
& Ъ . Ъ ( £ ) я \  

И

Б и а р м и я .
В поисках истины



Издание осуществлено при поддержке

Института “Открытое общество” 
(Фонд Сороса) -  Россия. 

Спасибо!



Муниципальная библиотечная система г. Северодвинска

( .Ъишрлпиjt:
(В п&иекмж ист ины

Библиографический путеводитель

И УЗО&Ш
Северодвинск,

2001



Составитель: Жикина Г. В. 

Редактор: Маслова М.Л. 

Художник: Климов Р. С.

Биармия: в поисках истины: Библиогр. указ. лит. /Сост. 
Г.В.Жикина; Предисл. А.И.Климова,-Северодвинск, 2001.-40 с.: ил. 

В надзаг: Муниципальная библиотечная система.



От составителя

Библиографический указатель “Биармия -  в поисках истины" 
издан благодаря поддержке проекта муниципальной библиотечной 
системы “Северодвинская А тлантида" И нститутом  ‘О ткры тое  
общество’ (Фонд Сороса) -  Россия.

В представленном библиографическом пособии сделана 
попытка обобщения и систематизации материалов, посвященных 
легендарной северной стране Биармии и населявшим ее народам. 
Оно адресовано всем, к то  интересуется историей Севера.

В библиографический указатель включены наиболее 
значительны е публикации за последние д вадцать л е т ,  
с 1980 по 2000 гг. Исключение составляю т некоторые ценные и 
не переиздававшиеся произведения за более ранние годы. При 
отборе публикаций учитывалась ш ирота содержащихся в них 
документальных, исторических, биографических и хроникальных 
сведений. Внутри разделов указателя литература располагается в 
логической последовательности. В конце разделов имеются отсылки 
к публикациям, близким по содержанию те м а ти ке  раздела. 
Аннотации носят справочных характер.

В конце пособия помещены вспомогательные указатели: 
именной и географический. Публикации, отмеченные звездочкой (*), 
хранятся  в фондах муниципальной библиотечной систем ы  
г. Северодвинска.



ПРИБЛИЖ ЕНИЕ К ТАЙНАМ БИАРМ ИИ

Легенда о Биармии, в отличие о т  других преданий Русского 
Севера, очень близка территориально жителям Архангельской 
области.

Со времен древнегреческого историка Гзродота, впервые 
упомянувш его о северных племенах в своих записках, до 
современных археологических откры тий, количество версий о 
размещении легендарной Биармии значительно увеличилось. 
Некоторые исследователи связывают историко-географическую 
гипотезу о Биармии либо с берегом Белого моря, либо с рекой 
Северной Двиной, особо отмечая знамение Холмогор как важного 
торгового центра Севера в биармийские времена.

Х о т я  большинство историков располагаю т Биармию в 
Поморье, но значительное количество исследователей данной 
тем ы  сч и та ю т Биармию Пермью Великой. Последнюю версию 
поддерживали М.В.Ломоносов, Н.М.Карамзин, Н.И.Костомаров, 
М. П. Погодин, Д. Н. Мамин-Сибиряк. В последние годы значительное 
внимание уделяется исследованию Кольского полуострова, и 
ученые п ы т а ю т с я  и с к а ть  следы биармийцев и на э т о й  
территории. Подобный взгляд развивали С.К.Кузнецов, В.Крохин, 
И.П.Шаскольский, Т.А.Бернштам. Отдельные исследователи  
вероятными районами размещения Биармии называют Волжскую 
Булгарию, Прибалтику, Карелию.

К сожалению, бассейн реки Северной Двины археологически 
изучен очень слабо. Но в последние годы стали проводиться 
регулярны е археологические исследования те р р и т о р и й ,  
расположенных в нижнем и верхнем течении Северной Двины. 
Появились интересные находки, позволяющие углублять наши 
представления о истории  древних поселений. В 1989 г. на



территории Архангельска был обнаружен клад монет XI - начала
XII веков. Л етом  1998 г. археолог Архангельского областного  
краеведческого музея А. Г. Едовин обнаружил в среднем течении 
Северной Двины, на территории  современного Виноградовского 
района, курганные могильники эпохи раннего средневековья, 
приблизительно датированные X  - XII веками. В 1999 г. один из 
курганов могильника “Осиново-НГ был вскрыт. По результатам  
исследований курганы были отнесены  к ранне-славянскому 
населению.

Безусловно, подобные о т к р ы т и я  у гл у б л я ю т наши 
представления о легендарной Биармии, насыщая информацию о 
Русском Севере в X -X II веках археологическими находками. Можно 
ожидать, ч то  каждый последующий год будет приносить новые 
данные о истории Беломорья.

Любознательный читатель, любитель истории родного края, 
получит безусловное удовольствие о т  ознакомления со схожими 
и взаимоисключающими друг друга мнениями известных историков 
и ученых, посвятивших свои труды  изучению преданий о Биармии. 
Исследователи анализируют и древние скандинавские саги, и 
труды  древнегреческих историков, и особенности топонимики, 
привлекая филологические изыскания.

Ч тение л и те р а тур ы , рекомендуемой данным библиогра
фическим пособием, позволит с т а т ь  соучастником размышлений 
о Биармии, п ом ож ет р а с к р ы т ь  всю ш и р о т у  направлений  
исследований этой  древней легендарной страны.

А. И. Климов, 
кандидат философских наук, 

старший преподаватель кафедры культурологии и 
религиоведения ПГУ имени М. В. Ломоносова.



“Сколь привлекательны  с т а н о в я т с я  
места, где мы живем и чувствуем, когда 
знаем, ч то  в глубокой древности на них 
происходило: даже хижины селений 
делаются любопытными памятниками и 
немые картины -  красноречивыми Тени 
минувших с т о л е т и й  везде р и сую т  
картины перед нами".

Н.М. Карамзин, русский историк

1. Представления народов мира о Биармии: 
исторические свидетельства

“Биармия -  стр ана  на крайнем северо- 
в о сто ке  Европейской ч а с т и  России, 
славившаяся мехами, серебром и 
м ам онтовой  к о с ть ю ; и зве стн а  по 
скандинавским и русским преданиям IX-
XIII вв Некоторые историки считаю т, ч то  
Биармия или Биармаланд, -  э т о  
скандинавское название берега Белого моря 
Двинской земли: другие отож дествляю т  
Биармию с 'Пермью Великой".

