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Е.А. Мельникова

«СОКРОВИЩА БЬЯРМИИ»: ИСТОКИ МОТИВА1

В рассказах исландских королевских и викингских саг о поездках в Бьярма-
ланд, как правило, используется мотив сокровищ, хранящихся в святилище бога 
Йомали, которое грабят викинги. Происхождение мотива неясно, поскольку зем-
ли, охватываемые хоронимом Бьярмаланд — Беломорье и Подвинье — крайне 
бедны находками серебряных изделий и монет. Однако пролонгация Балтий-
ско-Волжского пути на восток во второй половине VIII в. открыла возможности 
непосредственных контактов скандинавов с Прикамьем, чрезвычайно богатым 
серебряными изделиями Сасанидского Ирана, Согда, Хорезма, Византии. Связи 
с Прикамьем северо-запада Восточной Европы и Восточной Скандинавии мар-
кируются распространением в Волховско-Ильменьском регионе, на северном 
побережье Финского залива, в Средней Швеции и на о. Готланд поясов нево-
линского типа, некоторых видов бус, с одной стороны, и отложением кладов 
серебряных монет и возникновением крупного ремесленного центра Иднакар на 
р. Чепца в совр. Удмуртии. Следами пребывания здесь скандинавов могут слу-
жить граффити на восточных монетах из найденных здесь кладов, а также вли-
яния на гривны глазовского типа. Рассказы о богатствах Прикамья побывавших 
здесь скандинавов могли послужить импульсом для формирования мотива о со-
кровищах, местонахождение которых было перенесено в значительно более зна-
комый, но все же неопределенный и лежащий на краю ойкумены Бьярмаланд.
Ключевые слова: Бьярмаланд, мотив сокровищ, Прикамье, скандинаво-при-

камские связи

Представления о географии Восточной Европы в мусульманском 
мире — одна из основных тем научного творчества Т.М. Калининой2. Важ-
нейшей составной частью этой проблематики является изучение систем 
коммуникаций, от трансконтинентальных до локальных, связывавших цен-
тры и их округу, но также их оценка и как путей передачи информации, 
и как средства структурирования пространства (см. материалы в кн.: ДГ 
2009). Дальние пути античности и средневековья служили также прово-
дниками культурных импульсов и влияний. В нижеследующей заметке, 

1  Статья написана в ходе работы над проектом, поддержанным ОГОН-РФФИ 
№ 18-09-00433\18.

2  См. статьи Т.М. Калининой в настоящем томе.
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посвященной юбилею Т.М. Калининой, пойдет речь об одном распростра-
ненном в древнеисландской литературе мотиве, вероятно, пришедшем в 
Скандинавию по трансконтинентальному Балтийско-Волжскому пути.

В исландских королевских сагах, написанных в конце XII — ΧΙΙΙ в. и 
повествующих о норвежских конунгах, и в сагах о викингах, посвящен-
ных деяниям скандинавов в IX–X вв., неоднократно рассказывается о по-
ездках в Бьярмаланд (Bjarmaland). Локализация Бьярмаланда в различных 
источниках противоречива, а этимология этнонима др.-сканд. Bjarmar, 
др.-англ. Beormas  спорна. Впервые упоминаемые в рассказе халогаланд-
ца Оттара (др.-англ. Охтхере) уэссекскому королю Альфреду Великому о 
своем плавании на север (кон. IX в.), Beormas помещаются им, вероятно, 
в районе Кандалакшского залива. Скальдические стихи в XI в. и королев-
ские саги отодвигают Бьярмаланд в устье Северной Двины, в большин-
стве викингских саг (XIII–XIV вв.) его местоположение неопределенно, 
хотя часто связывается с Подвиньем. Из некоторых сообщений саг и из 
географических трактатов (XII–XIII вв.) явствует, что в представлениях 
скандинавов XIII в. Бьярмаланд граничил с Русью (подр. см.: Мельникова 
1986. С. 197–200; Jackson 2002; Джаксон 2012. С. 639–641).

