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О. А. Казанцева, Н. Ф. Широбокова

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В БАРДЫМСКОМ РАЙОНЕ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

Отряд Камско-Вятской археологической экспедиции Удмурт
ского университета под руководством кандидата исторических 
наук О. А. Казанцевой продолжает стационарное изучение Кудашев- 
ского могильника, расположенного в бассейне р. Большая Амзя в 
районе д. Кудаш.

Памятник был открыт и стационарно исследуется с 1990 года 
[1]. Представляет большой интерес сочетание двух обрядов захоро
нения на могильнике: курганного и грунтового. К настоящему мо
менту полностью изучена курганная насыпь №1 и часть грунтовой 
части памятника.

При раскопках использовалась методика раскопок курганов и 
грунтовых могильников. Исследование велось сплошной площадью. 
При этом курганная насыпь изучалась секторами, вручную.

Некоторые итоги.
Курган №1 (диаметр 12-14 м, высота - 1,6 м) нарушен в центре 

поздней ямой, размерами 1,2x1,95 м. Курганную насыпь окружал 
кольцевой ров, в заполнении которого найдены уголь, мелкие 
кальцинированные косточки животных, обломки керамики, фраг
мент от железного шлема, скобель из кремня. В одной из частей 
рва обнаружен зольник, каменная кладка на прокаленной площадке. 
Вероятно, это остатки поминальной тризны, совершаемой по 
умершим. К тому же исследование остеологического (костного) ма
териала, проведенное кандидатом биологических наук О. Г. Богат- 
киной (г. Казань), показало наличие костей коня и мелкого рогатого 
скота [2].

Под курганной насыпью обнаружено 5 ритуальных ям и 4 захоро
нения. Ямы имеют прямоугольную (в 2-х случаях - овальную) форму 
с закругленными углами. В 2-х прямоугольных ямах встречены 
фрагменты от железных вещей, находки мелких кальцинированных 
косточек.

Все 4 захоронения совершались на площадке для курганной на
сыпи. Размеры могил: длина от 110 до 234 см, ширина от 48 до 102 
см. Форма могильных ям - прямоугольная с закругленными углами. 
Антропологические останки (зубы человека) отмечены в двух погре
бениях (в одном - мужском, одном - женском). Все умершие имели 
набор вещей. По сопровождающему вещевому инвентарю можно 
выделить 3 мужских и 1 женское погребения. В мужских могилах 
найдены предметы из железа (ножи, наконечники копий, косы-гор
буши, фрагменты шлема). В женском захоронении - бронзовые 
вещи (пряжка, гривна) и оригинальное нагрудное украшение из би
сера. Наличие женского захоронения под курганной насыпью, веро
ятно, можно связывать с ее определенным статусом при жизни (ка



ким? Сказать сложно). По ориентации могилы и предполагаемому 
положению костяка погребение женщины в кургане не отличается 
от известных женских могил в грунтовой части.

Ритуальные ямы имеют сходное заполнение грунта с могильны
ми, что подтверждает их синхронность во времени и в совершении. 
Интересно, что на месте расположения женского погребения сна
чала была сделана ритуальная яма, а уж затем устроена собствен
но могила.

Реконструировать погребальный обряд, связанный с курганной 
насыпью №1, можно следующим образом. Сначала в центре пло
щадки совершали ритуальные действия (об этом свидетельствуют 
ямы), затем хоронили умерших. После этого брали грунт по окруж
ности и воздвигали земляную насыпь. Вероятно, в знак заверше
ния обряда в образовавшемся кольцевом рве совершали поминаль
ную тризну (зольник и множество пережженных костей животных - 
яркое подтверждение тому).

На грунтовой части могильника юго-восточнее кургана №1 
вскрыто 51 погребение, из которых 4 нарушены грабительскими 
ямами позднего времени. Часть погребений уничтожена производи
мой ранее распашкой - в пахотном слое встречаются железные 
вещи (удила, ножи) из разрушенных могил.

Могилы располагаются рядами, образуя иногда компактные 
группы из нескольких рядов; практически не перекрываются между 
собой - отмечены лишь единичные случаи (межмогильное простран
ство может быть менее 10 см). Вероятно, ранее погребения были 
каким-либо образом обозначены. Следы надмогильных сооружений 
не сохранились, скорее всего, это была небольшая земляная на
сыпь.

Все погребения на грунтовой части индивидуальные. К сожале
нию, плохая сохранность антропологического материала, либо его 
полное отсутствие в исследованных погребениях не позволяют уточ
нить пол и возраст умерших. По фрагментарным останкам (зубы, 
кости ног) половозрастная характеристика погребенных определена 
старшим научным сотрудником Института этнографии Г. В. Рыкуши- 
ной (г. Моска) лишь в трех случаях - это мужчины 20-25 лет. [1].

