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Весной-осенью 2021 г. отрядами КВАЭ Удмуртского госуниверситета были 
проведены разведочные работы в ряде районов Республики (Завьяловский, Сарапульский, 
Каракулинский) с целью выявления объектов археологического наследия и уточнения 
сведения об уже известных. В ходе работ были осмотрены памятники мазунинского времени 
«Колюшевское городище» и «Чепанихинский могильник», расположенные в Завьяловском 
районе УР, выполнена инструментальная съемка обоих выявленных объектов. Городище 
расположено на мысу коренной террасы правого берега р. Кама, обращенном в сторону р. 
Докшанка, правого притока Камы. Мыс, на котором расположено Колюшевское городище, 
находится в 6 км к СЗ от Камы. У западной подошвы мыса протекает небольшой ручей – 
безымянный левый приток р. Докшанка, устье которого находится в 1,1 км к Ю от городища. 
Площадка городища возвышается на 43 м над уровнем долины ручья. Поверхность городища 
занята хвойным лесом и густым лиственным подлеском. Площадка около 2700 кв. м и вал 
с напольной стороны высотой 2,2 м хорошо сохранились, но нарушены выворотнями от 
упавших деревьев. 

Чепанихинский могильник занимает невысокий мысовидный выступ водораздельной 
террасы левого берега р. Рассоха, левого притока р. Нечкинка, правого притока р. Кама, на 
северной окраине д. Чепаниха. Могильник был открыт в 1958 г. В. А. Семеновым, раскопки 
проводились в 1975 г. Т. М. Гусенцовой и Т. И. Останиной. Изучено 37 погребений с 38 
костяками. По мнению Т. И. Останиной, памятник был изучен полностью. 

В ходе осмотра установлено, что поверхность мыса, прежде частично занятая 
строениями деревни, в настоящее время свободна и распахивается. По ней проложены 
наезженные грунтовые дороги. От домов деревни, отмеченных на топоплане 1975 г., 
сохранились руины одного, а также впадины двух других. Основными точками привязки 
места раскопок (весьма условное) на актуальном инструментальном плане послужили 
рельеф, руины дома, русло реки. Для более точной локализации раскопа 1975 г. и оценки 
изученности могильника требуется проведение земляных работ. 

Д.А. Калугина, В.С. Ясаков, Н.Л. Решетников, Е. М. Черных

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ В ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ УДМУРТИИ

Колюшевское городищеКолюшевское городище Чепанихинский могильникЧепанихинский могильник

Галановское II городищеГалановское II городище



11

Осенью 2021 г. экспедицией университета также проводились работы в Сарапульском  
и Каракулинском районах. Поводом для работ в Каракулинском районе послужила 
информация, полученная от сотрудников Агентства по государственной охране объектов 
культурного наследия о выявлении еще одного городища – Галановского II – вблизи с. 
Галаново. Рекогносцировочные работы на местности в 2019–2020 гг. и изучение полевых 
отчетов убеждают, что указанное городище было выявлено Г. Н. Клюевой в 1978 г. и 
ошибочно принято за памятник, известный по разведкам Удмуртской АЭ 1954 г. как  
Галановское городище (В. Ф. Генинг, Г. И. Матвеева). 

Галановское II городище 
располагается в 0,8 км к ССЗ от центра с. 
Галаново и в 1,8 км к ЮВ от Галановского I 
городища, на мысу коренного берега Камы 
(левый берег р. Серебренка, левого притока 
р. Большая, правого притока Камы), 
занятом сосновым лесом. Мыс имеет в 
плане форму вытянутого по линии СВ–ЮЗ 
треугольника. Площадь укрепленной части 
составляет 3730 кв. м. Площадка городища 
имеет визуально определимые укрепления с 
напольной СВ стороны: дугообразный вал 
высотой до 2,2 м, длиной 48 м, шириной 9 м, 
ров глубиной 1,2 м и шириной 7 м. Заложено 
3 шурфа размерами 1х1 м, из них два на 
площадке городища, один за пределами вала. 
В шурфе у подошвы вала был зафиксирован 
культурный слой, представленный серо-
коричневым рыхлым суглинком, мощностью 
до 20 см. В слое, на глубине 15-35 см, обнаружены мелкие фрагменты лепной керамики 
светло-бежевого, темно-коричневого и черного цветов, с орнаментом из ряда ямок. Такая 
керамика характерна как для ананьинского, так и пьяноборского времени в Среднем 
Прикамье. Предварительная датировка городища – поздний этап ананьинской КИО (IV–III 
вв. до н. э.) и чегандинская АК (II в. до н. э. – II в. н. э.). 

