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Чердынская земля -  уникальное место, где исторические 
открытия происходят ежегодно. В рамках программы «Чер- 
дынские клады» с мая по сентябрь 201 3 года здесь проходила 
работа поисковой экспедиции. Ее главное целью стало обна
ружение вероятных мест нахождения средневековых летопис
ных исторических поседений -  Анфадова городка и Уроса.

Маршрут экспедиции пролегал по предполагаемому пути 
рати князя Федора Пестрого, которым в 1472 году он шел на 
покорение княжества Перми Великой.

Историки побывали в Чердыни, Серегово, Крымкоре, Ло- 
банихе, Камгорте, Искоре, Видьгорте, 1_1ыдве, Годубово, Си- 
маново, Урасово, Бигичах, Ужгинской, Лекмортово, Кушман- 
горте, Кольчуге, Амборе,Уроде, Пянтеге, Редикоре.

Научный руководитель экспедиции -  кандидат историче
ских наук Павел Корчагин.



Поисковая экспедиция «История продолжается

ВВЕДЕНИЕ

Пермь Великая -  исторический регион, в момент свое
го наивысшего развития охватывающий территорию 

современных Чердынского, Соликамского районов Пермско
го края, Коми-Пермяцкого автономного округа и северных 
районов Кировской области.

Топоним «Пермь Великая» впервые упоминается в 1324 г., 
когда московский князь Юрий Данилович совершил свою по
следнюю поездку в Орду «поиде... в Орду, а шел на Пермь 
Великую и поиде по Каме реке» '. Но Москве Пермь Великая 
была известна, видимо, и раньше. Отнюдь не случайно вели
кий князь московский Иван Калита ешё в 1322 г. «приде из 
орды, и възверже гнев на Новгород, прося у них серебра За- 
камьского» 2.

А возможно знакомство произошло ешё раньше. Верховья 
Камы русским были известны, по крайней мере, с 1220 г., 
когда по свидетельству Воскресенской летописи: «Князь ве
ликий Юрьи Всевододичь посла брата своего Святослава на 
безбожныя Бльгары, и сь нимь посла плькы своя, а воеводство 
приказа Еремею Глебовичю; а Ярославь посла своя полкы изь 
Переяславля, а Василкови Костянтиновичю повеле Юрьи по-
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слати своя полкы; онь же изь Ростова полкь посла, а другой со 
Устюга на врьхь Камы...» ’.

С этого времени появилась необходимость различать эти 
две разные Перми. И с тех пор в Вычегодско-Вымской лето
писи мы встречаем определения, уточняющие местонахожде
ние конкретной «Перми», например: «Лета 7119 [1611 г.] по
велением князя Лмитрея Пожарского да Прокопья Ляпунова 
присланы с вычегоцкие пермские мест на Ярославль ратные 
люди 50 человек, а в Великие Перми пятьдесят-ж» 4. Позднее 
Пермь Вычегодскую стали назвать ещё и Старой.

В Книге Большого Чертежа, созданной в 1627 г., название 
«Пермь Старая» четырежды встречается как название г. Усть- 
Выма на р. Вычегде, «а по реке по Вычегде сверху с правый 
стороны город Старая Пермь, от усть Вычегды 140 верст» г’.
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И в изданной Н. Новиковым «Древней российской илрогра- 
фии» читаем: «А от тех рек притекла под град под Турей, а из 
под Турейского града текла сто верст, и пала в реку Вычегду с 
вышняя страны под градом под старою Пермью» (\

Особенность изучения самого древнего периода истории 
Перми Великой заключается в том, что в распоряжении ис
следователей находится минимальное количество письменных 
источников. Так о городе Анфадовском существует лишь одно 
известие, правда, повторенное в трёх летописях. Среди лето
писных коми «городков» одному -  Уросу -  в отличие от трёх 
остальных сильно не повезло, он в источниках упоминается 
единственный раз -  в тех же самых летописных известиях.

Обнаружение этих лвух исторических (и археологических) 
объектов позволило бы многое прояснить в ранней истории 
Перми Великой, глубже понять отношения русского и коми 
народов в процессе колонизации, ответить на ряд сложных 
научных вопросов.
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АНФАЛОВСКИЙ ГОРОД 
И АНФАЛОВО МЕСТО

Существует лишь единственное известие о существова
нии Анфаловского городка, правда, трижды повторен

ное в различных летописях: Московском летописном своде 
конца XV века, в Никоновской и Симеоновской летописях.

В Московском летописном своде под 1472 г. читаем: «Того 
же лета нуля 26 прииде весть великому князю ис Перми, что 
воевода его князь Федорь Пестрой землю Пермьскую взяль, 
а пришел в землю ту на усть Черные рекы на фоминои неделе 
в четверток и оттуду поиде на плотах и с коньмии, приплывъ 
под город Аифаловскои, сьиде с плотов и поиде оттуду на 
конех на верхнюю землю к городку Искору, а Гаврила Не
лидова отпустил на нижнюю землю, на Урос, на Чердыню, да 
на Почку, на князя на Михаила. Князю Федору не дошедшу 
еще городка Искора, и сретоша его Пермечи на Колве ратью, 
и бысть имъ бои меж себя, и одоле князь Федорь и поймал 
на том бою воеводу их Кача. И оттуду князь Федорь поиде 
такы ко Искору и взять его, и воеводы их поймал, Бурмота 
да Мичкина, а Зыран по опасу пришель к нему; поймал же и 
иные городкы и пожегль, а Таврило шед те места повоевал,
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на которые посдань. И по том прииде князь Федорь на устье 
Покчи, где впала в Колву, и сождася тамо со всеми своими, а 
поиманых тех туто же приведе. И срубивши ту городок седе 
в немь и приведе всю землю ту за великого князя, и оттуду 
послал князь Федорь князя Михаила к великому князю и тех, 
Бурмота и Мичкина и Кача, а сам остался тамо в городке 
Почке. А что имал у тех, у Бурмота и Мичкина и Кача, а то 
послал к великому князю: 1 6 сорок соболей да шубу соболью, 
да пол 30 поставовь сукна, да три пансыри, да шолом, да две 
сабли булатные...» 7.

Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Нико
новской летописью, практически лословно (за исключением 
даты) повторяет уже известную нам информацию: «Того же 
лета, Иуниа 26 приде весть великому князю ис Перми, что во
евода князь Федорь Пестрой землю Пермьскую взяль. А при- 
шелъ вь землю ту на усть-Черные реки на Фоминой недели вь 
четвертокь; и оттуду поиде на плотехь и сь конми и, приплывь 
подь городь Анфаловской, сьиде сь плотовь и поиде оттуду на 
конихь на верхнюю землю къ городку Искору, а Гаврила Не
лидова отпустилъ на нижнюю землю, на Урось, на Чердынь да 
на Почку, на князя на Михаила» 8. Симеоновская летопись не 
просто дословно, добуквенно повторяет запись Никоновской 
летописи 1). Вот собственно и всё, что известно об Анфалов- 
ском горолке и исследователям приходится прыгать на этом 
весьма тесном Родосе.

Все исследователи единодушно связывают возникновение 
Анфаловского города с деятельностью Анфала Никитина, 
чрезвычайно колоритной фигуры русской истории грани XIV- 
XV вв., хорошо известной русским летописям. Упоминания 
об Анфале встречаются, по крайней мере, в семи летопис
ных памятниках: Софийской второй и Новгоролской первой
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летописях, Московском летописном своде конца XV века, 
Тверской, Холмогорской, Вологодской летописях, а также в 
Архангелогородском летописце (Устюжской летописи).

Биография Анфала Никитина достаточно подробно изуче
на кировскими и столичными историками и краеведами, по
этому адресуем читателя к их работам 1(). Нас же интересует 
лишь возможная причастность Анфала к основанию Анфа- 
ловского города. Для этого необходимо проследить по источ
никам случаи, когда Анфал бороздил камские воды.

По сведениям Софийской второй летописи в 1409 г.: «Ходи 
Анфал на Болгары Камою и Волгою, сто насадов Камою, а 
Волгаю полтораста носадов, и тамо рать около его побита 
татарове, а самаг(о) поимавше и в Орду повели, а волжские 
начады не поспели...» 11. Аналогичные сведения содержатся и 
в Московском летописном своде конца XV века 12, и в Нико
новской летописи и .

Тверская летопись позволяет уточнить маршрута: «Вь лето 
6917... Того же лета поидоша Новогородци изь Заволочия 
по Двине, вь верхь Сухоною, и вышли Костромою (вь) Волгу, 
и взяша на Костроме кормь, и поидоша къ Новугороду Вол
гою, вьюючи, и взяша Новгородъ Нижний; и потомь поидоша 
на усть Ками, на с(о)веть Анфалу и не поспеша. Анфаль же 
пошель задними водами 14 вь Каму...» 1\  То есть он шёл на 
проход, без остановок. Также известно, что в этом походе 
«Анфал Никитичь ходил с вятчаны на болгары, и там одолеша 
татарове и в Орду свели» 1Ь, и таким образом у Анфала не 
было возможности построить город на Верхней Каме.

Более ни один источник не увязывает Анфала и Каму, как, 
впрочем, Анфала со строительством городов. Хотя справед
ливости ради необходимо отметить один факт из биографии 
воеводы. Впервые он упоминается летописями в 1398 г., когда
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«радостни быша вси Новогородцы сь своею братьею; а измен
ника своего воеводу Двинскаго Ивана Никитича, приведше вь 
Новъгородъ, вкинуша сь мосту вь Волховъ; а брать его Анфаль 
убежаль сь пути; а Герасиму и Родивону даша животъ и постри- 
гоша ихь вь черньци. А егда сь пути побежалъ Анфаль, и по- 
гонился за нимь Яковь Прокофьевичь сь семьюсотъ человекь 
ратью, и пригнадся ко Устюгу... И Яковь же поиде за Онфа- 
ломь и наеха его за Медвежьею горою; а онь себе со своими 
други острогь учинидь и бися сь Яковомь изо острога, а вь то 
время приидоша Устюжане вь дву тысяшахь человекь ратью на 
помошь Анфалу, забывше крестное целование кь Новугоро- 
ду. и бишася сь Яковомь крепко на реие на Сухоне у порога 
у Стрелнаго» 17. Получается, если не город, то острог Анфад с 
соратниками вполне мог возвести, причём достаточно быстро. 
А в 1418 г. «убиен бысть Анфад и сын его Нестер на Вятке от 
Михаила Росьхина июня в 11 день» |Н. Поэтому обычно время 
основания города Анфаловского ограничивают 1398 и 1418 
гг., хотя, как мы видим, источники даже косвенно не подтверж
дают факт строительства укреплённого городка.

