Сибирь, с верховий Камы через 
ее приток Весляну и Черную – в Сысолу, 
приток Вычегды, а через Волосницкий волок 
– в Вятку (Корчагин, Лобанова, 2012, с. 133).

В итоге Сухоно -Вычегодский путь прохо-
дил от района Белозерья по Сухоне на Север-
ную Двину и далее на северо-запад по Север-
ной Двине к Белому морю или на Восток по 
Вычегде с выходом через систему притоков 
и волоков в бассейн р. Печоры. Имелось 
несколько выходов с Сухоно-Вычегодского 
пути на р. Юг, в Камско-Вятский бассейн, 
одни из которых направлялись к среднему 
течению Вятки, а другие – к верхнему тече-
нию Камы (Иванов, 1998, с. 152). 

Перейдем к анал изу предметов, которые 
попадали на территорию Пермского Предура-
лья из Древней Руси по Сухоно-Вычегодско-
му пути. 

Древнерусским импортом являются неко-
торые виды перстней. Например, рубчатые 
перстни XI-XIV вв., найденные на Агафо-
новском могильнике и селище Телячий Брод. 
Перстень с круглым щитком, орнаментирован-
ный солярным знаком конца XIII – середины 
XIV вв., который был найден близ д. Златино. 
Перстень с овальным щитком, орнаменти-
рованный расходящимися линиями, найден-
ный на селище Телячий брод. Датируется 
находка концом XII-XV вв. Аналогии данным 
перстням можно найти в материалах раскопок 
Новгорода и новгородских курганов. В куль-
турном слое Рождественского и Агафоновско-
го II могильников найдены перстни «с усами» 
XI в. Они получили распространение в Севе-
ро-Западной Руси, Прибалтике и Финляндии 
(Моряхина, 2016, с. 281–284).

На Елевском могильнике был обнаружен 
витой перстень. Такие перстни изготавлива-
лись на территории Древней Руси, встречают-
ся в Новгородских курганах, где они датиру-
ются XI–XIII вв., на Белоозере в слое XIII в. 
Витые перстни известны и на древнемордов-

ских могильниках. Витой перстень, так же, 
как и рубчатый, скорее всего попал в Верхнее 
Прикамье из Новгородских или Владимиро-
Суздальских земель по Сухоно-Вычегодскому 
пути, что подтверждается подобными наход-
ками в могильниках позднего этапа вымской 
культуры (Головчанский, 2006, с. 36).

Среди западно-финского импорта стоит 
отметить плоские подвески-уточки X–XII 
вв., найденные на Рождественском городи-
ще и могильнике. Подвески в виде петушка, 
найденные на Рождественском городище и 
Вакинском селище. Подвеска-баранчик XI-XII 
вв. с Рождественского могильника и иголь-
ник с арочным щитком XII-XIII вв., имеющие 
аналогии в памятниках веси (Белавин, 2000, с. 
145). Основываясь на вышеуказанных тесных 
связях финского населения с Новгородом, мы 
можем сделать вывод, что данные предметы 
попадали на территорию Пермского Предура-
лья по Сухоно-Вычегодскому пути.

На Искарском, Семинском, Городищен-
ском, Рождественском городищах, Антыбар-
ском могильнике были найдены крестопро-
резные грушевидные бубенчики (Белавин, 
2000, с. 149–150). Датируются данные арте-
факты концом X – началом XII вв. (Мальм, 
Фехнер, 1967. с. 136). Аналогии можно найти 
на территории Новгорода, а также в погре-
бальных комплексах Кичилькосьского I, 
Петкойского, Жигановского и Кедвавомского 
могильников Перми Вычегодской (Савельева, 
Кленов, 1997, с. 659). 

Также через Новгородские и Вятские земли 
в Удмуртское и Пермское Предуралье попали: 
скандинавская кольцевидная позолоченная 
фибула X в. с длинной иглой, оформленная 
звериным мотивом в сочетании с плетенкой из 
городища Иднакар, круглая бронзовая подве-
ска в стиле Борре, найденная на Вакинском 
селище, имеющая аналогии в Старой Ладоге 
(Белавин, 2000, с. 156; Иванов, 1998, с. 157).

Г.П. Головчанский и А.Ф. Мельничук 
указывают, что христианские кресты на терри-
тории Верхнего Прикамья относятся к XI в. 
и связаны с проникновением их из Новго-
родских земель или областей Костромского 
Поволжья по Сухоно-Вычегодскому пути. О 
западном пути проникновения крестиков на 
территорию Верхнего Прикамья, по мнению 
авторов, свидетельствует состав вещей 
муромско-мерянского типа и приладожского 
происхождения (XI–XII вв.), зафиксирован-
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ных в Михалевском и Елевском могильниках. 
Рассмотренные авторами «скандинавские» 
и выемчато-эмалированные кресты, хотя и 
принадлежат к христианской традиции, ни в 
коей мере не служат доказательством раннего 
крещения предков коми-пермяков. Вероятно, 
они являлись элементами женских украшений 
или служили языческими оберегами в рамках 
господствующего в среде населения роданов-
ской культуры языческого культа (Головчан-
ский, Мельничук, 2018, с. 103).