Советская историческая энциклопедия.

1*. Булатов В.Н. Биармия: легенда или реальность // Булатов В.Н. 
Русский Север: В 3-х кн. Кн.1. Заволочье (IX-XVI вв.).-Архангельск, 
1 9 9 7 -С. 14-33.

Аналитический обзор работ географов, этнографов, историков, саг 
и преданий о Биармии.

2*. Богуславский В.В. Держава Рюриковичей: Славяне -  
Русь -  Россия: Энцикл. словарь: В 6-ти т. Т.1 А -  В ,- Тула: Изд-во 
“Русский лексикон’, 1994.-580 с.

Биармия -  с.224.
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3*. Татищев В.Н. Собрание сочинений. Т. 1. История Российская.
4.1.-М .:  Науч.-иэдат. центр"Ладомир”, 1994.-500с.

Известный историк, ссылаясь на летопись Иоакима, епископа 
Новгородского, рассказывает о легендарном славянском князе IX века 
Буривом, который “обпада всю Бярмию до Кумени”- с. 108.

4*. Ключевский В О. Варяги // Сочинения: В 9-ти т. Т.1. Курс 
русской истории. 4.1 I Под ред. В.Л.Янина,-М., 1987.-С.144-156.

“В Швеции находят много древних надписей на могильных камнях, 
которые говорят о древних морских походах из Швеции на Русь. 
Скандинавские саги, восходящие иногда к очень древнему времени, 
рассказывают о таких же походах в страну Гардарик, как называют 
они нашу Русь, то есть в "царство городов”.

5. Королев К., Савельева Э. Загадки истории: Биармия -  страна 
тайн II Памятники Отечества: Альманах ВООПиК- Вып.36: Земля 
Коми,-М., 1996,- С.62-65.

Античные авторы Геродот, Квинт Курций Руф и Тацит, мифические и 
героические саги древних скандинавов, историки о Биармии, ее 
местоположении.

6. Королев К.С. Биармия: В поисках истины // Родники Пармы,- 
Сыктывкар, 1990.-С.4-11: ил.

Древние рукописи, саги и средневековые арабские источники о 
народах Севера, Биармии.

7. Кизеветтер А. А. Набеги скандинавов на древнюю Биармию 
// Кизеветтер А. А. Русский Север: Роль Северного края Европейской 
России в истории русского государства: Ист. очерк-Вологда, 1919,- 
С.5-11.

Исторические свидетельства и скандинавские саги о существовании 
Биармии, военно-торговых экспедициях и пиратских набегах на страну.

8. Кааран А. К истории Русского Севера: Русско-норвежские 
отношения.-[Архангельск, 1910].- 10 с.

Установление норвежско-русских отношений в X-XIII вв. 
Национальные саги о походах норвежцев на Север, в Биармию.
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9*. Низов В.В Биармия и вятская чудь // Шведы и Русский 
Север: Историко-культурные связи -Киров, 1997.-С. 160-190.

Древнерусские летописи XV-XVIII вв. о Биармии.

10*. Киприянов В. Еще до Рюрика // Киприянов В. Рассказы об 
Архангельске: Кн. 1 -  Архангельск, 1992 -  С. 20-22.

“До сего времени Заволочье, называвшееся еще Биармией или 
Пермией, былой богатой и мирной державой. Сам король финский Юкол 
VII заключил союз с Бирмией, потому как предпочитал весьма выгодную 
торговлю любой грабительской войне' -  с. 21-22.

11* Куратов А А. История и историки Архангельского Севера: 
Вопросы источниковедения и историографии -Архангельск: Изд-во ПГУ 
им. М.В.Ломоносова, 1999.-271 с.

Историки о существовании Биармии и расселении Чуди -с.142-143.

12*. Киприянов В. От устья Северной Двины // Киприянов В. 
История Архангельска. Т. 1 Архангельск, 1995 -  С.23-24.

Борьба Новгорода и Норвегии за установление влияния на Кольский 
полуостров, который, по мнению отдельных историков, был заселен в 
IX-XII вв. биармийцами.

13. Визе В.Ю. Первые русские на Крайнем Севере // Визе В.Ю. 
История исследования советской .Арктики. Баренцево и Карское моря -  
Архангельск, 1934.-С.10-16.

‘ С середины... [XIII в.] в скандинавских источниках совершенно 
исчезает название местных жителей низовьев Северной Двины -  
“биармийцев", которые бежали от “монголов" (то есть русских) и просили 
норвежского короля Гакона “осесть в его владениях’ - с .  11.

14. Данилов М Легендарные клады Биармии // Сев. комсомолец -  
1979.-15 июня.-С.З; 20 июня.-С.З; 22 июня.-С.4, 24 июня. -  С.4.

Скандинавские саги и исторические источники о существовании 
Биармии. Плавание Отера.
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15*. Набиев Р. Арктические мореходы Поволжья // Наука и 
религия - 2000,- № 7 -  С 38-39, фот.

Летопись 'Джагфар тарихы" о существовании северного пути из 
Скандинавии на юго-восток, “из варяг в Булгар", через Биармию. 
Академик М.Закиев переводит название страны Бьярма с болгарского 
как “земля булгар".

16*. Ш убин С. О Биармии и,., шведском социализме 
//Правда Севера,-1998.-21 июля.-С.2.

Русско-скандинавские отношения IX-XIII веков. Север в XX веке.

2. Биармия в духовной культуре народов 
Скандинавии и России.

'Вождь наипервейший 
Задал жару бьяриам,
В селенье на Вине 
Княжья сталь сверкала. 
Сей поход победный 
Державному славу 
Стяжал. Стойко княжич 
В метели стрел дрался”.

("Сага о Харольде Прекрасноволосом")

17. Стурлусон С. Круг земной: Репринтное воспроизведение 
текста издания 1980 г. / Изд-е подгот. А.Я.Гуревич и д р .- М.. Ладомир, 
Наука, 1995.-687 с.

Биармия в истории норвежских королей, отраженной в народных 
сагах, (начиная от Одина и кончая 1177 г).