Поэтому встаёт вполне резонный вопрос, а был ли город? 
Город в прямом и полном смысле этого слова, ведь в источ
никах написано: «...город Анфаловской». Обратим внимание 
-  «город», а не «городок».

Столь солидное определение обычно подразумевает нали
чие у населённого пункта городского статуса, из чего, в свою 
очередь, следует наличие постоянного населения, коронной 
власти (воеводы иди наместника), гарнизона и хотя бы дере
вянных укреплений. И.С. Пушвинцев даже счёл этот город 
«русской колонией».

Но вот что странно: экспедиция кн. Ф. Пёстрого на Пермь 
Великую, на Чердынь была направлена из далёкого Устюга, а
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не, как было бы логичнее, из ближайшего русского опорно
го пункта, т.е. из Анфаловского горола. Русская рать, спла
вившись ло Анфаловского, всего лишь «съиле сь плотовь и 
пойле оттулу», а не усилилась за счёт местного гарнизона, не 
пополнила продовольственные запасы, словно этот «город» 
был пустым местом. Если бы Анфаловский был бы городом в 
привычном значении этого слова, то весьма странно, почему 
русский населённый пункт горолского типа упоминается в ле
тописании лишь елиножлы, и ни ло, ни после похода 1472 г. 
мы больше не сталкиваемся с ним. А может быть историки и 
археологи ишут не то? Имел ли Анфал Никитин, который по 
выражению Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона «разбойничал по 
Каме и Волге», возможность и необхолимость строить горол 
на Каме? А если имел, то с какой целью возволил этот ушкуй
ник город имени своего имени?

Если внимательно прочитать источник, то становится ясно, 
что Анфаловский горол в похоле Ф. Пёстрого никак не был 
залействован: «приплывъ под горол Аифаловскои, съиле с 
плотов и пойле оттулу на конех...». Рать в «город» лаже не 
захолила... Анфаловский горол оказался всего лишь пово
ротным пунктом маршрута, в котором русский отрял сменил 
транспорт с речного на конный. Почему это произошло, по
нятно: слеловать ло устья Вишеры, а затем подниматься про
тив течения ло Чердыни по Вишере и Колве -  бездарная трата 
сил и времени. Поэтому стоит искать такой пункт на Каме, от 
которого открывается кратчайшая и удобнейшая сухопутная 
лорога до Чердыни, удобная даже в конце апреля -  начале 
мая, когла ешё в лесах лежит снег. Около него и булет Анфа
ловский горол...

Не будем перечислять и анализировать все высказанные 
в литературе гипотезы о местах расположения Анфалов-
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ского, хотя бы потому, что это уже сделано В.С. Колбасом, 
А.П. Зиновьевым 1Ч. Вместо этого проанализируем топогра
фию Камско-Вишерского междуречья. При взгляде на любую 
сколь-нибудь детализированную карту юго-западной части 
Чердынского района становится очевидным, что кратчайший 
путь до Чердыни с Камы начинается у с. Кольчуг. Оба насе
лённых пункта находятся на одной широте, между ними даже 
проложена автодорога через с. Анисимово.

Однако этот путь был неприемлем для кавалерии кн. Ф. 
Пёстрого, поскольку придвижении по этому направлению 
пришлось бы пересекать несколько не самых мелких рек и за
метённых глубоким снегом догов. Но существует также иное 
направление, дорога, следуя которой, русские конники не 
встретили бы на своём пути ни одной, даже малой, водной пре
грады, двигаясь постоянно по водоразделу, где снег хотя ешё 
не сошёл, но уже осел, так что лошадям было достаточно легко 
двигаться. Этот путь пролегал от безымянного ручья, впадаю
щего в оз. Кольчужское на юго-восточной окраине с. Кольчуг, 
по водораздельным высотам параллельно и южнее течения рек 
Лызовки и Саженки до западной окраины Чердыни.

Этот путь, несомненно, был известен коми гораздо раньше 
русских, поскольку в его начале, в окрестностях с. Кольчуг 
издавна существовали родановские поседения. Это открытые 
в 1961 г. Ю.А. Поляковым Кольчужское I седише (1Х-Х1М вв.) 
на западной окраине села и Кольчужское II седише (1Х-Х1М вв.) 
в ста метрах к юго-востоку от с. Кольчуг, на северном бе
регу оз. Кольчужское 2(). А это значит, что Анфад Никитин в 
лучшем случае организовал городише-убежише в поворотной 
точке, но, скорее, его именем назвали уже существующий 
«городок», поскольку он был первым русским, сообщившим о 
возможном спрямлении пути в Пермь Великую.
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Необходимо также объяснить, почему искомый городок 
оказался не на Каме, а на старичном Кольчужском озере. 
Гидрологи свидетельствуют, что катастрофические измене
ния пойменно-русловых комплексов не были редкостью в 
бассейне Камы в Х\/-Х\/11 вв. 21. Кольчужская старица в 1472 
г. была ешё камским меандром. Даже само название села 
свидетельствует об этом: «кольччись (прич, от кольччыны) 1) 
остающийся; гортб -  инькаэз понласб весбтчыны женщины, 
оставшиеся лома, будут заниматься прополкой... кольччбм 
(прич. от кольччыны) 1) оставшийся; юын -  керрез оставшие
ся в реке бревна 2) отставший; поезл сьбрись ~ отир люди, 
отставшие от поезда» 22. Другими словами, Кама ушла, а село 
-  кольччыны -  осталось.

