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IV. ПОВОЛЖЬЕ И УРАЛ

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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части, что и послужило основанием разделения на два городища. Ров,
о котором писали А. А. Спицын и Л. А. Беркутов, в настоящее время
не виден. Разведочные шурфы, заложенные на всех трех площадках,
показали наличие культурного слоя только на восточной, где и был за-
ложен раскоп площадью 216 м2. Ориентированный по сторонам света,
он вплотную примыкал к вост. склону вала, слегка заходя на его юж.
оконечность.

Культурные отложения мощностью 0,2-0,6 м представлены почвен-
ным слоем - серо-коричневой супесью с включениями мелкой гальки,
под ней линзами выявлена коричневая супесь с большим количеством
мелкой гальки. На конце вала, ближе к склону, мощность культурного
слоя достигает 1 м. Насыпь вала состояла не менее чем из двух подсы-
пок, между которыми успели накопиться прослойки основного горо-
дищенского слоя, линзы золы, прокаленного песка и стерильные про-
слойки. На вершине вала выявлены следы двух рядов частокола.

Рядом с валом расчищены остатки заглубленного в материк соору-
жения прямоугольной формы, размерами 7,3 х 4,6 м. По периметру
основания постройки фиксировались пятна углистого слоя. Характер
размещения постройки (под углом к насыпи вала и к склону городища,
по линии ВСВ-ЗЮЗ) вполне соответствует особенностям застройки
уже известных поселений раннего железного века юж. районов При-
камья. К С от сооружения изучена заполненная сильно прокаленными
песком и глиной канава шириной 0,4-0,8 м, протянувшаяся поперек
площадки городища на 11,4 м.

На раскопе собраны немногочисленные фрагменты ананьинской
ямочно-шнуровой керамики, железный колчанный крючок, две желез-
ные втулки (от наконечников копий?), обломок глиняной антропомор-
фной фигурки. Вещевой и керамический инвентарь характеризует ма-
териальный мир культур ананьинско-пьяноборского круга и позволяет
датировать памятник рубежом V-IV - III в. до н. э.

А. А. Чижевский

ИССЛЕДОВАНИЕ
ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ ЭНЕОЛИТА-РАННЕГО ЖЕЛЕЗА

В НИЖНЕМ ПРИКАМЬЕ [55, 56]

Отряд изучения памятников эпохи раннего металла Первобытной
экспедиции института истории АН РТ проводил работы в зонах Ниж-
некамского и Куйбышевского водохранилищ в Мензелинском и Рыб-
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