18* Теребихин Н.М. Лукоморский миф и бьярмийская сага 
// Теребихин Н.М. Лукоморье.- Архангельск, 1999 -  С.37-70.

Образ Биармии в духовной культуре народов Севера.



19. Terebikhin N.M. Bjarmaland: Spiritual Culture in the Barents 
Region: [Бьярмапанд: Духовная культура Баренц-региона // Культура 
Баренцева Региона -1997  -  № 1.- С. 20-22.

20*. Джаксон Т.Н. Русский Север в древнескандинавских сагах 
// Культура Русского Севера -  П., 1988 -  С.58-67.

Биармия в “Сare о Боси", "Саге об Олаве Святом", “Саге о Стурлауге" 
и др. Связь Биармии и Древней Руси в скандинавских сагах.

21 *. Киприянов В. Рассказы об Архангельске. Кн. 1 .- Архангельск: 
Б.и., 1992-118 с.

‘ Страна биармийцев” в скандинавских сагах-с. 8-10.

22. Глаэырина Г.В. Исландские викингские саги о Северной Руси: 
Тексты, переводы, комментарии-М.: НИЦ'Ладомир”, 1996.-237с -  
(Древнейшие источники по истории народов Восточной Европы).

Исландские саги XII-XIV вв. о Бьярмаланд.

23. Русский Север в исландских королевских сагах // Древней
шие государства на территории СССР: Материалы и исследования 1988- 
1989 гг-М ., 1991,-С. 132-138

Исландские саги о пути в Бьярмаланд.

24. Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия в IX-XIV вв 
Материалы и исслед -  М.: Наука, 1 9 7 8 - 240 с .-  (Древнейшие 
государства на территории СССР).

Исландские саги о походах скандинавов в Бьярмаланд -  с.29-104

25. Визе В.Ю. Древнейшие времена // Визе В.Ю. История 
исследования советской Арктики. Баренцево и Карское моря,- 
Архангельск, 1934 -  С.5-10.

“В 920 году в устье Северной Двины (в сагах она называется Вина) 
плавал Эйрик Красная Секира и, вступив в бой с местными жителями, 
“убил множество народа". Сын его Харальд Серый Плащ также 
совершил поход в устье Северной Двины (в 965 году), где по примеру 
отца занялся разбоем...’ .



26. Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной 
Европе (первая треть XI в.).-М .: Ладомир, 1994,- 256 с.

Саги “Красивая кожа", “Отдельная сага об Олаве Святом'о поездке 
Торира Собаки, Карли, Гуннстейна в Бьярмаланд.

27*. Исландские саги / Ред. вступ. ст. и примеч. М.И.Стеблин- 
Каменский.-М.: Гослитиздат, 1956.-784 с.

Поход в Биармию Эйрика Кровавая Секира в “Саге об Эгиле" -  
с. 127-128.

28. Джаксон Т.Н. Скандинавский конунг на Руси (о методике 
анализа сведений исландских королевских саг) // Восточная Европа в 
древности и средневековье: Сб. статей,- М., 1978.-С.282-288.

Поход Эйрика Кровавая Секира в Бьярмаланд -  с.287.

29. Древнерусские города в древнескандинавской письмен
ности: Тексты, перевод, комментарий -  М.: Наука, 1987.-208 с.

Стурла Тордарсон. "Сага о Хаконе, сыне Хакона”:[Поход Андреса 
Скьяльдарбанд и Ивара Утвик в Бьярманд]-с.92-96.

Родословная и пряди из “Книги с Плоского острова”:[Поход Хаука в 
Бьярмаланд за мехами] -  с. 180-184.

30 Рыдзевская Е.А. Сведения по истории Руси 13 в. в саге о 
короле Хаконе // Исторические связи Скандинавии и России: IX-XX вв : 
Сб. статей,-Л., 1 9 7 0 -С.323-330.

Поход Хакона в Бьярмаланд.

31*. Асов А. Арии пришли с севера // Наука и религия -  1996.- 
№ 1 ,-  С.28-30.

Биармия в древнейших легендах Евразии -  “Звездной книге 
Коляды”.

32* Асов А. Ведические храмы славян // Наука и религия -1 9 9 8 ,- 
№ 1 -  С. 37-39.

Поход викингов в VIII-IX веках за богатствами храмов Бьярмаланд 
(Биармии). Согласно саге о Стурлауге Трудолюбивом Игольвсоне, 
“сей ярл Стурлауг отправился в Бьярмаланд по велению королевы.



И там он напал на храм некой великаноподобной жрицы: “Храм полон 
золота и драгоценных камней, которые жрица украла у разных 
конунгов, так как она за короткое время носится из одного края света 
в другой. Богатств, подобных тем, что там собраны, нигде нельзя 
найти, даже в Арабии”.

33. Никитин А.Л. Королевская сага II Никитин А.Л. Костры на 
берегах: Записки археолога,-М., 1986,-С.333-493.

О плаваниях скандинавов в неведомую страну Биармию на севере 
России.

34*. Богданов Е.Ф. Ожерелье Иомалы: Повесть-легенда; Вьюга: 
Повесть -Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1968.-134 с.: ил.

Приключенческая повесть “Ожерелье Иомалы" рассказывает о 
походе викингов Карпе и Туре Хунда в Биармию, о разграблении храма 
богини Иомалы.

См. также №№ 1, 5, 6, 7, 8, 14, 44.



3. Где находилась Биармия?

3.1. Открытие Биармии норвежским викингом Отером.

“В V веке испанский священник Павел 
Орозий издал свое знаменитое истори
ческое сочинение, в котором содержалось 
описание мира, каким он представлялся 
европейцам в т о  время. В конце IX века
английский король Альфред Великий издал 
перевод “И стории " Павла Орозия. Новое 
издание было дополнено рассказом  
норвежца О тта р а  о его плавании на Север 
в Биармию”.

Булатов В.Н., доктор ист. наук

35*. “Орозий короля Альфреда” (конец IX в.) // Матузов В.И. 
Английские средневековые источники. IX-XIII в в .- М., 1979,- 
С. 13-35.

Д окументальное повествование о плавании в Биармию 
норвежского викинга Оттара, записанное со слов путешественника.

36*. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории 
географических открытий. Т.1.- М.: Просвещение, 1982.-288 с.: ил.