Проверка этой гипотезы была проведена 25 июля 2013 г. 
Действительно на юго-восточной окраине с. Кольчуг находит
ся треугольный мыс, образованный Кольчужским озером и его 
безымянным притоком (Ы 60, 23' 44.8436" Е 56, 10' 17.3371"). 
Высота коренного берега в этом месте лостигает 12 м нал 
уровнем Кольчужского озера (135 м нал уровнем моря). Пло
щадка городища отделена от предполья естественным валоо- 
бразным взгорком высотой до 2 м. Стрелка мыса представляет 
собой крутой, но удобный спуск к воде, по которому вполне 
можно завести наверх под уздцы навьюченных коней. В районе 
городища заканчивается узкая пойма, тянущаяся от с. Кольчуг, 
и непосредственно под городищем можно было пристать пря
мо к коренному берегу, что особенно важно, если передвиже
ние осуществлялось на маломаневренных плотах. На плошалке 
городища был собран небольшой полъёмный материал, в том 
числе фрагмент железного ножа средневекового облика.

На рис.1 показан реальный маршрут Кольчуг (город Анфа- 
ловский) -  Чердынь, пройдённый на автомобиле УАЗ-3909 25
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Рис. 1. Реальный маршрут автопробега Кольчуг (горол 
Анфаловский) -  Черлынь, пройлённого 25 июля 2013 г.
Значками со стрелками отмечены перекрёстки и лорожные 
развилки, в которых происхолило опрелеление СР5 коорлинат

июля 2013 г . 22 Значками со стрелками отмечены перекрёстки 
и лорожные развилки, в которых происхолило опрелеление 
СР5 коорлинат. Точка 4 фиксирует вынужденный отворот к 
пос. Лесоруб, поскольку между точками 3 и 5 не было сколь- 
нибуль прохолимой автолороги, а просеки заросли так, что 
нельзя было проехать лаже на автомобиле УАЗ. На рис.2 по
казан реконструированный на основе результатов автопро
бега маршрут рати кн. Ф. Пёстрого в 1472 г.

На всём своем протяжении этот путь пролегал по высоким 
сухим местам с некрутыми спусками и польёмами, легко про- 
холим лля конных и пеших путешественников. Показательно, 
что этот путь используется и поныне, на большей части он 
проходим лля автомобилей отечественных марок. Таким об-
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Рис.2. Реконструированный маршрут рати кн. Ф. Пёстрого в 1472 г.

разом, об «основании» Анфалом городка имени своего име
ни не может идти и речи. Он не «открывал» короткий путь 
на Чердынь, а лишь воспользовался знаниями местного на
селения.

Кроме поисков Анфаловского города на Каме, было ре
шено проверить и другую, широко известную гипотезу Г.А. 
Бординских, который считал, что Анфаловский городок нахо
дился в устье р. Лызовки 24. Аля доказательства своего пред
положения «он по-новому прочитывает текст Вычегодско- 
Вымской летописи, привлекает топонимические материалы, 
данные картографии и исторической географии о древних 
транспортных путях». Кроме того, Г.А. Бординских в 1986 
г. провёл археологическое обследование Лобанихинского 
городища, расположенного в 500 м ниже устья р. Лызовки,
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где были найдены фрагменты русской керамики и пишальное 
ядро, что позволило ему предположить: Лобанихинское горо
дище и есть Анфаловский городок.

Попутно Г.А. Бординских предпринял попытку проверить 
утверждение И.А. Лунегова о нахождении городка в урочи
ще Анфалово место в 2-х км к северо-западу от Чердыни 2Г>. 
Обследовав урочище, и обнаружив только угли, он пришёл к 
выводу, что здесь был не Анфаловский городок, а в лучшем 
случае тайное убежище Анфала Никитина для сокрытия на
грабленных богатств 2(’.

В архиве Государственной инспекции Пермского края хра
нится дело озаглавленное «Чердынский р-н. Анфалов горо
док. XV в.», что даёт повод считать, что летописный Анфалов
ский город уже найден и поставлен на государственный учёт 
как памятник археологии. Однако в тексте акта технического 
осмотра состояния памятника археологии от 18 июля 2008 г., 
открывающего дело, читаем:

«Мы, нижеподписавшиеся: инспектор-археолог К1_ЮП С.В. 
Скорнякова, начальник КАЭ ПГУ Г.П. Головчанский, состави
ли настоящий акт о том, что нами произведен технический 
осмотр памятника археологии «Анфалов городок (Лызовское 
городище?), поселение» в Чердынском районе.

В результате установлено следующее:
1. В своих публикациях Г.А. Бординских предположитель

но локализует местонахождение Анфалова городка около д. 
Лобаниха, на правом берегу р. Лызовка, в 0,5 км от ее устья 
(«Лызовское городище»).

2. Осмотр территории вокруг д. Лобаниха выявил наличие 
лишь Лобанихинского городища (в 0,2 км к югу от деревни).

3. Возможно именно Лобанихинское городище Г.А. Бор
динских имеет ввиду в публикациях.

15



Поисковая экспедиция «История продолжается

Рис.З. Объекты, исслелованные при поисках святилиш Покча 
и У рос, при проверке гипотез Г. Борлинских о расположении 
Лнфаловского горолка на горолише Лобаниха и Анфалова места.

4. Учитывая размеры городища, которые невелики и со
ставляют 180 кв. м., вряд ли указанная территория является 
действительным местоположением Анфалова горолка.