В описания, как, вероятно, реальных, так и вымышленных плава-
ний норвежцев в Беломорье включаются рассказы или упоминания 
бьярмийских святилищ, в которых хранятся несметные богатства: се-
ребряные украшения, сосуды и монеты. Например, в «Саге об Олаве 
Святом» Снорри Стурлусон повествует о, по мнению исследователей, 
действительно имевшей место поездке норвежцев Карли и Торира 
Собаки в Бьярмию по поручению Олава — за мехами. Викинги про-
никают в огражденное святилище бога Йомали и набирают золото и 
серебро, перемешанное с землей в насыпи кургана, сколько могут уне-
сти, Торир забирает серебряную чашу, полную серебра, стоящую на 
коленях статуи Йомали, а Карли срубает драгоценное ожерелье с шеи 
Йомали (Джаксон 2012. С. 278). В викингской «Саге об Одде Стреле» 
в какой-то момент своих странствий Одд оказывается в Бьярмаланде, 
рассчитывая на поживу. Ему рассказывают, что «у реки Вины (Север-
ная Двина. — Е.  М.) стоит курган. Он сложен из двух частей, сере-
бра и земли. Туда приносят пригоршню серебра за каждого человека, 
который покидает этот мир, как и за того, кто в этот мир приходит, 
и столько же земли» (Ǫrvarr Odds saga. Kap. 4). Особенно подробно 
и неоднократно святилище бьярмов описывается в «Саге о Стурлауге 
Трудолюбивом». В числе других фантастических приключений Стурла-
уга в поисках священного рога Урархорна, «полного яда и колдовства», 
говорится о его набеге на Бьярмаланд, где, как выясняется, и хранится 
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золотой рог. «…В Бьярмаланде стоит большой храм. Посвященный 
Тору и Одину, Фригг и Фрейе, он искусно сделан из дорогого дере-
ва. [Одни] двери храма смотрят на северо-запад, а другие — на юго-
запад… На почетном месте на возвышении сидит Тор. Прямо перед 
ними стоял стол, полный серебра… дальше перед Тором лежит Урар-
хорн, такой сияющий, как если смотришь на золото. Он полон яда. Он 
(Стурлауг. — Е. М.) увидел там висящие шахматные фигуры и доску, 
сделанные из светлого золота. Сверкающие одеяния и золотые кольца 
были прикреплены к шестам» (Глазырина 1996. С. 150–153). Жители 
Бьярмаланда в викингских сагах наделяются таким богатством, что 
жертвенному животному они бросали в пасть «золото и серебро» (Там 
же. С. 162–163). В викингской «Саге о Боси» Боси и его спутники на-
ходят в святилище «столько золота, что его было больше, чем можно 
унести. Они подошли к алтарю, где сидел Йомали. Они сняли с него 
золотую корону, выложенную двенадцатью драгоценными камнями, и 
ожерелье ценой в 300 золотых марок, а с его колен взяли серебряную 
чашу, столь большую, что и четыре человека не могли бы опустошить 
ее. Она была полна красного золота…» (Bósa saga. Kap. 8). Эти и дру-
гие схожие описания и упоминания о богатой добыче, захваченной ви-
кингами в Бьярмаланде, не оставляют сомнения в том, что Бьярмаланд 
ассоциировался с изобилием серебра (упоминания золота встречают-
ся в наиболее поздних сагах) и его скоплением в святилищах Йомали 
(Jómali, финн. Jumala — небесное божество в общефинской мифоло-
гии). Г.В. Глазырина справедливо выделила повествования о сокрови-
щах бьярмов в качестве особого литературного мотива, имевшего ши-
рокое хождение в скандинавском обществе (Глазырина 1993), и предпо-
ложила, что описание языческого храма в Упсале у Адама Бременского 
послужило источником для соответствующего повествования в «Саге о 
Стурлауге Трудолюбивом», где упоминаются идолы Тора и Одина, — в 
противоположность всем другим рассказам, где речь идет о святилище 
Йомали (Глазырина 1996. С. 184–185, примеч. 97).

Однако Беломорье, Подвинье и Заволочье — области, которые мог-
ли охватываться хоронимом Бьярмаланд, — крайне бедны серебром: 
находки серебряных изделий и монет здесь единичны. Эти регионы 
славились пушниной, за которой и посылает Торира Собаку Олав Ха-
ральдссон, а отнюдь не концентрацией восточных монет или изделий 
из драгоценных металлов. Реальные поездки скандинавов в Бьярма-
ланд, таким образом, отразились в рассказах о сражениях викингов с 
местными жителями, но они никак не могли породить мотив о сокро-
вищах Бьярмаланда. Тем не менее, в саговой литературе, а, значит, и в 
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представлениях, бытовавших в исландском (по меньшей мере) обще-
стве, Бьярмаланд прочно ассоциировался с несметными сокровищами.