Западноевропейские денарии попадали на 
территорию Пермского Предуралья из Новго-
рода, являвшегося в XI–XII вв. крупным 
центром международной торговли по Сухо-
но-Вычегодскому торговому пути. Монеты в 
большом количестве встречены на вымских 
(Ыджидъельский, Жигановский, Кедвавом-
ский) и вычегодских (Чежтыягский, Шойнаты 
II) могильниках (Савельева, Кленов, 1997, с. 
657).

Древнерусские косорешетчатые монето-
видные подвески, найденные на Михалев-
ском, Людоробском, Бурдаковском могиль-
никах и Вакинском селище датируются 
XII-XIV вв. Аналогии можно найти в матери-
алах раскопок Новгородских земель, Южно-
го Приладожья, в могильниках Перми Выче-
годской (Кичилькосськом, Кокпомьячском, 
Ыджидъельском). В Волжской Булгарии и на 
территории Удмуртии подобные подвески не 
обнаружены (Головчанский, 2006, с. 32–33).

Г.П. Головчанский считает, что монет-
ные гривны «глазовского типа» попадали на 
территорию Северного Прикамья по Сухо-
но-Вычегодскому пути (Головчанский, 2006, 
с. 44). Но данный вопрос является, на наш 
взгляд, требует более углубленного изучения.

Стоит отметить, что северорусский импорт 
на территории Пермского Предуралья пред-
ставлен менее значительно чем на террито-
рии бассейна р. Чепцы. Вероятно, это связа-
но с прямыми контактами торговцев Вятской 
земли, тесно связанных с Новгородом, с 
чепецким населением, находящимся в непо-
средственной к ним близости. На территорию 
Прикамья изделия Древней Руси попадали в 
большинстве своем посредством булгарских 
купцов.

Также по Сухоно-Вычегодскому пути попа-
дали и прикамские изделия на территорию 
Перми Вычегодской, Ладоги, Новгорода и 
далее в Европу. На территории Ладоги, Бело-

зера и далее на берегах Балтики были найде-
ны тордированные гривны глазовского типа. 
Также широкие и устойчивые связи Предура-
лья с Европейским Севером и Прибалтикой 
обусловили появление у финнов именования 
купцов-коробейников «перми» или «берми» 
(Белавин, 2000, с. 159–162).

Таким образом, Сухоно-Вычегодский 
путь проходил по следующему маршруту: из 
Новгорода по р.  Сясь, или, из Приладожья по 
р. Свирь или р. Оять, до Белого озера, далее по 
Сухоне и Вычегде к бассейну р. Печоры. Также 
древнерусские материалы попадали на Сухо-
но-Вычегодский путь по Северной Двине.

По различным ответвлениям пути древне-
русское население попадало в другие районы. 
Например, по рекам Сять и Оять, новгородцы 
проникали в Заволочье в районы Водлозера. 
По рекам Юг и Молома древнерусские купцы 
попадали на Вятку и далее вглубь Удмуртско-
го Предуралья. Наиболее важным для нашего 
исследования является ответвление с Вычег-
ды на Сысолу и далее в Каму.

Взаимоотношение племен, населявших 
 территории, через которые проходил Сухоно-
Вычегодский путь, имело следующие формы: 
торговля; культурные связи, например, 
финское и древнерусское влияние на насе-
ление Перми Вычегодской; проникновение 
древнерусского населения, например, появ-
ление древнерусских поселений на Вычегде, 
Выми и Сысоле; брачные союзы, например, 
между населением Перми Вычегодской и 
родановскими племенами.

По Сухоно-Вычегодскому торговому пути 
с те рритории Древней Руси в Прикамье попа-
дали следующие предметы: витые перстни 
(XI–XIII вв.), рубчатые перстни (XI–XIV вв.), 
крестопрорезные грушевидные бубенчики 
(кон. X – нач. XII вв.), христианские кресты (XI 
в.), косорешетчатые монетовидные подвески 
(XII–XIV вв.), западноевропейские денарии.

Также по Сухоно-Вычегодскому пути 
могли попадать перстни с круглым щитком, 
орнаментированные солярным знаком (кон. 
XIII – нач. XIV вв.), перстни с овальным 
щитком, орнаментированные расходящимися 
линиями (кон. XII-XV вв.), перстни «с усами» 
(XI вв.), плоские подвески-уточки (X–XII вв.), 
подвески в виде петушка, подвески-баранчи-
ки (XI–XII вв.), игольник с арочным щитком 
(XII–XIII вв.), скандинавские кольцевидные 
фибулы (X в.), круглые бронзовые подвески.
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