5. Поиск Лнфаловского горолка необхолимо продол
жить» 27.

Для того, чтобы окончательного отмести вариант, предло
женный Г. Борлинских, было исслеловано горолише Лобани
ха на правом берегу р. Колвы (южная окраина л. Лобаниха 
в 500 м вниз по течению от устья р. Лызовка) (N1- 60 29,520 
Е 056 27,490). Необхолимо отметить кроме замеченных Г.П. 
Головчанским характеристик памятника, что вытянутая мы- 
совилная плошалка горолиша ориентирована практически

16



Поисковая экспедиция «История продолжается

правильно по сторонам света -  запад-восток. Площадка с на
польной стороны отделена двумя высокими валами. Следу
ет согласиться с Г.П. Головчанским и С.В. Скорняковой, что 
городище Лобаниха не может быть Анфаловским городом, 
поскольку рать кн. Ф. Пёстрого (200-500 чел.) физически 
не могла разместиться на плошали 180 кв. м. Попутно было 
осмотрено так называемое Анфалово место, находящееся на 
мысу у слияния рр. Саженка и Сухой лог. Кроме очень позд
ней русской керамики ничего обнаружено не было.

То, что Анфал Никитин не «открывал» короткий путь на 
Чердынь, а воспользовался знаниями местного населения, до
казывается фактом наличия в окрестностях с. Кольчуг архео
логических памятников родановской культуры. Это открытые 
в 1961 г. Ю.А. Поляковым Кольчужское I селище (1Х-Х1И вв.) 
на западной окраине села и Кольчужское II селише (1Х-Х1И вв.) 
в ста метрах к юго-востоку от с. Кольчуг, на северном бе
регу оз. Кольчужское 2И. А значит, удобный короткий путь, 
минующий водные преграды был известен коми населению 
задолго до появления русских, а Анфал Никитин в лучшем 
случае организовал городище-убежище в поворотной точке, 
но, скорее, по нему как первому русскому, сообщившему о 
возможном спрямлении пути в Пермь Великую, назвали уже 
существующий городок.
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ПОКЧА

Покча -  третий пермский «городок» упоминается в 
летописях под 1472 и 1481 гг. 24 и его «дорусская» 

история не известна. Сохранились лишь местные легенды о 
возникновении Покчинского родника. Они гласят, что на ме
сте где бьёт этот очень мощный родник, был казнён врагами 
покчинский князь вместе с женой и пятерыми детьми. А на 
другой день из пропитанной кровью земли потекли семь ру
чейков, слившихся в маленькое круглое озерцо.

Однако это предание, скорее всего, является воспоминани
ем о набеге пелымского князя Асыки, когда тот в 1481 г. «при- 
ступиша на Чердыню, Чердыню не взял, а Покчу пожегл и кня
зя Михаила Ермолича и княжат его посекл и повосты разорив» 
■ю. Необычайно мощный родник, расположенный у подножия 
высокого холма, не мог остаться незамеченным древним насе
лением края, такие выдающиеся природные памятники обычно 
становились объектами религиозного почитания.

Кстати, от родника вид на Полюд не менее впечатляю
щий, чем с Троицкой горы. Поэтому не будет большой на
тяжкой предположение, что Покча, как Искор и Черлынь, 
тоже была святилищем. Покча была выбрана кн. Ф. Пестрым
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для устройства укрепленного «городка», поскольку стояла 
на излучине р. Колвы и была идеальным местом лля осущест
вления контроля нал лвижением по Колвинско-Печерскому 
волно-волоковому пути.

В 1983 г. А.С. Кривошекова-Гантман в своём «Кратком то
понимическом словаре» следующим образом охарактеризо
вала этот ойконим, имея в виду Покчу Черлынского района: 
«ПОКЧА, с. на Колве, Черл. В писцовых книгах XVI—XVII вв. 
погост Почка. Есть Покча и в Коми АССР (Троицко-Печорский 
район). Эти населенные пункты в прошлом были связаны. Че
рез Черлынь и Покчу везли из Прикамья хлеб и лругие това
ры на Печору, а оттула -  рыбу, пушнину, точильный камень. 
Топоним Покча восхолит к общепермскому роловому имени, 
которое сохранилось в удмуртском языке. Вариант Почка от
ражает попытку позлнейшего, русского населения сблизить 
непонятное Покча к русскому лиалектному слову почека (из 
полсека) [Тепляшина Т.И. 1978, с. 112]» п.

А.И. Туркин три года спустя в своём «Топонимическом сло
варе Коми АССР» не согласился с мнением А.С Кривошековой- 
Гантман, правла, в статье о Покче в Коми республике: «Пок
ча (Пилздш), с. с. в Троицко-Печорском р-не. Расположено 
на лев. стороне Печоры. На карте 1846 г. -  Покчинская, в 
1859 г. -  Покчинская (Пич-Аин). Напротив села с прав, сто
роны впалают в Печору рр. Верхняя Пилж (Вылыс или Катыл 
Пилз) и Нижняя Пидж (Улыс или Кывтыл Пилз). Отсюда и его 
местное название Пилзлш «устье р. Пилз»: коми лш «устье», 
образует названия населенных пунктов, находящихся у устья, 
в устье какой-л. Реки. Гилроним, вероятно, имеет саамское 
происхождение, ср. саам пелзь (кезь) «сосна».