Подобного рода мотивы, широко представленные в сагах, особенно ви-
кингских, допускавших включение фольклорных сюжетов и мотивов, не 
возникали на пустом месте, а в той или иной степени и форме отражали 
некие реалии или явления (Мельникова 2020). Вряд ли игрой воображе-
ния был и мотив «сокровищ Бьярмаланда». Вероятнее, что в своих по-
ездках на северо-восток Восточной Европы, охватываемый расплывчатым 
хоронимом Бьярмаланд, скандинавы, хотя бы изредка, попадали в реги-
оны, действительно насыщенные серебряными изделиями и монетами. 
Таким регионом, прежде всего, было Прикамье, где в изобилии (более 
100 кладов) представлены серебряные изделия, сосуды, посуда, из Саса-
нидского Ирана (до 75%: Белавин 2013. С. 51–32), Согда, Хорезма, Хо-
расана, Византии (Даркевич 1976; Белавин 2013; Goldina, Goldina 2018. 
P. 173). Однако северо-восточный участок Балтийско-Волжского пути, с 
которым связан этот регион, мало привлекал внимание скандинавистов.

Исследование Балтийско-Волжского пути имеет давнюю и обшир-
ную традицию (Загоскин 1910; Дубов 1989; Коновалова, Мельникова 
2018. С. 51–75), и его кардинальное значение для экономического и со-
циального развития народов Восточной Европы и Скандинавии обще-
признано. Детально исследованы и отдельные его участки, особенно на 
северо-западе Восточной Европы на отрезке Ладожское озеро — Верх-
няя Волга (Носов 1976; Исланова 1994; Носов 1999 и др.), где особо 
отмечается множественность возможных переходов из Ладожского озе-
ра и оз. Ильмень на Волгу (Леонтьев, Носов 2012. С. 394–395). Второй 
хорошо изученный участок, которому традиционно отводится главная 
роль в выходе из Приильменья на Среднюю Волгу, — от Ярославско-
го Поволжья через Волго-Окское междуречье на Оку (Там же. С. 395). 
Этот путь хорошо документирован кладами восточных монет, сканди-
навскими древностями и импортами, несколькими торгово-ремеслен-
ными центрами (Коновалова, Мельникова 2018. С. 73–76). По обще-
му мнению, магистральный путь из Волховско-Ильменьского региона 
достигал Ярославского Поволжья с крупными торговыми центрами у 
дер. Тимерёво, Михайловское и Петровское, а затем сворачивал на юг, 
на Оку. Северо-восточный участок Волги, вплоть до Булгара, по обще-
му мнению, практически не использовался, и археологические следы 
функционирования крупного торгового пути здесь отсутствуют (Там 
же. С. 70–71; Леонтьев, Носов 2012. С. 395).

Однако это не совсем так. В Костромском Заволжье известно не-
сколько синхронных, как правило неукрепленных поселений небольшо-



573

го размера, расположенных на некотором удалении от крупных водных 
путей на небольших речках, но обнаруживающих следы развитого ре-
месленного производства и присутствие импортных изделий. С.Д. Заха-
ров отмечает их чрезвычайное сходство с городищем Крутик на Белом 
озере на ранним этапе его существования — во второй половине IX в. 
(Захаров 2012. С. 232). Это поселение Унорож в бассейне р. Вёкса (Ря-
бинин 1992), Дурасовское городище на р. Стережа под Костромой (Там 
же), возможно, Поповское городище на р. Унже. На городище Унорож 
найдены предметы балтийского происхождения и дирхемы начала Х в. 
(Леонтьев, Носов 2012. С. 395, примеч. 2). По мнению С.Д. Захарова, 
«как и в случае с Крутиком, можно обоснованно полагать, что основным 
источником материального благосостояния и наличия большого количе-
ства привозных изделий в руках местных жителей был пушной промы-
сел» (Захаров 2012. С. 232). Добыча пушнины в значительных размерах 
была важнейшим средством включения местного населения в систему 
международной торговли по Волжскому пути в IX–X вв.: меха, наря-
ду с рабами, были основным предметом экспорта на восток. Вероятно, 
поставлявшие в торговую сеть пушнину, эти поселения входили в зону 
Волжского пути и находились на его ответвлениях, как, например, горо-
дище Унорож, которое предположительно стояло на пути по р. Костро-
ме к Галичскому озеру (Леонтьев, Носов 2012. С. 395). Разветвленная 
речная сеть на левобережье Волги к востоку от Ярославского Поволжья 
создавала благоприятные условия для доставки пушнины к центральной 
магистрали. Однако на самой Волге к востоку от Ярославля торговых 
центров, где добытые меха могли бы сбываться, не обнаружено.