Вблизи известного памятника железного века – Момылевского городища – были 
выявлены три новых объекта (Момылевские III и IV селища, Момылевский могильник). 

Момылевское  III селище

Галановское II городище. 
Фрагменты керамики и глиняной обмазки
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Сведения о Момылевском III селище получены от  Н. Л.  Решетникова, которому были 
переданы медный нож, втульчатый наконечник стрелы и кусочки керамики, поднятые 
любителями металлодетекторного поиска. Селище занимало узкую площадку мысовидного 
выступа, образованного СВ краем коренной террасы р. Кама и обширной поймой в 
приустьевой части ее правого притоки р. Мулевка. В ходе обследования территории 
памятника было установлено наличие локальных участков культурного слоя, лепной 
керамики, кусочков глиняной обмазки. Состав находок позволяет датировать Момылевское 
III селище VII–V вв. до н.э. (ананьинская культура шнуровой керамики).

От любителей металлодетекторного поиска была также получена информация о 
неизвестном могильнике в непосредственной близости от Момылевского городища. 
Выявленный объект – Момылевский могильник – расположен на втором от городища мысу 
подтреугольной формы коренного правого берега р. Кама, занятом посадками сосны. В 
заложенной на месте грабительской ямы траншее было обнаружено погребение по обряду 
ингумации, ориентированное по линии ЮЗ–СВ. Могильная яма имела прямоугольную 
форму размерами 2,0 х 0,6-0,85 м, глубина захоронения – 60 см от современной поверхности. 
Погребение почти посередине было нарушено грабительской ямой диаметром 1 м и 
глубиной 0,6 м. От костяка сохранились лишь фрагменты черепа в ЮЗ части могилы. В 
области пояса умершего найдены две бронзовых бляхи, железная пряжка, железный нож и 
мелкие предметы неопределенной формы, в ногах – железный трехлопастной черешковый 
наконечник стрелы. Момылевский могильник датирован предварительно II – нач. III вв. н. э.

В тыловой части мыса, на котором расположен Момылевский могильник, при осмотре 
распахиваемой поверхности коренного правого берега Камы были собраны в большом 
количестве фрагменты лепной керамики, куски обмазки, фрагменты тигля и терочной 
плиты. Площадь распространения находок, приуроченных к двум всхолмлениям рельефа, 
составила 27000 кв. м. В трех заложенных шурфах культурный слой оказался полностью 
перепаханным. Объект поставлен на государственный учет как Момылевское IV селище. 
Датировка селища предложена предварительно, на основании характеристик лепной 
керамики – IV-III вв. до н. э.

Момылевское III селище: 
1 - фрагмент керамики, 

2 - медный наконечник стрелы
Момылевский могильник: 

3 - бронзовая бляха

Момылевские могильник и IV селище
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ВОО «ВООПИиК» – Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры»
ГГПИ - Глазовский государственный педагогический институт
ИА РАН – Институт археологии Российской Академии наук
КВАЭ – Камско-Вятская археологическая экспедиция
НПЦ – Научно-производственный центр
ОАН - объект археологического наследия
ООО – Общество с ограниченной ответственностью
УАССР – Удмуртская Автономная Советская Социалистическая Республика
УдмФИЦ – Удмуртский Федеральный исследовательский центр
УрО РАН – Уральское отделение Российской Академии наук
ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Организации, участвовавшие в археологических исследованиях 
на территории Удмуртской Республики в 2021 г.

Агентство по государственной охране ОКН УР 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
Удмуртский институт истории, языка и литературы Удмуртского Федерального 
центра УрО РАН 
ООО «Центр реставрации и сохранения памятников» 
ООО «Удмуртгазпроект» 
ООО «НПЦ ПрикамАрхеология» 
БГУК УР Историко-культурный музей-заповедник «Иднакар»

При составлении сборника были использованы фотоматериалы участников 
экспедиций и д.и.н. Н.Б. Виноградова (г. Челябинск). 

Выражаем благодарность за предоставленный материал




