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снабжавший их мукой, теперь прекратил торговлю и доставлять муку отказался; 
здание требует ремонта (обшивки и штукатурки). Очень жаль, если Братству при
дется сократить свою деятельность» [6, с. 668-669].

В заключение следует подчеркнуть, что благотворительные традиции помощи 
слепым в Вятской губернии на рубеже XIX-XX вв. были довольно устойчивыми, 
нуждающиеся в ней люди не были брошены на произвол судьбы, социальной ра
ботой в этом направлении занимались общественно-государственные структуры, 
частные лица и православная общественность. Объектом помощи становились 
слепые дети и взрослые, для них открывались приюты и школы, где они получали 
кров и пропитание, возможности учиться и трудиться. Данный феномен для того 
времени адекватнее называть «благотворительностью» в отличие от распростра
ненного в условиях современности явления «социального предпринимательства».

Следует отметить уникальность примера существования Братства попечения 
о слепых в г. Вятке как узко специализированной благотворительной религиоз
ной общественной организации, не типичной для истории православных братств 
в Прикамье [7, с. 236-254] и в имперской России в целом (преимущественно епар
хиальных миссионерских или приходских братств, чаще сочетавших просвети
тельские и некоторые другие формы благотворительной деятельности).
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края. Представлена классификация городищ в соответствие с их функциями, даны их 
названия, сохранившиеся у современного населения.
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В современной отечественной археологической науке сложилось направление -  
ландшафтная археология, в рамках которого рассматривается всевозможное вза
имодействие человека с природой. Ландшафтные особенности археологических 
объектов имеют общие закономерности, но существуют и определенные локаль
ные отличия, связанные с процессом освоения пространства древними людьми 
в условиях конкретных природных условий.

Для Камско-Вятского бассейна в этом плане отметим исследования доктора 
исторических наук Н. И. Шутовой (Ижевск), использующей сведения по архео
логии, топонимике, географии, экологии для изучения древнего ландшафта 
[1, с. 4; 2, с. 88-101].

Для анализа привлекаются данные топографии, исторической топонимики, 
фольклора об археологических объектах -  городищах Бардымского, одного из юж
ных районов в Пермском крае. Он размещается на восточной окраине Русской рав
нины Тулвинской возвышенности. Основные геоморфологические элементы релье
фа составляют долины рекТулва, Барда и их притоков. Почвенно-гидрографические 
и климатические условия благоприятны для сельского хозяйства и животноводства.

Автором статьи уже рассматривались памятники археологии как объекты 
природы и городища железного века как часть ландшафта в Среднем Прикамье 
[3, с. 121-131; 4, с. 495]. Большое значение для исследования имеют фольклорные 
данные [5, с. 38-40].

Целью исследования является анализ расположения древних городищ, как наи
более «узнаваемых» в пространстве, имеющих фортификации, и названий мест, 
где располагались городища, в исторической памяти современного населения.

Источниками работы являются географические карты, включающие террито
рию современного Бардымского района Пермского края. Используются резуль
таты опроса местного населения (названия тех или иных мест, в основном, гор), 
а также проведенные автором археологические раскопки городищ в этом районе 
с 1987 г. по 1988 г., разведочные мониторинговые обследования археологических 
объектов (1997, 2008 гг.).

В исследовании применялся метод картографирования древних объектов -  на
несение городищ на современные карты местности с целью поиска закономер
ностей в их названиях и уточнения с населенным пунктом. Сопоставление карт, 
имеющих разные названия к определенным (значимым) высотам показало, что 
практически все возвышенности в бассейне Тулвы, имеющие высоту более 200 м, 
в раннем железном веке были заняты городищами (например, Ишимовское, Куда- 
шевское I городище, Бардымское I городище и т.д.).

Возвышенности имели местные тюркские («тау» -  гора, «кала», татарское, 
башкирское -  крепость на горе) и русские названия, появившиеся в процес
се освоения русским населением территории Притулвья (Кленовая, Березовая, 
Осиновая, Черемуховая, Вишневая и др.). Любопытно, что гор с названием «Ка- 
латау» насчитывается несколько: около д. Константиновка (306 м), д. Акбаш 
(275 м), между дд. Бичурино и Бардабашка (210 м).