Вместе с тем о возможном использовании этого участка пути гово-
рит другой комплекс материалов. В топографии кладов IX в. выделяет-
ся достаточно представительное скопление кладов арабских дирхемов 
далеко к востоку от Ярославского Поволжья — в Прикамье3 (см. карту). 

Это — самый восточный комплекс IX в. в ареале арабского серебра 
в Восточной Европе. Он состоит из пяти кладов, два из которых найде-
ны на территории Кировской области и три — в Удмуртии (см. обзор: 
Седых 2004). По младшей монете все клады датируются концом VIII — 
первой половиной IX в. Самый ранний из них современен ладожским: 
он содержит младшую монету 784/785 г. (г. Глазов, городище Иднакар: 

3  Кладов второй половины IX в. в Прикамье не найдено. Х в. представлен четырь-
мя кладами с большим разбросом как во времени, так и в пространстве: 900-х гг. 
(Верхотурье; Гомзин 2012. № 8), 910–920-х гг. (Богдановская; Гомзин 2012. № 15), 
970–990-х гг. (Рябиновское; Гомзин 2012. № 86), Х в. без точной датировки (Гор-
буново; Гомзин 2012. № 125).
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Кулешов 2012. № 87). Един-
ственная определенная мо-
нета из клада в Лелеки че-
канена в 802/803 г. (Noonan 
1981. № 5; Кулешов 2012. 
№ 39), младшая монета из 
Вятского клада — в 835 г. 
(Noonan 1981. № 35; Куле-
шов 2012. № 37), Лесогурт-
ского клада — в 841/842 г. 
(Noonan 1981. № 39; Куле-
шов 2012. № 39) и из кла-
да из Ягошур (1500 дирхе-
мов) — в 842/843 г. (Noonan 
1981. № 40; Кулешов 2012. 
№ 44). Клады расположены 
цепочкой вдоль р. Чепцы с 
выходом в междуречье Вятки 
и Ветлуги и как бы маркиру-
ют путь из верховьев Камы и 
Вятки в бассейн Волги. Вряд ли подобное скопление кладов, компактных 
по хронологии их отложения — конец IX — первая половина Х в., — 
можно считать случайным, как и возникновение в IX в. крупнейшего в 
регионе городища Иднакар (Иванова 1998). Не имевший, как полагают 
его исследователи, политического значения, Иднакар был развитым ре-
месленным центром, окруженным сельскохозяйственной и промысловой 
округой, и занимал важное стратегическое положение. На территории 
городища был найден и один из кладов дирхемов — Глазовский, содер-
жащий 47 монет. Все эти данные с большой вероятностью указывают на 
включение региона в сложившуюся к этому времени систему междуна-
родной торговли по Балтийско-Волжскому пути с начала ΙX в. Его вкла-
дом была пушнина и ремесленные изделия. Вряд ли можно полагать, что 
активные участники этой торговли, скандинавы, полностью игнорирова-
ли возможности этого региона, тем более, что западные связи Верхнего 
Прикамья, распространявшиеся вплоть до Средней Швеции, зародились 
существенно раньше4 (Голдина, Голдина 1997; Goldina, Goldina 2018).

4  По предположению Д.А. Мачинского и В.С. Кулешова, исходивших прежде 
всего из сообщения Иордана о «державе Германариха», путь из Центральной 
Швеции через Приладожье в Прикамье возник не позднее II в. и интенсивно 
функционировал во второй половине IV — первой половине VI в. (Мачинский, 