О походе норманнских мореплавателей Отера и Вульфстана в 
Балтику и на северо-западное побережье Европы-с. 170-173.

37. Норденшельд А.Е. Плавание на “Веге”: В 2-х т. Т.1 / Пер.со 
швед. АБонди; Под ред. В. Ю. Визе-Л ., 1936.-479 с.: ип.-(Полярная 
б-ка).

О путешествии Отера вокруг Северной оконечности Скандинав
ского полуострова в цветущую торговую страну Биармию -  с.65-70.

38*. Тиандер К. Поездки скандинавов в Белое море. Гл.VI. 
Путешествие Отера // Булатов В.Н. Русский Север: В 3-х кн. К н .1 - 
Архангельск, 1997,- С.326-333.



39*. Томилов С Ф. Север в далеком прошлом: Крат. ист. очерк. -  
Архангельск: Кн. изд-во, 1947.-96 с.

Об исследовательской поездке Оттэра к Беломорским берегам -  
с. 15-16.

40. Хеннинг Р. Отер в Белом море (около 875г.) // Хеннинг Р 
Неведомые земли. Т.2 / Пер. с нем. Е.К.Краснокутской,
А.В.Райхтейна; Предисл. и ред. А Б.Дитмара -  М.: Изд-во иностр. 
лит., 1961.-С 211-224.

41*. Шмигельский Л.Г. Перекличка времен // Северодвинск: 
испытание на прочность -  Северодвинск, 1998 -  С.7-80.

Описание плавания Оттара, которое открыло скандинавам дорогу в 
Биармию-с.7-9.

42*. Семенова М. С викингами на Свальбард: Повесть 
//Уральскийследопыт,-1 9 9 3 .-№ 9 -С. 17-28,55-66; № 10.-С.17-28, 
55-65.

Приключенческая повесть о плавании Оттара к неведомым берегам.

См. также №№ 14, 69, 70.
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3.2. Исследование проблемы географического 
расположения Биармии

“По всей вероятности, понятие “Биармия" 
распространялось и на север Скандинавии, 
и на Кольский полуостров, и на земли, 
расположенные к юго-востоку о т  Белого 
моря, - на всей территории северо-востока 
Европы, которы е  тогдаш ним  западно
европейцам были мало знакомы”.

Л. Г. Шмигельский, краевед, 
инженер-кораблестроитель

43*. Булатов В.Н. Биармия: легенда или реальность? 
// Булатов В.Н. Русский Север. Кн.1,- Архангельск, 1997 -  С. 14-33.

Исследование проблемы местонахождения Биармии по работам 
отечественных и зарубежных этнографов, историков, географов.

44*. Низов В.В. Биармия и Вятская чудь // Шведы и Русский Север: 
Ист.-культур. связи.-Киров, 1997,-С.160-190.

Историки, археологи, скандинавские саги о местонахождении 
Биармии.

45. Джаксон Т.Н., Глазырина Г.В. Русский Север в 
древнескандинавской письменности: Отечественная историография 
вопроса о локализации Бьярмии XVIII-XIX вв. // История и культура 
Архангельского Севера (досоветский период): Межвуз. сб. науч. 
трудов-Вологда, 1 9 8 6 -С.7-14.

Западноевропейские, скандинавские и русские историки о 
расположении Биармии.

46. Джаксон Т.Н. Бьярмия, Древняя Русь и “Земля незнаемая" 
//Скандинавский сборник. Т.24,-Талинн, 1 9 7 9 -С. 133-138.



47. Вальдман К.Н. Об изображении Белого моря на картах 
XV-XVII вв. // История географических знаний и открытий на севере 
Европы: Сб. статей,-Л., 1973 -  С.88-108

Прослеживается постепенное становление изображения Белого 
моря на картах Европы -  от фантастического до близкого к 
современному. Расположение Биармии на Кольском полуострове по
О.Магнусу, Г. Меркатору, П.Планцию, К.Дутсу.

48. Савельева Е. А. “Морская карта" Олауса Магнуса и ее значение 
для европейской картографии II История географических знаний и 
открытий на севере Европы: Сб. статей -  Л., 1973 -  С.59-87.

Расположение Биармии по Магнусу, Г. Меркатору.

49. Хеннинг Р. Арабские купцы на севере России и на побережье 
Северного Ледовитого океана (X-XIV вв.) //Хеннинг Р Неведомые земли. 
Т.2 / Пер. с нем. Е.К Краснокутской, А.ДРайхтена; Предисл. и ред.
А.Б.Дитмара.- М., 1961.-С.254-277.

“Чердынь (Пермь)... до 1236 г. была столицей цветущего государства 
Биармии и древнейшим торговым городом.

Пермяки же ходили с этими [восточными] и с собственными 
товарами на Печору и к Ледовитому океану, чтобы выменять у обитавших 
там народностей меха для восточных и иных стран. Развалины городов 
в этом северном крае еще свидетельствуют о былом процветании их 
древних жителей’ .

50*. Михайловский Г. Письма с Белого моря // Дружба народов- 
1995,- № 9.— С.115-129.

“В первом тысячелетии нашей эры Беломорье было далекой 
окраиной полулегендарного могущественного государства Биармия, 
или Великая Пермь, располагавшегося на северо-востоке нынешней 
европейской части нашей страны. Жили тогда у Белого моря угро- 
финские племена, предки современных карелов” -  с. 119.

51. Никитин А.Л. Тайна двух Биармий // Север -  1984,- Ыа 3 ,-  
С.83-96; № 4 — С.92-106.

Анализируя скандинавские саги, труды историков, этнографов, 
археологов, автор определяет местоположение Биармии в районе 
современной Прибалтики, на побережье Рижского залива.



52. Кошечкин Б. В поисках страны Биармии // Полярная правда -
1987.-19 июля -  С.2-3.

Локализация Биармии с IX в -  она располагалась на юго-западе 
современной Мурманской области.

53*. Паранин В. Корела, она же Русь начальная // Родина,-1995 -  
№ 12,— С.10-15.

Гипотеза о том. что земля изначальной Руси находилась в Карелии, 
и что Биармия была родиной карелов.

