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КНЯЗЬЯ ВЕЛИКОПЕРМСКИЕ. ПЕРМСКИЕ И ВЫМСКИЕ: 
ИСТОРИКО-ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Правлению Пермских князей в историографии Прикамья и Урала по
священо немало количество публикаций ученых-историков. Изучение дея
тельности отдельных правителей Перми Великой невозможно обойти при 
исследовании начальной истории становления Пермского княжества, от
носящейся к XII-XШ. Эпоху Средневековья на Урале характеризует актив
ное влияние русских завоевателей, пришедших из Московии и Великого 
Новгорода на коми-пермское и вогульские племена, населяющие пермс
кие земли [1; 3].

Древнейшим городом Пермского княжества считается Чердынь. 
С вхождением Перми Великой в Русское государство город стал резиден
цией пермских князей. В древнем синодике, хранящемся в чердынском 
Иоанно-Богословском монастыре, древние княжеские рода и их предста
вители, правящие в разных местностях Перми Великой, упоминаются 
под одним общим заглавием «Великопермские». Исследователь истории 
Урала А.А. Дмитриев при посещении чердынского Иоанно-Богословско- 
го монастыря в 1883 году на основании некоторых замеченных им дан
ных, предположил, что синодик, в котором упоминаются правители Пер
ми Великой, относится к началу XV века [1]. Современные ученые счи
тают, что приблизительной датой создания княжеского списка чердынс- 
кого синодика является период с 1463 по 1505 года.

В самом начале синодика находится следующая запись о древних кня
зьях Пермского края: «Помяни Господи души Великопермских князей и 
княгинь: князя Михаила Пермского, князя Владимира Пермского, князя 
Иоанна Пермского, князя Ермолая Пермского, князя Василия Пермского, 
князя Федора Вымского, князя Дмитрия Пермского, князя Константина 
Пермского, князя Андрея Великопермского, князя Матвея Пермского, 
княгини Анны Великопермской, княгини Ксении Великопермской, кня
гини Ксении Великопермской» [2; 3]. Князья с титулом Великопермские и 
Пермские правили в Перми Великой, Чердыни, Уросе, Искоре. Вымские 
князья в свою очередь управляли землями Перми В^тчегодской, Усть-Выми. 
К сожалению, синодик, найденный в чердынском Иоанно-Богословском 
монастыре, не дает никаких данных о датах жизни и правления пермских 
князей и княгинь Великопермских.
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Нахождение в чердынском синодике имен князей Великопермских, 
Пермских и Вымских под общим названием Великопермских дает право 
предполагать многим ученым, что некоторые из них могли быть погребены 
рядом с чердынским Иоанно-Богословским монастырем. По результатам 
исследований А.А. Дмитриева наружных останков их могил не сохрани
лось [1; 4].

Информации о происхождении князей Великопермских, их принад
лежности к определенной народности в летописях также не сохранилось. 
Присущность князей и подвластных им народам еще в середине XV века в 
яз^тчество позволяет утверждать об общих корнях пермского народа с фин
но-угорскими племенами.

Стоит отметить, что упоминание о князьях Великопермских, Пермских 
и Вымских не встречается ни в одном из древних рукописных русских 
родословных сборников, относящихся к XVI-XVII векам [5]. Опираясь на 
собственные исследования и архивные документы о приблизительной эпо
хе жизни князей Великопермских известн^тй российский генеалог и исто
рик В.В. Голубцов дает следующих биографические сведения:

«1. Князь Михаил Пермский принял святое крещение вместе с народом 
своим от епископа Пермского Ионы в 1463 году. При завоевании Пермс
ких земель московскими воеводами Федором Пестрым и Гавриилом Нели
довым в 1472 году б̂ ъл взят в плен и отправлен в Москву, откуда вскоре 
б^тл отправлен в Чердынь в качестве присяжника Великого князя. Б̂ тл 
убит в битве с вогулами.

2. Князь Владимир Пермский жил во второй половине XV века.
3. Князь Иоанн Пермский жил во второй половине XV века.
4. Князь Ермолай Вымский жил в XV веке.
5. Князь Василий Ермолаевич Вымский, сын Ермолая Вымского. При

нимал участие в Югорском походе под руководством московского воеводы 
Василия скрябы в 1465 году.

6. Князья Федор и Петр Вымские заключили мирный договор с кодски- 
ми князцами под Усть-Вымью 4 января 1485 года.

7. Князь Иоанн Пермский жил в XV веке, б^тл убит вогулами.
8. Князь Дмитрий Пермский жил во второй половине XV века.
9. Князь Константин Пермский жил во второй половине XV века.
10. Князь Андрей Великопермский жил во второй половине XV века.
11. Князь Матвей Михайлович Пермский и Великопермский, сын кня

зя Михаила Пермского. В 1504 году в связи с пожаров, истребившим Чер
дынь, он строит новый город на Покче (в 5 верстах от Чердыни). В лето
писном своде о построении Покчи Матвей упоминается как Великоперм
ский князь.

12. Княгиня Анна Великопермская жила во второй половине XV века.
13. Княгиня Ксения Великопермская жила во второй половине XV века.
14. Княгиня Анастасия Великопермская жила во второй половине XV 

века.
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15. Княгиня Евдокия Великопермская пережила мужа и скончалась после 
1626 года. В последние годы жизни жила в поместье в Тульском уезде.

16. Князь Матвей Федорович Великопермский, московский дворянин. 
В ожидании возобновления войны русских с поляками охранял Дмитриев
ские ворота в Кремле. Б^тл сослан 6 октября 1641 года в город Верхотурье»
[1; 3].
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ВЛИЯНИЕ МОНТАНИЗМА НА ОТНОШЕНИЕ СЕПТИМИЯ ТЕРТУЛЛИАНА 
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Данная работа посвящена отношению к военной службе Септимия Тер- 
туллиана, одного из пионеров христианского богословия. В контексте про
блематики пацифизма в раннем христианстве фигура Тертуллиана заслу
живает особого внимания потому что, во-первых, он первым из известных 
нам христианских авторов высказался о военной службе в негативном ключе, 
во-втор^1х, в связи с тем, что исследования, посвященные апологету, вы
шедшие за последние 50 лет, существенно изменили традиционные пред
ставления о его жизни и взглядах. Ревизии, например, подверглось пред
ставление о Тертуллиане как о раскольнике [1, с. 50-51; 7, р. 6; 9, рр. 33-54]. 
В данной работе мы постарались рассмотреть влияние монтанизма на по
зицию автора по отношению к военной службе с учетом последних резуль
татов, полученных историками и филологами.

Жизнь Тертуллиана проходила на рубеже И-Ш веков преимущественно 
в Карфагене. Период его активной деятельности совпал с распространени
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