Рис. 1. Клады восточных монет IX в. в Прикамье: 
● — клады 800–810-х гг.; ♦ — клады 820–840-х гг.
Fig. 1. Hoards of Oriental Coins of the 9th century in Pri-
kamye: ● — Hoards of the 800–810s; ♦ — Hoards of 
the 820s — 840s.
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Фрагменты характерных для неволинской культуры наборных поя-
сов, датируемых второй половиной VII — VIII в., известны в Тимерёве, 
Ладоге, в южной Финляндии и Средней Швеции (Крыласова, Белавин 
2001; Goldina, Goldina 2018). Древнейшая их находка происходит из 
одного из «королевских» курганов Старой Упсалы (Мейнандер 1979. 
С. 36–37). К настоящему времени известно 19 находок деталей нево-
линских поясов на северном побережье Финского залива (Босенко 2007. 
С. 81; Goldina, Goldina 2018. Р. 170), причем все они связаны с мужски-
ми захоронениями, вероятно воинскими, — в рамках неволинской куль-
туры это были женские пояса, наделенные сакральными функциями. 
Предполагается, что и вне ареала неволинской культуры пояса или их 
детали сохраняли сакральное значение, хотя и изменившее гендерную 
принадлежность, но с уверенностью, думается, можно говорить прежде 
всего о престижности и статусности этих серебряных предметов.

Другим ярким показателем западных, включая Скандинавию, связей 
Верхнего Прикамья являются бусы. Три выделенных Ю. Калльмером 
типа бус, имеющих ближневосточное происхождение, миллефиори с 
желто-красным глазком и темно- или светло-зелеными лучами, «аме-
тистовые» круглые и сердоликовые сферические, встречаются на Кав-
казе, Дону, Волге, Каме и в Скандинавских странах, прежде всего, в 
Средней Швеции. Первые из них — древнейшие восточные бусы в Бал-
тийском регионе, поступление которых началось с последней четверти 
VIII в. (Callmer 1989. P. 27–29; см. также карты в: Goldina, Goldina 2018. 
Р. 175–176, fig. 5–7). В самом же Прикамье все эти типы восточных бус 
появляются существенно раньше, чем в Скандинавии, уже в VI в., и они 
имели хождение вплоть до начала IX в. (Goldina, Goldina 2018. Р. 176).

По мнению всех исследователей, приток неволинских поясов и 
ближневосточных бус из Прикамья в Скандинавию позволяет «с уве-
ренностью говорить о контактах неволинского и скандинавского на-
селения в VII–VIII вв. Вероятнее всего, эти контакты носили характер 
торгового обмена» (Босенко 2007. С. 81) и были связаны с дальней 
торговлей в лесной зоне Восточной Европы с выходом в Скандинавию 
(Callmer 1989. P. 25, 34–35; Goldina, Goldina 2018. Р. 177). Важнейшим 
фактором, обеспечивавшим региону участие в международной торгов-
ле, была пушнина. Ее добыча, судя по остеологическим материалам, 
носила «рыночный» характер: кости пушных зверей (бобра, медведя, 
лисы, белки, выдры и др.) составляют 50–70% все диких животных, а 

Кулешов 2004. С. 67). Согласно исследованию С.В. Кузьминых, контакты Прикамья 
с северо-западом Восточной Европы были установлены уже в середине I тыс. до 
н. э. (Кузьминых 1983).
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на городище Иднакар на р. Чепца кости бобра образуют 44,6% костей 
всех животных и 54,6% диких животных (Goldina, Goldina 2018. P. 166). 
Также в торговую сеть попадали и изделия прикамских ремесленников, 
прежде всего те же неволинские пояса, глазовские гривны и др.

Отсутствие собственно скандинавских древностей в Прикамье, кото-
рые появляются в незначительном количестве в IX–X вв., дает основа-
ние «надеяться, что именно они (носители неволинской культуры. — 
Е. М.) освоили в это время Волго-Балтийский торговый путь, который 
в конце VIII — IX в. превратился в полноводную трансъевропейскую 
магистраль, снабжавшую Скандинавию восточным серебром» (Голдина, 
Голдина 1997. С. 13). Однако некоторые следы пребывания скандинавов 
в Прикамье все же есть. На ряде восточных монет из перечисленных 
кладов Прикамья выявлены граффити разных типов, в том числе сва-
стики и руноподобные знаки (Hårdt 2016. Р. 39–44). Некоторые иссле-
дователи усматривают скандинавское влияние на происхождение — в 
целом местное — серебряных гривен так наз. глазовского типа, которые 
имели наибольшее распространение в Прикамье (их ареал захватывает и 
Волго-Окское междуречье; см.: Иванов 1998. С. 75; Hårdt 2016). Они со-
существуют с неволинскими поясами и продолжают бытовать во второй 
половине VIII — IX, доживая до начала XI в. (Зеленцова 2018. С. 320). 
Гривны этого типа часто входят в состав денежно-вещевых кладов, на-
пример, Лесогурского клада (список кладов см.: Иванов 1998. С. 75) и 
имеют стандартный вес 200 и 100 г, что дает основания считать их не 
столько украшениями, сколько платежными средствами в трансъевропей-
ской торговле пушниной (Иванов 1998. С. 76; Hårdt 2016. Р. 65; Callmer 
2015. С. 16). В качестве крупного средства платежа гривны глазовского 
типа достигали Балтийского региона, и их находки отмечены в Дании, на 
о. Эланд и Готланд, а также в северном Голштейне (Hårdt 2016. Р. 13–19).