54. Разин Е. Откуда пошла Кандалакша? // Наша память - 1996-
№ 1 -  С. 1-4.

Автор предполагает, что Биармия располагалась на территории 
нынешней Кандалакши, на Кольском полуострове.

См. также №№ 5, 108.

3.3. Русские историки (до 1917 г.) о расположении Биармии

‘Биармия, Биармландия - скандинавское 
название страны, ни пределы которой, ни 
население, ни культура, ни даже самое 
название до сих пор не и м е е т  в 
исторической  науке более или менее 
положительных определений".

В. В. Руммель, русский историк.

55. Б1арм1я // Энциклопедический словарь. Брокгауз Ф.А и 
Ефрон И.А. /Под. ред. И.Е. Андриевского. Том IV. Битбург- Босха,- 
СПб, 1891,- с. 26-27.

Различные взгляды русских историков (до 1889 г.) на 
местонахождение Биармии, ее культуру и население.



56*. Карамзин Н.М. О славянах и других народах, составивших 
государство Российское // Карамзин Н.М. История государства 
Российского: В 12 т. Т.1.- М., 1989 -  С.47-60,

"Биармиею называли скандинавы всю обширную страну от 
Северной Двины и Белого моря до реки Печоры,- за коею они 
воображали Иотунгейм, отчизну ужасов природы и злого чародейства. 
Имя нашей Перми есть одно с именем древней Биармии, которую 
составляли Архангельская, Вологодская, Вятская и Пермская 
губернии”.

57*. Татищев В.Н. Бярми, или Перми, Гордарики, Остергарди, 
Хунигарди, Улмиогзрдиа и Голмогардиа //Собрание сочинений. Т.1. 
История Российская. Ч.1.- М., 1994 -  С. 283-286.

Известный русский историк анализирует местоположение Биармии 
по работам норвежских, датских, шведских древних историков, 
обосновывает мысль о том, что в древности Биармией называли 
нынешнюю Пермь.

58*. Ломоносов М.В. Древняя Российская история от начала 
российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого, или 
до 1054 года, сочиненная Михайлом Ломоносовым, статским 
советником, профессором химии и членом Санкт-Петербургской 
императорской, королевской Шведской Академии наук. Гл.6. О Чуди. 
// Избранные произведения. Т.2.- М., 1986 -  С.66-72.

"Пермия, кою они Биармиею называют, далече простиралась от 
Белого моря вверх, около Двины - реки

59. Кузнецов С.К. К вопросу о Биармии: Обзор исторических, 
археологических и этнографических данных // Этнографическое 
обозрение. 1905.-№ 2, З.-Кн. LXV-LXVI - М., 1906.-С.1-95.

С помощью критического обзора мнений историков, этнографов, 
археологов, исследуя древние географические труды исландцев, 
договоры Норвегии и Новгорода, скандинавские саги IX-XIV вв. автор 
доказывает размещение Биармии на Мурманском берегу.



60. Висковатов А.В. Краткий исторический обзор морских 
походов русских и мореходства их вообще до исхода XVII столетия-  
СПб., 1994,- С. 46-47.

“Лежащие на север и северо-запад от них губернии Архангельская, 
Вологодская, Вятская и Пермская составляли независимую страну, 
упоминаемую в истории под именем Биармии".

61. Орлов А. Происхождение названий русских и некоторых 
западноевропейских рек, городов, племен и местностей -  Вельск: 
Типография М.П.Киснемского, 1907,- 430 с.

“ Ученых всегда смущало название Перми “ Биармия” , 
встречающ ееся в скандинавских сагах. Под этим именем 
описывалась сказочная страна, с богатыми храмами, даже снаружи 
обложенными золотом и драгоценными камнями, с высокой культурой 
и обширной торговлей. Поэтому и искали Биармию со следами такой 
культуры. Но потом пришли к тому заключению, что имя Пермь -  
одно из названий Биармии, высокой культуры там не было, а торговля 
была, конечно, большая, мехами -  с Персией, по р. Каме и Волге, а 
может быть и с Византией” -  с. 188-190.

62*. Киприянов В. Засилье Холмогор // Киприянов В. История 
Архангельска. Т.1.- Архангельск, 1 9 9 5 - С.50-53.

По словам русского путешественника И.И. Лепехина, “ все 
писавшие о древности российского народа, утверждают, что большая 
часть оного происходит от чудского поколения. Северные 
летописатели наполнили свои писания военными и славными 
чудскими действиями. Они не только войною, но и купечеством были 
славны. Торговали издревле с датчанами и продавали им дорогие 
звериные шкуры. В Двину реку заходили морскими судами, при 
которой (реке) был построен город Холмогоры, где летом бывает 
славное годовое торжище, на которое разные народы съезжалися. 
Сей чудской народ кланялся идолу Ямаллу, или Ямалу (Ийомалу)”.



3.4. Размещение Биармии скандинавскими историками и 
географами на Севере

“Северной границей обитаем ого  мира 
считается  Бьярмаланд... О т  Бьярмаланда 
и д у т  земли, незаселенные северными 
народами до самого Грен панда"

Е.А. Мельникова, историк.

63. Мельникова Е.А. Древнескандинавские географические 
сочинения: Тексты, перевод, комментарии / Под ред. В.Л.Янина -  
М.:Наука, 1987.-230 с.: карты.

Историческая география древнерусского Севера. Биармия в 
географических трактатах древних скандинавов, на 
древнескандинавских картах.

64. Мельникова Е.А. Образ мира: Географические представле
ния в Западной и Северной Европе. V-XIV вв.- М.: Янус-К, 1 9 9 8 - 
255 с.

На основании собственных наблюдений древнескандинавские 
географы... уточняют северные границы Ойкумены...: крайней 
северной населенной землей они считают Бьярмаланд и 
соединенную с ним Гренландию" - с.202-206.

65. Свердлов М.Б. Сведения скандинавов о географии 
Восточной Европы в IX-XI вв. // История географических знаний и 
открытий на севере Европы: Сб. статей,- Л., 1973.- С.39-58.

Сведения норманнов IX-XI вв. о географии Севера по 
сохранившимся скандинавским источникам (исландские саги, 
скандинавские географические сочинения и рунические надписи).

66. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе: Ист.- 
археолог. очерки,- Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1985 -  286 с.: ил.