Покча является переносным названием. Село пол таким же 
названием имеется на р. Колве в шести верстах выше г. Чер-
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дыни Пермской обл. Жители этого села с давних пор имеют 
тесную связь с Печорским краем, как в качестве торговцев, так 
и рабочих на торговых караванах. По утверждению Э. Гофма
на «мужики этого села находятся в постоянных сношениях с 
чердынцами».

Нам кажется, что в названии Покча отражен термин под
сека, связанный с подсечно-огневым земледелием, широ
ко распространенный на Севере. В ряде чокаюших говоров 
северновеликорусского наречия он мог перейти в почека 
(почка): подсека>почсека>поиека>почека>почка. Затем из 
почка в результате метатезы образовалась форма покча. А.С. 
Кривошекова-Гантман считает, что в топониме Покча отра
жается обшеперм. родовое имя» *2.

Ни одну из предложенных этимологий, к сожалению, нельзя 
считать удовлетворительной, хотя мнение А.С. Кривошековой- 
Гантман кажется более близким к истине. Стоит обратить вни
мание на выражение летописи «на устие Почки, где впала в 
Колву», т.е. подразумевается что Покча, кроме прочего, ешё 
и река, колвинский приток. Ныне река, протекающая через с. 
Покчу, называется Кемзелка (правый приток р. Колвы длиною 
10 км). Весьма вероятно, что это название произошло от уд
муртского «кемзэ диал. см. кеменыз», а «кеменыз диад, самое 
меньшее, по меньшей мере» Тогда название седа объектив
нее будет этимологизировать из удмуртского языка: «покчи 1. 
младший; ~кен младшая сноха; -пи младший сын; покчиысен 
с малых лет, с малолетства. 2. маленький» *4. Название села и 
речки синонимичны. Поэтому вряд ли стоит принимать этимо
логию «почека». Название второго городка-святидиша Покчи 
«малое», «младшее» точно характеризует отношение его к рас
положенному в 8 километрах вниз по Колве «большому» (на 
Троицкой горе около 70 м высотой) святилишу -  Чердыни.
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Сосна в Покче
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Хотя в летописях кроме названий четырёх коми городков 
других ойконимов не встречается, можно с достаточной сте
пенью уверенности «реконструировать» применительно к XV 
в. ешё некоторые населённые пункты, а, стадо быть, и топо
нимы. В верховьях р. Кемзедки, в 2,7 км на северо-запад от 
с. Анисимово и в 8 км на юго-запад от с. Покчи ешё в 50-е гг. 
XX в. находилась д. Войкова (Р-40-1 25). Деревня с говорящим 
названием, произошедшим от дореволюционного названия 
удмуртов -  «вотяки». А в 3,5 км на запад от д. Крымкор рас
полагалась д. Княжи -  не менее говорящий топоним.

Эти земли вполне возможно и даже необходимо ото
ждествить с земельными владениями ведикопермских кня
зей, которые были ими в своё время пожертвованы Иоанно- 
Богосдовскому монастырю. В царской грамоте монастырю от 
10 августа 1580 г. читаем: «Били нам челом из Чердыни Богос
ловского монастыря строитель Вардам с братьею, а сказали, 
что наше богомолье в Перми Богословской монастырь обшей 
один, Пермяки крещение приняли... Да за Богословским же мо
настырем княжь Матвеевских Ведикопермского пустых земель 
и лесу и лугов в Чердынском уезде по конец Почкинского поля 
перелогу пять четвертей да лесу пашенного пять десятин... да 
за Вотцким погостом на Зяйбе перелогу шесть четей... да в 
покчинском в середнем поде лесу пашенного большого двад
цать четыре десятины да пашни шесть четей...» 1Г).

Население Покчи хорошо помнило древнюю историю седа: 
«Городок Почка, говорит предание, находился на речке Поч
ке (нынешней Кемзедке), при впадении ее в реку Колву. А так 
как, по сказанию очевидцев-стариков, прежде в этом месте 
р. Колва делала громадный изгиб, обходя мыс, и протекала 
около места, называемого «Малою Покчей», против которой 
было устье Кемзедки, впоследствии искусственно отведен-
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Мыс в Покче

ное, -  то с уверенностью можно сказать, что городок Почка 
находился именно на том месте, где теперь малая Покча; мо
жет быть, небольшая часть строений была разбросана и около 
этого места. Князь городка жил «над родником, впадающим 
в настоящее время в р. Кодву Покчинская приходская лето
пись). Жительство его предполагают на том месте, где теперь 
находится дом лесничего...

Князь Ф. Пестрый, окончив завоевание Верхней Пермской 
земли, прибыл в Почку и здесь, -  на устье речки Покчи -  долж
но быть на месте городка, -  заложил крепость. «Земляной 
вал этой крепости был виден еще в конце первой половины 
сего столетия, но потом его сорвало большеволиями» (Пок
чинская прихолская летопись. Мой покойный отец священник 
Евфимий Попов, черлынский уроженец (с. Анисимова), слу
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живший священником в селах Ныробе и Покче долгое время, 
видел остатки этого вала; он, составляя покчинскую прихол- 
скую летопись, говорил об остатках крепости как очевилеи). 
Этот вал был единственным историческим памятником древ
него горолка; с уничтожением его Покча лишается всего, что 
фактически могло напоминать старину» К).

Топонимы Покча, Кемзелка, Вотцкая, этимологизируе
мые из удмуртского языка или прямо указывающие на эт
ническую принадлежность, убедительно свилетельствуют, 
что на Колве в XV в. жили выходцы с северных территорий 
Кировской области, гле обитали прелки современных север
ных улмуртов.

