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IV. ПОВОЛЖЬЕ И УРАЛ

ность задернована, залесена, никогда не распахивалась. Мыс прорезает
проселочная дорога от р. Камы через кладбище в д. Сидоровы Горы.
При визуальном осмотре в обнажениях дороги найдены 3 фрагмента
лепной неорнаментированной керамики светло-коричневого цвета с
органической примесью. Подобная посуда хорошо известна по коллек-
циям позднеананьинских селищ, расположенных в Среднем Прикамье,
в т. ч. в окрестностях городища.

Таким образом, Паздеровское городище можно датировать кон. I тыс.
до н. э. и отнести к памятникам ананьинско-чегандинского круга.

Е. М. Черных, 0. А. Карпушкина, С. Е. Перевощиков

ИССЛЕДОВАНИЕ БОЯРСКОГО («АРАП») МОГИЛЬНИКА [53]

Отряд Камско-Вятской экспедиции Удмуртского ГУ продолжил ох-
ранные раскопки Боярского («Арай») могильника IV-V вв. Памятник
расположен к 3 от д. Боярка Каракулинского р-на УР, на вытянутом мысу
правого коренного берега р. Камы. Раскоп заложен с целью уточнения
сев. и зап. границ памятника. Общая вскрытая площадь составила 85 м2,
исследовано 8 погребений. Общее количество погребений, изученных с
2002 г., составило 169. Среди изученных в отчетном сезоне 2 погребе-
ния - без костяка и материала, в 4 сохранились только зубы (палеоан-
тропологическое определение показало их принадлежность детям) или
костный тлен, и лишь в 2 погребениях - полностью сохранившиеся муж-
ской и женский костяки. Захоронения продолжают ранее зафиксирован-
ные ряды погребений, вытянутые с ССЗ на ЮЮВ. Положение умерших:
вытянуто на спине, руки вдоль тела. Из 8 изученных погребений 4 - бе-
зынвентарные. В 4 имелся погребальный инвентарь, в основном пред-
ставленный бронзовыми витыми височными подвесками, фрагментами
железных вещей, шила, железными пряжками и стеклянными бусами.
Погребение 168 (женское) содержало богатый жертвенный комплекс:
крупную бабочковидную фибулу на железной основе с бронзовыми по-
лугорошинами, 3 железные гривны, желтый, белый, синий бисер, височ-
ные подвески, железные вещи. Жертвенный комплекс размещался слева
у головы и, по всей видимости, был уложен в берестяную коробочку.
Безусловный интерес представляют остатки сложного головного убора
в виде шапочки, расчищенного на черепе погребенной. В лобной части
убора сохранилась лента с узкими бронзовыми пронизками-обоймами с
4 выпуклыми полугорошинами. В затылочной части этот ряд украшений
дополнялся небольшими круглыми выпуклыми бляшками с двумя отвер-
стиями. Сзади к убору крепился одинарный накосник в виде мешочка,
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сплетенного из железных колец. Подобные уборы хорошо известны по
материалам Покровского могильника. Рядом с умершей расчищен кожа-
ный пояс с бронзовыми накладками-полугорошинами, расположенными
в три ряда и снабженными бронзовыми привесками-колечками. Анало-
гии таким поясам имеются в Тарасовском, Заборьинском могильниках
Удмуртии и в принципе типичны для мазунинских памятников.

Раскопки Боярского («Арай») могильника в отчетном сезоне пока-
зали, что захоронения распространяются в глубь террасы; это побужда-
ет к продолжению исследований.

Е. М. Черных, С. А. Перевозчикова

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ УСТЬ-НЕЧКИНСКИХI И II ГОРОДИЩ
В УДМУРТИИ [54]

На кафедру археологии Удмуртского ГУ поступила информация об
уничтожении леса на памятнике археологии и перспективах глубокой
распашки под новые насаждения с помощью тяжелой техники.

Усть-Нечкинские городища известны науке с сер. XIX в., в 1887-
1888 гг. в ходе масштабного обследования памятников Вятской губер-
нии их посетил А. А. Спицын. Накануне 1-й мировой войны раскопки
на городище проводил Л. А. Беркутов. Интереснейшие материалы рас-
копок были опубликованы самим исследователем, а позднее А. В. Збру-
евой, датировавшей памятник IV—III вв. до н. э. Коллекция А. А. Спи-
цына, определявшего время бытования городищ XII-XV вв., была пе-
редана в ГИМ. Коллекция Л. А. Беркутова оказалась почти полностью
утраченной. Неясной осталась топографическая характеристика обоих
памятников, их культурно-хронологическая приуроченность. Изуче-
ние этих интересных памятников в последние годы было невозможно,
поскольку территория принадлежала лесному ведомству и была занята
лесонасаждениями.

Усть-Нечкинские I и II городища расположены в Сарапульском р-не
УР, к ЮВ от д. Горбуново и к Ю от с. Нечкино. Они занимали доволь-
но ровный столообразный останцовый холм, возвышающийся на 15 м
над поверхностью четвертой террасы правого коренного берега Камы
при впадении в нее небольшой речки Нечкинки. Общая высота горо-
дищенской площадки над урезом реки 97 м. Склоны холма достаточ-
но крутые, за исключением СЗ, сравнительно полого опускающегося
к основному плато. Площадь городища - ок. J0 000 м2. В центральной
части площадки сохранились 2 вала, разделяющие ее на 3 неравные
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