Географические представления скандинавов о Восточной Европе. 
Упоминается Биармия, ее расположение -  с. 185-189.



67. Джаксон ТН., Глазырина Г.В. Русский Север в древне
скандинавской письменности: Отечественная историография вопроса 
о локализации Бьярмии XVIII-XIX вв. II  История и культура 
Архангельского Севера (досоветский период): Межвуз. сб. науч. 
трудов,-Вологда, 1 986 ,-С.7-14.

Скандинавские историки о местоположении Биармии.

68. Тиандер К Поездки скандинавов в Белое море,- СПб.: 
Типография И.Н.Скороходова, 1906- 450 с.

На основе исторических источников и летописей, анализируя 
исландские саги, автор рассматривает историю и пути поездок 
скандинавов в Белое море, начиная с плавания Отера.

69*. Леонтьев А  И. Север в описании древнеиндийских, античных 
авторов, в скандинавских и исландских сагах// Леонтьев А.И. Зимняя 
сторона,- Архангельск, 1999,- С.48-58.

Местонахождение Биармии по скандинавским и исландским сагам, 
по описанию Отера

70. Гебель Г. Биармия и низовья Северной Двины // Известия 
Арханг. о-ва изучения Русского Севера,- 1910,- № 9 -  С.21-28; 
№ 12,- С.31-41.

Биармия расположена была по обеим сторонам нижнего течения 
Северной Двины -  так считает автор, проанализировав деловой отчет 
викинга Отара английскому королю Альфреду Великому и рассказ о 
походе Туре Гунд и Карле по Лингё в Биармию.

71. Джаксон ТН., Мачинский Д А. ‘ Сага о Хальвдане, сыне 
Эйстейна” как источник по истории и географии Северной Руси и 
сопредельных областей в IX-XI вв. // Вопросы истории Европейского 
Севера (историография и источниковедение): Межвузовский 
сборник.- Петрозаводск, 1989,- С. 128-145.

Местоположение Бьярмаланд в "Саге о Хальвдане, сыне Эйстейна'

72*. Шульман Ю.М. История посада Нёнокса: Ист.-краевед. 
очерк.- М.: Б.и., 1997,- 160 с.: ил.

“ Столичным и главным торговым городом Бьярмаланда 
скандинавские и исландские саги называют Хольмгард (Холмогоры).



Широко известна, например, легенда о капище бьярманов в 
окрестностях Хольмгарда, в священном лесу на правом берегу 
Северной Двины (“Винский лес"), с блестящим золотом храмом, 
озарявшим всю долину реки” -  с. 15.

3.5. Биармия на картах

73*. Карта Антонио Дженкинсона. 1562 г. // Булатов В.Н. Русский 
Север. Кн. 1 - Архангельск, 1997.-С.343.

74. Гидрографическая карта К.Дутса. 1589 г. //  История 
географических знаний и открытий на севере Европы-Л., 1973.

75. “Морская карта” О.Магнуса 1539 г // История географических 
знаний и открытий на севере Европы,- Л., 1973.

76. Карта Европы Г.Меркатора 1554 г. // История географических 
знаний и открытий на севере Европы -  Л., 1973 -  С.93.

77. Карта земного шара П.Планция 1592 г. //  История 
географических знаний и открытий на севере Европы-Л., 1973.

78. Карта племен Севера по средневековым письменным 
источникам // Родники Пармы -  Сыктывкар, 1990.-С.8.

79*. Карта Северной Европы и Севера России // Булатов В.Н. 
Русский Север. Кн. 1,- Архангельск, 1 9 9 7 -С.344.

80. Карта Восточной Европы по географическим 
представлениям скандинавов эпохи викингов //Лебедев Г.С. Эпоха 
викингов в Северной Европе-Л ., 1 9 8 5 -С. 186.

81. Карта Северной и Восточной Европы // Глазырина Г.В. 
Исландские викингские саги о Северной Руси -  М., 1996-  С. 116.



82. Бьярмаланд: [Карта восточно-европейских топонимов “Саги 
о Хальвдане, сыне Эйстейна”] // Вопросы истории Европейского 
Севера -  Петрозаводск, 1989,- С. 136.

См. также №№ 47, 48, 63.

4. Чудь заволочская - народ, населявший Биармию?

“То ль за т р и с т а  лет, т о  ль за тысячу, 
Жил народ трудолюбия знатного,
С т а т и  доброй, могущества чудного, 
Чудодейственного приветствия, 
Прозываемый Чудью северной...”.

В. Киприянов, исследователь истории 
Беломорского Севера.

83*. Булатов В.Н. Чудь заволочская и чудь белоглазая 
// Булатов В.Н. Русский Север: В 3-х кн. Кн. 1 Заволочье (IX-XVI вв.).- 
Архангельск, 1997,- С.56-75.

Анализ работ историков, этнографов, археологов, преданий о 
происхождении и расселении Чуди.

84*. Вольский К.П. О происхождении этнонимов "Чудь", “Пермь”, 
"Печора” // Живое слово Русского Севера,- Архангельск, 1 9 9 8 -
С. 38-49.

Являлась ли чудь (чудь заволочская, чудь белоглазая) отдельным 
народом или это собирательное название группы народов? 
Исследование работ русских этнографов, историков, летописцев.

85*. Административно-территориальное деление Архангельской 
губернии и области в XVIII-XX веках: Справочник -  Архангельск: Изд- 
во “Правда Севера', 1997 - 413с.: ил

“Территорию Европейского Севера России, позднее занимаемую



Архангелогородской и Архангельской губерниями, издавна заселяли 
финно-угорские племена -  заволочская чудь, карелы, лопари, 
самоеды, зыряне... В бассейне р. Северной Двины и ее притоков 
обитали племена чуди заволочской, по р. Вычегде и ее притокам -  
пермь вычегодская (коми), к северу от нее -  печора и самоеды 
(ненцы)” -  С.9.

86*. Леонтьев А.И. Чудь заволоцкая // Леонтьев А.И. Зимняя 
сторона- Архангельск, 1 9 9 9 ,-С.65-76, фото.

Летописи, предания, историки и археологи о происхождении и 
расселении Чуди.