Древнее святилише и основанный Ф. Пёстрым горолок- 
крепость Покча, к сожалению, не лошли ло наших лней, по
скольку были постепенно смыты Колвой. Суля по всему этот 
процесс начался около 1535 г., когла мощные укрепления 
были построены на Троицкой горе, а закончился в серелине 
XIX в.
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УРОС

ревний Урос является самым загадочным из пермских
городков, неизвестно даже его точное местоположе

ние. Урос, как и город Анфаловский упоминается единствен
ный раз при описании похода кн. Ф. Пёстрого в 1472 г. Его 
географическая привязка ешё более расплывчата, чем у Ан- 
фаловского городка. О его положении можно судить лишь по 
порядку перечисления городков тексте: «...поиде на плотах и 
с коньмии, приплывь под город Аифаловскои, сьиде с плотов 
и поиде оттуду на конех на верхнюю землю к городку Искору, 
а Гаврила Нелидова отпустил на нижнюю землю, на Урос, на 
Черлыню, да на Почку, на князя на Михаила» 17. Мы узнаём 
из источника, что Урос находился в Нижней земле (в нижнем 
течении Колвы), очевидно на правом её берегу недалеко от 
Чердыни и Покчи.

С начала XIX в. ученые пытаются определить его место 
расположения. В.Н. Верх связывал Урос с с. Урол на правом 
притоке р. Камы р. Уролке. Но вряд ли его предложение 
приемлемо, поскольку все основные события похода Ф. Пе
строго происходили на берегах Колвы -  левого(!) камского 
притока.
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В 1954 году И.А.Лунегов между урочищем Пустой Урод 
и д. Урод обнаружил городище. В 1981 г. на памятнике В.А. 
Обориным были проведены археологические раскопки, ко
торый датировал памятник Х1-ХУ вв. В верхнем слое найде
на вымская керамика и русская гончарная посуда XV века, 
несколько предметов вооружения. В.А. Оборин предполо
жил, что городище является летописным Уросом. Но Пустой 
Урол также находится далеко в стороне от р. Колвы в 1 5 км 
к северо-западу от Чердыни. Кроме того, в фольклорной тра
диции Пустой Урол связывается с местом битвы, а летопис
ный Урос был сдан без боя.

И, наконец, третий вариант был предложен Кривошековым 
в «Словаре географически-статистическом Чердынского уез
да...», где он писал: «...Верх в 1819 г. искал древний городок 
Урос, но не обратил внимания на деревни Кушеву и Урусову 
(расположены на р. Бигичевке, притоке Колвы, в 2-х и 5-ти км 
от с. иыдва), где и жители даже носят фамилию, созвучную 
древнему Уросу -  Уросовых, несомненно, потомков жителей 
исчезнувшего городка.

Летопись говорит, что городок Урос оказал такое же силь
ное сопротивление, как Искор, почему и был уничтожен или, 
вернее, стерт с лица земли. Само название Кушевой, т.е. 
пустой или опустевшей деревни, как бы намекает на место
нахождение исчезнувшего чудского городка. Сопоставляя с 
этим близлежащее урочище Кочумову яму, можно надеяться 
воскресить в будущем исчезнувший город Урос»

При подготовке поисковой экспедиции мы исходили из тех 
соображений, что, вероятнее всего, городок Урос находился 
недалеко от с. иыдва, рядом с бывш. д. Уросово Чердынско
го района. Этимологию названия этой деревни анализирова
ла А.С. Кривошекова-Гантман: «УРОСОВА, б. д. на р. Цидва,
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Просторы бывшей леревни Уросово

Черд. Коми урбс -  'слабый, хилый', по суеверным представле
ниям, 'испорченный коллунами'. Возможно, таким представ
лялся местным жителям первопоселенец» Кроме того, она 
анализировала и фамилию, образованную от того же корня: 
«УРАСОВ, иногла в дореволюционных документах Уросов, от 
Урбс, нарицательное урбс 'болезненный, хилый, испорченный 
коллунами'. В чувашском языке Урас -  личное имя, которое 
было известно также северным улмуртам. В 1623/24 гг. в по
госте Искор жил Тимошка Еремеев сын Урасов» 4().

В «Кратком этимологическом словаре коми языка» чи
таем: «урбс пренебр. 'хилый', 'неопрятный', 'замухрышка, 
паршивец'; урбс вс. на. 'бела', 'несчастье', 'неприятный слу
чай', урес иж. (устар.) 'призрак, привидение, которое булто 
бы показывается ролственникам или лрузьям перел смертью
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По лороге в заброшенную леревню Симаново

кого-л/. 'двойник человека' (ССКЗА); иге$ 'порча' (Диал. сл.).
В.И. Лыткин связывает это слово с удм. 'плохой', 'лурной', 
'хулой'... (Ист. вок., 211)» 41. Название «Урос» прямо указы
вает на сакральный, «колловской» характер места, в котором 
было расположено ролановское святилише.