Систематизация названий возвышенностей (гор) выявила разные принципы 
их обозначения у населения: по произраставшим растениям (клен, осина, черемуха 
и т.д.); по высоте (Бабай тау -  древняя, самая низкая гора); по форме горы (острая - 
Очлы тау около д. Краснояр 2, Шишка -  Семселякская шишка около д. Ашатли, как 
островерхая гора); по труднодоступности современному населению (Чертова гора, 
Шайтан тау); по наличию насекомых (Комариная гора, Чебен тау -  Мушиная гора 
около д. Кудаш); по наиболее близкому расположению к населенным пунктам -  Фе- 
дорки тау (д. Федорки); по имени собственному -  Бакин тау (батыр Бакин), Зариф- 
хан тау (около д. Акбаш); по материалу -  камень (Каменная гора, расположенная 
между дд. Брюзли и Малково).

Гора с точки зрения рельефа в древности представляла собой источник опас
ности, поскольку неизвестно откуда выйдет неприятель. Поэтому обладание опре
деленной высотой -  это стратегический подход к сохранению жизни и деятель
ности населения. Фортификации в раннем железном веке -  яркое подтверждение 
заботы людей о своей безопасности. Название горы «Караульная» (296,6 м) между 
дд. Брюзли и Малково тоже связано с важным стратегическим пунктом, но относя
щемся к периоду Гражданской войны.

Отличаются горы по высоте, этот показатель имеет значения от 132 м до 387 м. 
Самые высокие (около 300 м) обладают одинаковыми названиями -  Маяк тау, в райо
не насчитывается 7 наименований разных мест. Вполне возможно, что одинаковые 
названия фиксируют легенду о 7 газизах, сигнальщиках огнем [6, с. 318]. Вероятно, 
в древности действовала система оповещения населения об опасности. Не все эти 
места являются городищами, вероятно, сигналы могли подавать и с соседних гор.

О существовании культа гор у башкир упоминал известный ученый С. И. Ру
денко: «...каждое приметное место имеет своего хозяина» [7, с. 268].

Итак, топонимика возвышенностей в Бардымском районе позволяет сделать 
вывод о том, что этнические группы населения по-своему обозначают горы. 
Одну и ту же гору могли именовать по-разному, например, около д. Кудаш тата
ры и башкиры называют место древнего городища Бакин тау, а русское населе
ние -  Медвежья гора [8]. Бардымское IV и Куземьяровское II городища жители 
района называют Таш тау («таш» -  камень, «тау» -  гора, татарское, башкирское), 
а русские Куземьяровское II городище -  Вишневая гора. Население могло оди
наково называть горы -  Маяк тау, Таш тау (башкиры, татары, русские). С древно
сти территория бассейна Тулвы в географическом плане была контактной зоной 
ее обитателей, что способствовало складыванию разных названий гор. Кроме 
того, в Бардымском районе не все возвышенности имеют названия, но, тем не 
менее, они видны на местности, благодаря своему величию и неприступности. 
Возможно, их названия не сохранились в исторической памяти современного 
населения.

Картографирование городищ на современные карты местности позволило вы
явить закономерность размещения гор и мест обитания людей на них в древности. 
Горы разной высоты представляют определенную зону освоения территории насе
лением на конкретный период, к которому относится городище. Существенна раз
ница ландшафта в зависимости от высоты и функциональное назначение горо
дищ: для проживания людей, для сохранения жизни -  убежища, для содержания 
скота -  хозяйственное. Городища расположены по высокому правому берегу реки 
Тулвы (левый приток Камы). Освоение гор шло интенсивно в древности: отмечено



8 городищ ананьинского времени, а позже по малым рекам, притокам Тулвы на
считывается еще 10. Мощность культурного слоя на памятниках разная. Убежища 
имеют слой менее 20 см, например, Сарашинское городище. На многослойном 
памятнике -  Бардымском I городище (мезолит, ранний железный век) отмечена 
толщина культурного слоя до 60 см.

В дальнейшем для изучения ландшафта Среднего Прикамья перспективно ис
следование не только археологических объектов современных районов юга Перм
ского края, но и сопредельных территорий.
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В статье приведены факты, когда при раскопках могильников, в том числе и на 
территории Прикамья, исследователи отмечают нарушения традиционного обряда за
хоронения умерших, выраженные в апраксии анатомического порядка костяка и в раз
розненности костюмного комплекса; рассмотрены основные исследования на данную 
тему и соответствующие интерпретации.
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