87*. Киприянов В. Чудь заволочская // Киприянов В. История 
Архангельска. Т. 1 , - Архангельск, 1 9 9 5 -С. 11-12.

Происхождение и расселение чуди заволочской. Чудь в преданиях 
и летописях.

88*. Низов В.В. Биармия и вятская чудь // Шведы и Русский 
Север: Ист.-культур, связи-Киров, 1997 -  С. 160-190.

Летописи, предания, этнографы и филологи располагают Чудь в 
Вятском крае.

См. также № 11.



4.1. Чудь в народных преданиях

“Предания о чуди широко были 
распространены у коми-зырян, у лопарей, 
у саамов. Но больше всего преданий о чуде 
было на Беломорском Севере -  в 
Архангельской области и Карелии.

В. Киприянов, исследователь истории 
Беломорского Севера.

89*. Киприянов В. Заволоцкая чудь // Киприянов В. Двинская 
топонимика: Краевед, рассказы, очерки,- Архангельск, 1991,-
С.86-89.

Заволоцкая чудь в народных преданиях северян, как предмет 
изучения краеведов, этнографов, археологов.

90. Мифы народов мира. Т.1.- М.: Сов. Энциклопедия, 1 987 - 
671 с.: ил.

Чудь в славянских преданиях -  с.623-624.

91*. Ефименко П.С. Заволоцкая чудь И Шульман Ю.М. История 
посада Нёнокса: Ист.-краевед, очерк,-М., 1997 -С.101-102.

Чудь в народных преданиях поморов.

92*. Шергин Б. Гандвик -  Студеное море -  Архангельск: Сев,- 
Зап. кн. изд-во, 1971.-207 с.

“Прежде на Двине, на Пинеге, на Мезени Чудь жила, народ смугл, 
и глазки не такие, как у нас... Вот мы идем по Пинеге в карбасах. 
Мужи в кольчугах, луки тугие, стрелы перённые, а Чудь, бажоная, 
давно ушла. Отступила с оленями, с чумами, в тундру провалилась”- 
с. 127-131.

93*. Низовский А. “Чудь под землю ушла’ // Низовский А. Легенды 
и были Русской старины,- М., 1998,- С.407-409.

Предания и легенды Русского Севера о чуди белоглазой (о чудском 
народе).



94*. Демин В.Н. Тайны русского народа: В поисках истоков Р уси - 
М.: Вече, 1999,- 559 с.: ил,- (Великие тайны).

“По саамской версии, древний народ, что раньше обитал на 
Севере, погрузился на дно океана и там продолжает жизнь. Под 
водою, как и наверху: те же горы, леса, бродят звери, летают птицы. 
“Чудь подземная” -  так собирательно назван исчезнувший народ -  
пасет под водой не только оленей, но и моржей, тюленей, разводит 
вместо коров дельфинов, отбиваясь от нападения акул с помощью 
огромных железных луков и каменных стрел" -  с. 145-146.

95*. Данилов М. Легендарные клады Биармии II Сев. 
комсомолец.-1979 - 1 5  июня -  С.З; 20 июня.-С.З; 22 июня -  С.4; 24 
июня,- С.4.

Археологические находки и народные предания о “чуди 
белоглазой".

См. также №№ 83, 86, 87, 88.

4.2. Чудь в исторических источниках

Впервые чудь упоминается в “П овести  
временных л е т "  древнего л е то п и сц а  
Нестора, а также в других более поздних 
летописях  -  Ипатьевской (XVIII век), 1-й 
Софийской (1417 г.), Холмогорской и др. В 
стр а н а х  полунощных, назы ваю т они, 
обитала чудь”.

А. И. Леонтьев, краевед.

96*. Ключевский В.О. Сочинения: В 9-ти т. Т.1. Курс русской 
истории. 4.1 / Под ред. В.Л.Янина.- М.: Мысль, 1987.-431 с

“Древняя Русь все мелкие финские племена объединяла под 
рдним общим названием Чудь. Русские, встретившись с финскими 
обитателями нашей равнины, кажется, сразу почувствовали свое



превосходство над ними. На это указывает ирония, которая звучит в 
русских словах, производных от коренного чудь, -  чудить, чудно, 
чудак и т.п." -  с.297-298.

97*. Ломоносов М.В. Древняя Российская история от начала 
российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого, 
или до 1054 года, сочиненная Михайлом Ломоносовым, статским 
советником, профессором химии и членом Санкт-Петербургской 
императорской королевской Шведской Академии наук. Гл.6. О Чуди. 
//Избранные произведения. Т.2.-М., 1986.-С.66-72.

“Рассмотрев чудского народу прежде многих веков могущество, 
большее нынешнего, признать должно, что они в севере великую часть 
земель еще и прежде того занимали и неотменно в общем имени скифов 
заключались от греческих и римских писателей’ .

98*. Крестинин В.В. Исторические начатки о двинском народе 
древних, средних, новых и новейших времен // Полярная звезда,- 
1997,- № 2 ,-  С.51-74.

"Самый древний народ, в сей Двинской стране обитавший, 
известен был под именем Заволоцкая Чуди первому российскому 
летописателю преподобному Нестору. Нестор полагает сие Чудское 
племя между подвластными данниками Славянам, во времена 
предварившия Рюриково княжение в России, начавшееся в лето 862. 
Следовательно, надлежит думать, что Двинская наша область 
населена была народом перед нынешним временем более тысячи 
лет" - с. 53-58.

99*. Томилов С.Ф. Север в далеком прошлом: Крат. ист. очерк -  
Архангельск: Кн. изд-во, 1 947 - 96с.

“ По-видимому чудь [заволочьская] была родственна 
современному карело-финскому народу, но отличалась от него рядом 
характерных признаков и прежде всего тем, что у чудских племен 
земледелие играло более видную роль, чем у карелов, саамов и 
финнов" -  с. 16-17.

100*. Климов А.И. Языческое и православное звучание 
культурного ландшафта Летнего берега Белого моря (на примере



земель Северодвинска) II Свеча-99. Экология духа. Вы п.1,- 
Архангельск, 1999 -  С.144-151.

“Известно, что территорию европейского Севера России, позднее 
занимаемую Архангелогородской и Архангельской губерниями, 
издавна заселяли финно-угорские племена -  заволоцкая чудь, 
карелы, лопари, самоеды, зыряне”.

