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ТАБЛИЦА
Стратиграфия основных слоев Кокшаровского холма.
Раскопки 1995 г.

Слои
Типы керамики
средневековая
энеолитическая
полуденская
кокшаровско-юрьинская
кошкинская
близкая боборыкинской

верхний
кол-во %

3
49
65

153
78

1

27,3
22,5
23,8
20,6
19,8
3,0

средний
кол-во
-
76

101
306
159

6

/о
-

34,7
37,0
41,2
40,4
18,2

нижний
кол-во

1
8
9

58
52
17

%
9,1
3,7
3,3
7,8

13,2
51,5

Всего*

11
218
273
742
394

33

* Подсчет в графе "Всего" ведется с учетом и той керамики, которая была найдена в перекопан-
ных ранее слоях холма. Но сюда не включены сборы с поверхности и находки в засыпки раскопов
А.И.Рассадович. , •

Т.К.ЮТИНА (Ижевск)
ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАМЯТНИКОВ
В ЮЖНОЙ УДМУРТИИ (1974-1997 гг.)

Удмуртский этнос делится на две большие группы - северную и южную. Южная
группа локализуется в междуречье рек Камы и Вятки. , ;

Средневековая история древнего пермского населения. Южной Удмуртии не доста-
точно отражена в научной литературе. Письменных источников до истории наро-
дов Приуралья сохранилось немного, в связи с этим вещественные - археологичес-
кие материалы - становятся единственными доступными источниками исторической
информации.

Процесс накопления эмпирического материала был длительным и сложным и вклю-
чал несколько этапов, [1] В XVIII - XIX вв. шел сбор коллекций, сведений об архео-
логических памятниках Приуралья, проводились небольшие раскопки научными уч-
реждениями, в основном, Москвы и Петербурга, Вятки и Казани. Полученный мате-
риал был систематизирован и частично опубликован. В 20-40 гг. XX в. ведущую
роль в исследовании уральских народов осуществляли по-прежнему столичные
учреждения - ГАИМК, ИИМК, ГИМ и т.д. На территории Южной Удмуртии работала
археологическая экспедиция под руководством А.П.Смирнова. [2] Обобщение конк-
ретного материала нашло отражение в публикациях 40-50 гг. В 50-60 гг. центр
научных исследований перемещается на Урал. Большая заслуга в подготовке мест-
ных научных кадров принадлежит О.Н.Бадеру и В.Ф.Генингу, В 60-70 гг. к исследо-
ваниям в Приуралье и Южной Удмуртии подключается Удмуртская археологичес-
кая экспедиция, созданная в 1954 г. В.Ф.Генингом. [3]

С 1973 г.'исследования в Южной Удмуртии начала Камско-Вятская археологичес-
кая экспедиция Удмуртского университета под руководством Р.Д.Голдиной. С 1973
по 1997 г. было организовано около 35 разведочных маршрутов, открыто около 100
новых памятников, обследованы ранее известные, проведены раскопки наиболее зна-
чимых объектов. Целенаправленное стационарное исследование памятников Юж-
ной Удмуртии Камско-Вятской экспедицией позволило значительно расширить круг
данных и получить качественно новую информацию о древнейших обитателях Кам-
ско-Вятского региона.
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Планомерное накопление и обобщение эмпирического материала позволило по-
ставить и решать вопросы теоретического характера. При системном подходе к
изучению материальной культуры древнего населения, на основе обобщения архео-
логических, этнографических, лингвистических и других источников выявлены: тер-
ритория расселения древних обитателей Южной Удмуртии VI-XIV вв.; особенности
их материальной культуры, динамика этнического развития южноудмуртского этноса
и факторы его обусловившие.

Анализ накопленного материала позволил определить своеобразие памятников
Южной Удмуртии и выделить новые археологические культуры: верхнеутчанскую
(VI-IX вв. н.э.) и чумойтлинскую (X-XIV вв. н.э.). [4] Выделение этих культур не
было воспринято однозначно учеными Приуралья. Но комплексный анализ источни-
ков позволил обосновать данные выводы. [5]

К настоящему времени опубликован ряд научных работ посвященных вопросам
формирования финно-угорских этносов в Южной Удмуртии. Данной проблематике
посвящена и кандидатская диссертация автора настоящей статьи. В научный оборот
введен неопубликованный археологический материал из раскопок Камско-Вятской
экспедиции. Работа является первым опытом обобщающего исследования ранее по-
чти не изученных археологических памятников VI-XIV вв. Южной Удмуртии. [6]

Завершен очередной этап в изучении древней истории южноудмуртского населе-
ния. Но накопленный материал с памятников эпохи средневековья Южной Удмур-
тии и Приуралья в целом дает возможность расширить и углубить границы истори-
ческого анализа.

Почти не исследован механизм внутренних и внешних миграций населения в
Приуралье. Фиксировались, в основном, лишь факт их наличия (временной и про-
странственный признак) и конечные результаты взаимодействия различных этни-
ческих групп. Характеристика самой сущности этого явления оставалась вне поле
зрения ученых.

Археологический материал, полученный в последние годы КВАЭ, в совокупности
с данными смежных наук позволяет исследовать процесс миграций и адаптации
местного и пришлого средневекового населения в родственной и не родственной
этнической и географической среде при освоении окружающего пространства. Этни-
ческая история населения Прикамья (в том числе и Южной Удмуртии) в I-II тыс.
н.э. Во многом была скорректирована миграционными процессами, происходящими
в крае.

Недостаточно разработанными остаются проблемы социально-экономической ис-
тории древнего населения региона. Территория Прикамья расположена на стыке двух
зон - лесной и степной. Это нашло отражение в хозяйственной деятельности древ-
них. Разнообразие ландшафта, растительного и животного мира определили специ-
фику хозяйственных занятий местного населения. Комплексный анализ археологи-
ческих источников и использование данных других наук (палеозоологии, палеобота-
ники, палеогеографии и т.д.) позволяют выявить целостную картину развития хозяй-
ства: земледелия, животноводства и т.д. средневекового населения Прикамья.

Значительно пополнилась за последние годы источниковая база и по изучению
общественных отношений средневекового населения Камско-Вятского бассейна.

Новый уровень исследований имеют и вопросы взаимоотношений древнего перм-
ского населения Прикамья с населением тюркского и славянского происхождения.
История каждого из этих этносов не может рассматриваться в отрыве от истории
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других. Контакты народов имеют глубокие исторические корни. Современные ис-
точники позволяют скорректировать понимание этих вопросов с учетом нового на-
копленного археологического материала [7] и привлечения письменных данных.

Таким образом, возможности источниковой базы по средневековой истории насе-
ления Приуралья еще далеко не исчерпаны. И в ближайшие годы следует ожидать
публикации результатов новых обобщаюпщх исследований.
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