Мужчины-воины составляют большинство захороненных на ис
следованной грунтовой части могильника, судя по набору вещей, 
где нередки находки железных мечей, ножей, кинжалов, удил, 
кос-горбуш. Их могилы чаще всего и образуют указанные выше 
компактные группы погребений.

Практически во всех погребениях фиксируется тлен от деревян
ных конструкций. По его расположению можно утверждать, что в 
некоторых могилах умершие захоронены в деревянных гробах, из
готовленных из досок средней ширины 14-16 см.

В 2-х случаях захоронения совершены над ямами (ритуальны
ми?). В первом варианте над ямой одно погребение (из сопровож
дающих вещей только железный нож), во втором - два погребения 
по краям ямы (вещевой набор одного состоит из фрагмента желез- 
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ной вещи, железного ножа и бронзового пинцета, другого - женс
кого - представлен фрагментом железной вещи, железным ножом 
и жертвенным комплексом, включающим бронзовую цепочку, хал
цедоновую бусину, бисер). В заполнении и ям, и погребений 
встречаются скопления угольков.

Вещевой комплекс могил (по содержанию и времени) в курган
ной насыпи N°1 одновременен инвентарю грунтовой части могиль
ника (прежде всего, по поясной гарнитуре). А это означает, что на 
Кудашевском могильнике сосуществуют 2 обряда захоронений: 
курганный и грунтовый. В таких деталях погребального обряда, как 
ориентация могил и предполагаемых костяков, размеры могильных 
ям, отличий между захоронениями, совершенными двумя указан
ными способами, тоже нет.

Биобрядность погребального обряда, ближайшие аналогии ве
щам Кудашевского некрополя в материалах Тураевского I могиль
ника (захоронения военачальников) [3], позволяют датировать па
мятник концом IV - началом V в. н.э. [4].

Могильник связан с одной из волн Великого переселения наро
дов. По мнению Р. Д. Голдиной, это была небольшая группа гото- 
славян [5].

Осенью 1999 г. Бардымским отрядом КВАЭ Удмуртского гос- 
университета были проведены разведочные работы в районе 
дд.Кудаш-Куземьярово с целью выявления новых археологических 
объектов.

Маршрут включал обследование мысов и распаханных террас 
левого берега р.Большая Амзя в пределах указанных деревень. В 
результате опроса и бесед с местным населением д.Кудаш была 
указана гора Бакин-тау. При детальном осмотре топографии мест
ности было обнаружено городище. Около д.Куземьярово было най
дено укрепленное поселение.

Кудашевское городище.
Расположено в урочище Бакин, на вершине мыса береговой 

террасы р.Большой Амзи, образованном при впадении в нее ручья 
Бакин. Мыс является доминирующей высотой берега от д.Кудаш 
до д.Куземьярово.

Площадка городища вытянуто-овальной формы. На городище 
имеется мощная оборонительная система, состоящая из 8 валов. 
По площадке памятника, прорезая 6 валов, проходит проселочная 
дорога. Приблизительная площадь - 19700 кв.м. Городище покрыто 
лиственным лесом с густым подлеском. Были обнаружены фраг
менты лепной керамики, глиняная обмазка, кость животного.

Мощность культурного слоя - 25 см.
Памятник датируется ранним железным веком.
Куземьяровское городище.
Находится в урочище Ялан-Ог на высоком треугольном мысу, 

образованном руслом ручья Ялан-Ог-Чишма и оврагом, по которо
му протекает его левый безымянный приток.



Площадка поселения имеет седловину в центральной части, 
приблизительную площадь 2600 кв.м. Вся поверхность памятника 
занята липово-осиновым лесом с густым подлеском, за исключени
ем южного склона городища, который порос редким березняком 
без подлеска.

С напольной стороны городище защищено валом слегка изогну
той формы, вдоль вала прослеживается заплывший ров.

Мощность культурного слоя - 20 см.
Поселение датируется ранним железным веком.
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О. П. МИЩЕНКО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ КУЛЬТУР 
ЗАУРАЛЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ ПО МАТЕРИАЛАМ 
СВЯТИЛИЩА ГОЛЫЙ КАМЕНЬ

Гора Голый Камень -  это обширный увал, расположенный на 
юго-западной окраине г. Нижний Тагил. На шихане горы находится 
святилище, материалы с которого датируются палеолитом, мезо
литом, ранним железным веком, средневековьем и происходят как 
с восточного, так и с западного склонов Урала. Из всего комплекса 
находок со святилища были выделены так называемые «маркирую
щие» серии, наиболее полно представляющие связи древнего на- 
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