Бывшая л. Уросово нахолилась в 5 км на северо-запал от 
современного с. Вильгорт, из названия которого слелует от
носительно нелавнее его основание. «ВИЛЬ| ГОРТ, с., Черл. 
В переводе с коми языка -  'Новая леревня', 'Новая ролина'...» 
42. То, что рялом с новым лолжен быть старый населённый 
пункт, первой заметила А.С. Кривошекова-Гантман: «ВЫМ- 
КОРСКОЕ, оз. около с. Вильгорт, Черл. Гилроним состоит из 
лвух частей: вым и кор (из кар). Напрашивается предположе
ние, что озеро получило название по исчезнувшему гороли-
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шу Вымкор, названному пришельцами с бас. р. Вымь, пр. Вы
чегды (Коми АССР). Коми кор, кар -  'укрепленное поселение, 
горолише'» 4\

Позлнее с ней солиларизировалась О. Аксенова: «На тер
ритории Прикамья встречаются названия, оформленные аф
фиксами прилагательных. К заимствованному гидрониму или 
ойкониму, воспринимаемому как цельная основа, присоеди
няется окончание полного прилагательного -ск (-ий, ая, -ое), 
чаше в сочетании с показателем рола, который определяется 
ролом географического термина, обозначающего вил объ
екта: ... оз. Вымкорское, ср. Вымкор -  горолише, поселение, 
основанное пришельцами из бассейна р. Вымь» 44.

Прелположение о переселения коми из бассейна р. Выми 
на Колву более чем вероятно, не случайно же князь Михаил 
Пермский ролившийся в Перми Вычегодской в семье будуще
го кн. Ермолая Вымского, был в 1451 г. направлен наместни
ком на Пермь Великую, к соотечественникам, относительно 
недавно переселившимся с Выми на Колву 4\  В то же время, 
ойконим Урос мог иметь и запалное, «удмуртское» проис
хождение.

Исхоля из того факта, что село Искор располагается от свя
тилища Искор на расстоянии около 5 км по прямой, было при
нято решение исслеловать всё места полхоляшие лля размеще
ния святилиша в пятикилометровой округе быв. лер. Уросово, 
местоположение которой было определено по топографиче
ской карте серелины XX в. Известные коми святилиша в бас
сейне Колвы обладают слелуюшим набором топографических 
признаков: высокая гора (мыс), господствующий нал окружаю
щей местностью и имеющая правильную ориентацию по сто
ронам света; слияние лвух рек или мощный ролник; открываю
щийся с вершины вил на какой-либо памятник приролы 4().
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Были проведены поиск святилиша Урос в месте слияния 
р. Бигичевки и её правого безымянного притока к северо- 
востоку от с. Цидва в точке N1- 60 37,663 Е 056 26,625; в 
районе нежилой д. Симанова у слияния р. 1_1идвы с её пер
вым притоком в точке № 60 38,683 Е 056 22,924; в районе 
нежилой д. Уросово в точке №  60 36,221 Е 056 26,1 80. Были 
осмотрены окрестности с. Пидва, возвышенность к северо- 
востоку №  60°37'21,25» Е 56°23'31,50» и место слияния рек 
Цидовка и Бигичевка в точке № 60 34,788 Е 056 24,982. 
Тщательный осмотр и поиск подъёмного материала пока
зали, что ни одно из этих мест не удовлетворяло в полный 
мере предъявляемым требованиям, ну и, кроме того, нигле 
не было обнаружено культурных напластований, характер
ных лля лревних святилиш.

Иначе говоря, святилише Урос в округе л. Уросово обна
ружено, увы, не было, что заставляет думать о том, что де
ревня получила название не от расположенного по соселству 
святилиша, а от имени первопоселенца Тимофея Еремеевича 
Урасова. Поэтому необхолимо сформулировать новую стра
тегию поиска лревнего святилиша.

Возможно, указание на его расположение солержится в са
мом летописном тексте. В то время как кн. Ф. Пёстрый пошёл 
к Искору, он «Гаврила Нелилова отпустил на нижнюю землю, 
на Урос, на Черлыню, ла на Почку, на князя на Михаила 47. 
Если порядок перечисления коми горолков неслучаен, а отра
жает лействительное их расположение в пространстве (влоль 
р. Колва), то Урос необхолимо искать ниже Чердыни по тече
нию рек Колвы, а, может быть, и Вишеры. Эта гипотеза требу
ет длительной проработки с привлечением новых источников 
и может лечь в основу нового поискового путешествия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поисковая экспедииия дала возможность проверить 
сразу несколько гипотез исследователей. И одна из 

них оказалась верна - было обнаружено и изучено городише- 
убежише «Город Анфаловский», находящийся на юго- 
восточной окраине села Кольчуг Чердынского района.

При этом был реконструирован путь рати князя Федора 
Пёстрого, которым московиты шли в 1472 году от Анфалов- 
ского города до Чердыни. Были также осмотрены Анфадово 
место и городище Лобаниха, связываемые в краеведческих 
кругах с именем Анфала Никитина, однако эти предположе
ния подтверждены не были.

Святилища Урос в окрестностях бывшей деревни Уросово 
обнаружено не было, что вынудило признать, что деревня по
дучила название не от расположенного по соседству святили
ща, а от имени первопоселенца Т.Е. Урасова. А подученная в 
ходе поисков информация позволила сформулировать в об
щих чертах новую стратегию поиска древнего святилища.

Материалы, собранные при подготовке и в ходе поисковой 
экспедиции, будут использованы не только при написании на
учных работ и в преподавании истории Урала в высших и сред
них учебных заведениях. Они станут основой для разработки 
и создания новых увлекательных туристических маршрутов, 
посвященных древней истории Чердынской земли. И конечно 
же, поиски таинственных «городков» будут продолжены.
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