101*. Шульман Ю.М. История посада Нёнокса: Ист.-краевед 
очерк- М.: Б.и., 1997 -  160 с.: ил.

“Весь Летний берег Белого моря был в древности занят чудскими 
племенами. По уверению народных преданий именно в Нёноксе были 
впервые открыты чудью соляные подземные ключи, чуди же 
принадлежали и первые соляные варницы. Да и происхождение 
челпанов на морских побережьях Нёноксы, ...местное население 
приписывало чуди” -  с. 14.

102*. Повесть временных лет // Памятники литературы Древней 
Руси. X I-начало XII века -М ., 1978.-С.22-277.

“Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со славян, и с мери, и 
со всех кривичей' -  с.35.

“Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою 
множество варягов и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, 
и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и 
тиверцев, известных как толмачи: этих всех называли греки‘ Великая 
Скифь’ - с. 45.

103. Кизеветтер А.А. Набеги скандинавов на древнюю Биармию 
// Кизеветтер А.А. Русский Север: Роль сев. края европ. России в 
истории рус. государства: Ист. очерк.- Вологда, 1919.- С.5-11.

В состав населения Севера автор включает Чудь Заволочскую.

104*. Лойченко С. Время, когда возвращаются идолы // Правда 
Севера,- 2001.- 6 янв. -  С. 4

“А в это время на берегах студеного моря финно-угорские племена, 
переняв традиции древних скифов, пришедших сюда с русского 
Полесья и названных впоследствии чудскими племенами, 
продолжают их промыслы и образ жизни. Потом их самих назовут



чудью. Пространство, которое они занимают носит название Биармия 
со столицей Хольмградом, страну эту скандинавские саги и финские 
руны воспели как баснословно богатую”

105* Пахомов Н. “Они принадлежат к чудскому племени..." 
// Север -  2000,- № 7 -  С. 101 -102.

История происхождения и местонахождения Чуди Заволоцкой. По 
мнению автора, от Чуди произошло прибалтийско-финское племя 
Люуди.

4.3. Расселение чуди заволочской на картах

106. Чудь заволоцкая: [Карта племен по русским летописям] 
II Савельева Э.А., Королев К.С. По следам легендарной ч у д и - 
Сыктывкар, 1990,- С.13.

107*. Чудь заволочская: [Карга славян в VI-IX вв.]// Петрухин В.Я., 
Раевский Д.С Очерки истории народов России в древности и раннем 
средневековье.-М., 1998.-С 166.

108*. Чудь заволочская: [Карта расселения восточных славян 
IX-X вв.] // Родина -  1995 -  № 10,- С.43.



5. По следам легендарной Биармии: 
поиски, открытия

“Во многих м е стах  на севере и северо- 
в о сто ке  европейской ч а с т и  стр а н ы  
археологи обнаружили следы чудских 
поселений. На Вычегде и Каме, например, в 
т е х  пунктах, которы е упом инаю тся в 
легендах и сказаниях о чуди в качестве ее 
поселений или жертвенных м ест, было 
обнаружено много глиняных сосудов, 
украшений с причудливым орнаментом, 
орудий из кремня, железных ножей и 
пластинок из меди".

М.Даншов, историк

109. Никитин А Л. Костры на берегах: Записки археолога -  М : 
Мол. гвардия, 1986,- 494 с.

История поисков Биармии посредством изучения письменных 
источников: летописных записей, легенд, саг, фольклорного 
материала.

110. Мейнандер К.Ф. Биармы // Финно-угры и славяне: Доклад I 
сов.-фин. симпозиума по вопросам археологии 15-17 ноября 
1976 г.- Л., 1979,- С.35-40.

Данные археологических раскопок о сущ ествовании и 
расположении Биармии.

111*. Куратов А.А. Севернорусская ономастика //Ж ивое слово 
Русского Севера: Сб. статей,- Архангельск, 1998.-С.5-20

"В 1989 году под Архангельском был найден клад серебряных 
украшений и западноевропейских монет XI-XII веков. Архангельский 
клад является первым древнерусским памятником XII века в 
Северном Поморье, свидетельствующем о существовании торговых 
связей “русской” Биармии с Западом и Востоком”.



112*. СалтыковЕ. Открытие Биармии?//Правда Севера - 1989,- 
18 окт -  С.1.

Клад серебряных монет западноевропейского и восточного 
происхождения IX-XI вв., найденный в окрестностях Архангельска, 
позволяет утверждать, что наш край входил в систему широкой 
международной торговли на Севере Европы.

113*. Овсянников О.В Архангельский клад // Правда Севера,- 
1989.-31 окг-С .4 .

Вещи найденного клада в 1989 г. -  свыше 2000 западно
европейских серебряных монет и единичные дирхемы арабской 
чеканки VIII в. -  позволили их исследователю, О.В.Овсянникову, 
сделать вывод о том, что на заре Средневековья существовала 
северо-восточная часть великого торгового пути, пролегавшего от 
берегов Англии и Скандинавии до предгорий Полярного Урала, а через 
Северную (Новгородскую) и Южную (Киевскую) Русь -  на Восток.

114*. Лазарев Е. Руны Русского Севера: Версия происхождения 
древних письмен, найденных на бревнах Терского берега Белого моря 
// Наука и религия.- 1996 -  № 2 -  С.62-63: ил.

Найденные древнескандинавские руны на берегу Белого моря, 
на Терском береге подтверждают историческую связь славян и 
скандинавов.

115. Данилов М. Легендарные клады Биармии // Сев. 
комсомолец,-1 9 79 -15  июня.-С.З; 20 июня.-С.З; 22 июня.-С.4; 24 
июня,- С.4.

В ходе археологических раскопок обнаружены следы чудских 
поселений-“чудские городища” (укрепленные поселения биармийцев) 
в районе реки Ваги.

116*. Климова Д.А. Курганы тайну не отдали: Завершены 
археологические экспедиции ПГУ // Корабельная сторона -  1 9 9 9 - 
Завг.-С.4.

Новые археологические открытия в Виноградовском районе 
Архангельской области.



117 Голубева Л.А. Весь, скандинавы и славяне в X-XI вв 
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