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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ДРЕВНЕЙ РУСИ, ВОЛЖСКОЙ БОЛГАРИИ И 

ВЕРХНЕГО ПРИКАМЬЯ В ХІІІ-ХѴІ ВВ.

В новое и новейшее время Западный Урал -  Верхнее При
камье -  только трижды становился ареной военных действий: 
во время башкирских восстаний XVII в., во время пугачевщины 
и в период гражданской войны. Но в предшествующий, фео
дальный, период истории Пермское Приуралье неоднократно 
становилось ареной достаточно жестоких и кровавых военных 
столкновений. Безусловно, эти конфликты не идут в сравнение с 
бескомпромиссными сражениями на полях гражданской и тем 
более мировых войн, но именно тогда, в столь далекие от совре
менности времена, были заложены традиции совместного 
участия в военных конфликтах многонационального населения 
современного Западного Урала.

Относительно мирное состояние Приуралья периода раннего 
средневековья было нарушено в XIII столетии, когда Прикамье 
стало яблоком раздора между двумя крупными феодальными 
государственными образованиями -  Волжской Болгарией и 
Владимиро-Суздальским княжеством. В 1218-1219 гг. волжские 
болгары совершают походы против форпостов суздальцев на 
северо-западе от своих, Прикамских владений -  гг. Глядены и 
Устюг. Верхнее Прикамье, с Х -Х І вв. находящееся в составе 
Болгарии, платящее в казну царя болгар джизью и харадж и 
известное в восточных источниках как “страна и народ Вису” 
(до XII в.) и как “страна и народ Чулыман”, представляло собой 
важнейший опорный центр болгар в европейской системе 
восточной торговли. Здесь, в “стране Вису”, болгары имели свои 
торговые фактории, среди которых выделялись касаба Афакуль 
и г.Чулыман, под которыми можно видеть Рождественское горо
дище и городище Анюшкар. Здесь была налажена администра
тивно-торговая и военная система управления с чиновниками из 
числа местной раннефеодальной или позднеродовой знати, по
лучавшей от болгар особые знаки достоинства -  круглые пайзце 
с изображением “сокольничьего” и верительные “печати для 
ношения” типа найденной на Рождественском могильнике.. 
Вполне естественно, что болгары всячески охраняли свою торго
во-политическую монополию на Прикамье и возникновение 
опорных пунктов русских на северной границе болгарских вла
дений было нетерпимым явлением.



В ответ на разорение Устюга войско Юрия Всеволодовича в 
1220 г. совершает поход на Болгарию. При этом один из полков 
вышел из “Юстьюга на верх Камы... и взяста на ней много 
градков”. Далее полк прошел до г.Джукетау. Это было первое 
проникновение государственных русских ратей в Верхнее При
камье. Реальных материальных следов этот поход не оставил, 
однако многие родановские городища, расположенные на Каме, 
имеют в культурном слое следы пожаров, которые достаточно 
условно можно связывать с этим походом. Родановские племе
на -  основное дорусское население Верхнего Прикамья -  имели 
невысокий военный потенциал. Основной комплекс вооружения 
родановского воина состоял из копья типа рогатины, топора, в 
том числе специализированного боевого типа, найденных на 
Баяновском могильнике, Городищенском городище, в д.Пянтег. 
Массовым оружием был лук, с XII в. в употребление входит 
сложный, состоящий из нескольких деталей лук и бронебойные 
стрелы болгарского типа. Использовались кинжалы, наиболее 
зажиточные дружинники имели сабли, палаши и мечи каро
лингского типа. Интересные образцы такого оружия найдены на 
Плесинском могильнике, могильнике Телячий Брод. В
д.Гавриково найден каролингский меч типа “Е”. Еще более ред
ким предметом вооружения была булава, образец такого ору
жия найден в д.Модгорт. В качестве защитного снаряжения ро- 
дановцы используют кожаный доспех с пластинами 
(Соломатовское городище), кольчугу. Часть вооружения рода- 
новцы покупают у болгар, поэтому комплекс их вооружения 
напоминает болгарский. Вероятно, что после ухода из Прикамья 
угорского населения (ХІ-ХІІ вв.), среди которого имелись кон
ные воины, основу родановского войска составили пешие дру
жинники и ополченцы.

Позже Прикамье, разоренное монголами во время покорения 
неоднократно восстававшей Болгарии, стало объектом нападе
ния разбойников-ушкуйников, что отразилось в преданиях пер
мяков. Однако подлинное проникновение русских в Прикамье 
стало возможным лишь после окончательного ослабления инте
грированной в Золотую Орду Болгарии. В 1324 г. брат Ивана 
Калиты Юрий Данилович во главе русского войска “поиде... в 
Орду, а шел на Пермь Великую и поиде по Каме реке”. Этот 
поход положил начало активному проникновению русского на
селения на Западный Урал, а в конце XIV в. Прикамье стано
вится центром Волго-Камского ушкуйничества, которое особенно 
активизировалось после строительства в 1401 г. двинским 
опальным воеводой Анфалом Никитиным городка на Верхней 
Каме. Этот городок, видимо, находившийся неподалеку от более 
поздней Чердыни, активно использовался русскими военными



отрядами в XV в. Базируясь на этом городке, камские ушкуй
ники совершили по меньшей мере два крупных похода на Вятку 
и Волгу в 1409 и 1418 гг. В преданиях о Пере-богатыре имеются 
рассказы о строительстве больших кораблей “пыжей” и походах 
на волжского Казан-бая.

В 1451 г. Пермь Великая, бывший Чулыман, становится рус
ским удельным княжеством, куда был направлен на княжение 
Михаил Ермолаевич князь Вереинский, положивший начало 
династии князей Великопермских. Пермяки, которые под 
началом своих воевод Зыряна, Бурмата и Мичи входили в со
став великопермского войска, вместе с русскими воевали с вогу
лами, обороняя камские земли, в 1455, 1467 гг. Однако велико
пермские князья сохраняли союз с наследником Болгарии -  Ка
занским ханством, проявляли сепаратизм и не приняли участие 
в ряде походов москвичей на Казань. В 1462 г. войска москов
ского князя совершают поход на Пермь Великую и на Казань, а 
в ответ в 1468 г. казанцы разоряют пермские земли. Пермяки 
отказались принять участие в московском походе на Казань в
1471 г., чем сорвали осаду Казани, за что и были наказаны в
1472 г. походом московской рати под командованием Федора 
Пестрого. Этот поход окончательно привел пермяков в лагерь 
союзников Москвы, но не спас великопермских князей, которых 
в 1505 г. Василий III “разгневан бысть и свел с Перми вотчича 
своего князя Матфея и родню его и братьев его и в Перме велел 
быти наместником Василию Ондреевичу Ковер’*. С этого време
ни пермские “вой” участвуют в русских ратях, служат провод
никами в русском войске и даже принимают участие в походе 
Ермака.
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ОРИЕНТАЛИЗАЦИЯ РУССКОГО ВООРУЖЕНИЯ 
В ХПІ-ХѴІІ ВВ.

В XIII в. на просторах Восточно-Европейской равнины про
изошли грандиозные изменения, разделившие средневековую 
историю России на два основных этапа -  эпоху Киевской Руси, 
или домонгольский период, и период Московской Руси, или по- 
слемонгольское время. Степень изменений действительно была 
колоссальной. Все, что было до этого, не шло ни в какое сравне
ние с тем, что случилось в середине XIII в. Все предыдущие 
набеги степняков: хазар, торков, печенегов и даже половцев -


