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ства. Все участки выбраны на один уровень, до глубины 60-80 см от
современной поверхности, и законсервированы. Продолжение работ
планируется в следующем полевом сезоне.

Д. А. Изосимов

ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В КУНГУРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ [22]

Отрядом Камской экспедиции Пермского ГУ под рук. автора прове-
дены охранные мероприятия в исторической части г. Кунгура Пермско-
го края, заключавшиеся в историко-культурных экспертизах и археоло-
гическом надзоре. Основной целью работ было выявление и фиксация
культурных напластований сер. XVII-XIX в. на памятнике «Кунгур -
Кремль и посад, поселение», попадающем в зону строительства, а так-
же сбор предметов материальной культуры. Обследовалась централь-
ная часть памятника в непосредственной близости от основного ядра
города XVII в. Общая площадь исследований составила 148 м2.

В пределах зон строительства обнаружены участки с непотревожен-
ным культурным слоем общей мощностью до 3 м. Удалось зафиксиро-
вать часть хозяйственного двора кон. XVIII - 1-й пол. XIX в. и остатки
мостовой сер. XVIII в.

В ходе раскопок собрана разнообразная коллекция предметов из
керамики, стекла, дерева и металлов. Самым массовым материалом
были фрагменты поливной и неполивной гончарной керамики местно-
го производства из черной глины с примесью песка. Особый интерес
представляет лепной фрагмент керамики неволинской культуры (VII-
IX вв.). Ближайшие памятники неволинской культуры - Кунгурское и
Ермаково городища - расположены на окраине г. Кунгура. В составе
коллекции имеются монеты разного года выпуска и достоинства.

Результаты раскопок позволили получить обширную информацию
о материальной культуре, планировке, топографии и благоустройстве
исторического центра города.

0. А. Казанцева, Т. К. Ютина

ИССЛЕДОВАНИЕ КУДАШЕВСКОГО МОГИЛЬНИКА [23]

Бардымский отряд Камско-Вятской экспедиции Удмуртского ГУ
продолжал стационарные раскопки Кудашевского могильника в Бар-
дымском р-не Пермского края. Могильник располагается на ЮЗ окраи-
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не д. Кудаш, на 2-метровом выступе распахиваемого берега р. Большая
Амзя. Памятник открыт в 1989 г. О. А. Казанцевой и с 1990-х гг. иссле-
дуется стационарно.

В отчетном году продолжено изучение грунтовой (вост.) части
некрополя. Вскрыто ок. 200 м2 площади, выявлены 22 погребения.
Могильные ямы прямоугольной формы, ориентированные по линии
СВ-ЮЗ, расположены четкими рядами и образуют довольно ком-
пактную группу в юж. половине раскопа. Основные характеристики
могил: длина 201-285 см, ширина 64-105 см, глубина 39-64 см. Все
захоронения индивидуальные. Антропологический материал отмечен
в 8 могилах, имеет неудовлетворительную степень сохранности. На
площади раскопа также отмечены 2 столбовые ямки и 2 ритуальные
ямы. Столбовые ямки круглой формы имеют отвесные стенки, оваль-
ное дно. Заполнение одинаковое - темная гумусированная супесь.
Ритуальные ямы имеют прямоугольную и круглую форму, отвесные
стенки, округлое дно. Прямоугольная яма ориентирована так же, как
и погребения: СВ-ЮЗ. Находок в ямах нет. В их заполнении - черный
суглинок.

В засыпи двух погребений обнаружен уголь. В трех случаях зафик-
сированы остатки обугленных деревянных конструкций. В четырех мо-
гилах найдены кальцинированные косточки.

В пяти погребениях нет вещевого инвентаря, все остальные со-
держат предметы быта (глиняный сосуд, железные нож и шило), укра-
шения (стеклянный бисер, бронзовые цепочки и подвески, железный
браслет). Часть находок происходит из межмогильного пространства
(глиняный сосуд, фрагменты керамики, железный нож, бронзовые на-
кладки и цепочки). Треть могил содержит в составе погребального ин-
вентаря лепную керамику, которая представлена как фрагментами, так
и развалами сосудов. Жертвенные комплексы, обнаруженные в двух
погребениях, располагаются в одном из концов могилы и содержат до-
вольно стандартный набор: стеклянный бисер (не более 50 экз.), брон-
зовые цепочку, подвески-бубенчики.

Вероятно, в результате раскопок исследована часть могильника, на
которой размещалась локальная группа населения, имеющая свои опре-
деленные стандарты в погребальном обряде (ориентация и устройство
ям) и наборе вещей (железные ножи и керамика), сопровождающих
умершего. В целом необходимо отметить бедность инвентаря по срав-
нению с уже известными грунтовыми захоронениями некрополя.

Взяты пробы грунта путем флотации культурного слоя из погре-
бений для палеоботанического анализа по методике Е. Ю. Лебедевой
(ИА РАН).
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Материалы могильника, полученные в отчетном сезоне, датируют-
ся не позднее V в. н. э. (дата памятника - IV-V вв. н э.) и отражают
эпоху Великого переселения народов в Среднем Прикамье.

А. Ф. Кочкина

ИССЛЕДОВАНИЯ НА МУРОМСКОМ ГОРОДКЕ [24]

Экспедиция Самарского областного историко-краеведческого му-
зея им. П. В. Алабина продолжила плановые раскопки на Муромском
городке (Ставропольский р-н, Самарская обл.), представляющем собой
остатки одного из крупнейших городов Волжской Болгарии домонголь-
ского времени. Городище расположено на Самарской Луке в правобе-
режье Волги.

Исследование раскопа XXVIII, расположенного в ЮВ части «сев.
города», продолжалось на двух секторах - Б и Д. К сев. стороне сектора
Д прирезаны 11 квадратов площадью 44 м2. В секторе Б к сев. и зап.
сторонам прирезаны 17 участков площадью 68 м2.

Общая площадь раскопа XXVIII достигла 1164 м2. Мощность
культурного слоя на новых участках составляла 40-90 см, стратигра-
фия напластований соответствовала наблюдениям предшествующих
лет.

В секторе Д исследовано 4 сооружения. Завершено начатое в пре-
дыдущем сезоне исследование сооружения 88 - хозяйственной ямы
подцилиндрической формы диаметром 1,84 м, глубиной 0,83 м от ма-
терика. Из других объектов наиболее интересным оказался комплекс
сооружений 94, 94а, 946, представлявший собой остатки глинобитной
конструкции. Это сооружение было полностью разрушено, развал от
него фиксировался в виде перемешанного пестроцветного суглинка.
С юж. стороны к этому сооружению примыкала глинобитная площадка
размерами 1,5 х 1,5 м с развалом камней, в т. ч. обожженных. Возмож-
но, сооружение представляло собой куполообразную печь диаметром
не менее 120 см, сложенную из глины, с предпечной ямой, в заполне-
нии которой встречались зола, угли. Характер заполнения сооружения
и находки позволяют высказать предположение о производственно-
бытовом назначении этого объекта. Среди находок из сооружения 94а
особое внимание привлекает железный полый шар диаметром 8 см с
двумя отверстиями размером ок. 2 см на противоположных сторонах,
толщина стенок шара - 3 мм.

В секторе Б выявлено 6 небольших сооружений, в т. ч. две стол-
бовые ямы. 4 сооружения располагались в ЮЗ части сектора близко
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