Эти находки и наблюдения позволяют предполагать проникновение 
скандинавов в Прикамье, однако их поездки в этот отдаленный реги-
он вряд ли могли быть регулярными и масштабными. Именно поэтому 
на северо-восточном участке Балтийско-Волжского пути5 необходимо-
сти в стационарных торговых центрах и крупных стоянках для купцов 

5  «Пермский путь» на запад мог иметь различные маршруты как по Вятке — 
Каме — Волге, так и севернее — с волоковыми переходами с Вятки на Ветлугу и 
через приток Волги Унжу, впадающую в Волгу немного восточнее Ярославского 
Поволжья, или же через Каму — Волгу — Шексну — Белое оз. — Ковжу — 
Вытегру и Свирь в Ладожское озеро и далее через Неву в Финский залив. Этот 
последний путь отмечен находкой фрагментов не менее 5 неволинских поясов на 
р. Андога (бассейн Шексны) (Goldina, Goldina 2018. P. 171).
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не возникало. Однако личное знакомство пусть и немногочисленных 
скандинавских купцов, побывавших в Прикамье, с изобилием здесь 
серебра должно было вылиться в рассказы о несметных сокровищах 
далеких земель. Воспоминания очевидцев давали импульс к формиро-
ванию представлений, отразившихся позднее в виде мотива о богатстве 
этих земель. Перенос места пребывания «сокровищ» в Бьярмаланд был 
вполне закономерен: значительно более знакомый скандинавам, но так-
же достаточно туманный и расплывчатый регион охватывал земли на 
северо-восточной окраине обитаемого мира — «от Бьярмаланда лежит 
незаселенная земля» сообщает географический трактат, написанный не 
позднее первой половины XIV в. (Мельникова 1986. С. 159). Замене 
Прикамья Бьярмаландом способствовало сходство природных условий 
(тайга), языковая принадлежность местных жителей к финно-угорской 
группе, но, прежде всего, общее направление маршрута, что в древ-
нескандинавской системе ориентации в пространстве имело особенно 
важное значение.
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THE ‘TREASURES OF BJARMALAND’: THE SOURCES  
OF A NARRATIVE MOTIF

Tales about voyages of Scandinavians to Bjarmaland in Icelandic Kings’ and 
Vikings’ sagas include, as a rule, a motif of treasures preserved in the sanctuary 
of god Jómali which is pillaged by the Vikings. The origin of the motif is unclear 
as the territories covered by the land-name Bjarmaland, i. e. regions near the White 
Sea and along the Northern Dvina, are especially poor in silver. The prolongation 
of the Baltic-Volga route eas tward in the second half of the eighth century opened 
possibilities of direct contacts of Scandinavians with the Kama region which was 
exclusively rich in silver goods from Sasanian Iran, Sogd, Khwarazm and Byzantium. 
The connections of the Kama region with the North-Wes t of Eas tern Europe and 
Eas tern Scandinavia are marked by the spread of Nevolin-type belts, and several 
types of Eas tern beads in the Volkhov-Il’men’ region, on the northern shore of the 
Finnish gulf, in Central Sweden, and on Gotland, on the one hand, and the deposition 
of hoards of Islamic coins and the emergence of a large production centre of Idnakar 
on the river Cheptsa in modern Udmurtia, on the other hand. Graffiti (swas tikas and 
runelike signs) as well as a supposed Scandinavian influence on the formation of neck 
rings of the Glazov type are slight remains of voyages of Scandinavians to the Kama 
region. Retellings of those who visited the region about its riches could s timulate the 
formation of the motif about the treasures in a far-away land in the North-Eas t. The 
localization of the ‘land of treasure’ in Bjarmaland, better but not closely known, was 
all the easier as it was though to be the farthes t among the habitable lands.
Keywords: Bjarmaland, “treasure” motif, the Kama region, connections between 

the Kama region and Scandinavia
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