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От Молотовского университета
Первое Уральское Археологическое Совещание, проведён

ное при Молотовском университете 20—25 апреля 1947 г. ,— 
большое событие в деле археологического изучения Урала. 
Оно объединило большую часть учёных Москвы, Ленинграда, 
Свердловска, Молотова, научных работников и краеведов дру
гих областных и районных центров Урала, известных своими 
археологическими работами на уральской почве, и привлекло 
к себе большое внимание со стороны как центральных, так и 
местных работников, о чём свидетельствуют многочисленные 
письма и телеграммы.

Основной целью совещания было установление на новом, 
послевоенном этапе археологического изучения Урала научной 
преемственности по отношению к обширным исследованиям 
предвоенных лет, которые в большинстве своём остаются нео
публикованными и почти весь руководящий состав которых 
сделался жертвой войны и вышел из строя; подведение общих 
и некоторых частных научных итогов и разработка основных 
моментов общего плана археоло!ического изучения Урала в 

1950 гг. ,  ориентированного в первую очередь на прове
дение необходимых охранных обследований и раскопок в зоне 
уральских новостроек.

Эти задачи совещание выполнило. Таким образом, его 
материалы, основная часть которых здесь публикуется, при
обретают отправное значение для работ по археологическому 
изучению Урала на ближайшие годы.

Ниже приведены лишь те доклады, авторефераты которых 
получены от авторов. Благодаря этому в предлагаемых мате
риалах имеются пробелы, к числу которых относится и особенно 
досадный пробел по части позднейшей археологии Прикамья, 
вызванный невозможностью участия в совещании со стороны
А. П. Смирнова (Москва). Зато публикуются в виде тезисов 
два незачтённые доклада А. П. Окладникова и А. А. Иессена, 
включённые в первоначальную программу совещания.

Основные, обобщающие доклады даны более полно, 
остальные и информационные сообщен»гя о работе на местах— 
в очень сжатой форме.



программа заслушанных докладов и 
сообщений

В ступи тельное с л о в о . - Р .  В. М ерцлин (п р о р екто р  М о л о то в -
ского Гос. Ун-та по научной работе). Кпптнинв

Памяти покойных исследователей Урала Н.
П. А. Дмитриева, Н. А. Прокошева. М. В Л  алицкого, Д. Н. с^дин- 
га.—К. В. Сальников (Свердловск, Университет).
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Каменный век наУ рале.-О . Н. Бадер (Молотов, Университет).
К изучению шигирской культуры.—Е. М. Берс (Сверд ,

Университет). ^  р  г^пипы
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ков (Свердловск, Университет).
Памятники эпохи бронзы в Западном Приуралье и анань- 

инская культура . -А .  В, Збруева (Москва, Академия HavK, ИИМК._ 
Антропологический состав древнейшего населения *Ф” 

камья и П р и у р а л ь я . — Т. А. Трофимова (Москва, Академия паук,
Ин-т Этнографии). о и  и
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Неолитическая стоянка на р. Полудёнке под Н. 1агилом — 

О. Н. Бадер (Молотов, Университет).
Замараевское селище андроновской культуры близ Шад- 

ринска —К. В. Сф^ьников (Свердловск, Университет).
Луговской могильник и селище близЕлабуги -  А, В. Збру

ева (Москва, Академия Наук, ИИМК).
Жертвенное место на Голом Камне близ Тагила. Н. Н. Ки-

парисова (Нижний Тагил, Музей).
Никито-Ипдельские находки.—Е. М. Берс (Свердловск, у ни

верситет). ^

Вопросы археологического изучения > рала
К изучению памятников русского освоения  ̂ рала. —П. С. Бо

гословский (Молотов, Университет).
О более тесной увязке археологии с некоторыми смежни!- 

ми разделами наук о материи.—П. И. Чирзинский (Молотов, 
УниворситетХ 
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Кабинетов Археологии Уральского и Молотовского гос. 
университетов.
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Свердловского обл. муаея.
Челябинского обл. музея.
Чкаловского обл. музея.
Тюменского обл. музея.
Коми-Пермяцкого окр. музея (Кудымкор).
Тагильского музея.
Кунгурского музея.
В. П. Бирюкова (Шадринск). Из личных археологических 

разведок, произведенных в разных местах Урала и Приуралья
между 1910 и 1930 гг. _

Н. А. Теплоуховой (Молотов). О пробных раскопках р о 
ждественского городища, совместных с С. А. Теплоуховым. 

Л .  Н. Лелюхова (Кунгур). Археологические памятники
Кунгурско—Сылвенского края.

А. В. Нецветаева (Очбр). Последние археологические на
ходки в Очбрском районе.

5
Рекомендуемый план археологических исследований на Урале 

на текущую пятилетку (1947—1950 г. г.)
Доклад комиссии з составе: О. Н. Бадера, А. В. Збруевой 

и К. В. Сальникова.
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Общие постановления Совещания
Доклад комиссии в составе: Е. М.  ̂ Берс, В. П. Бирюкова и

Н. П. Кипарисовой. > i* п
Итоги ш естидневны х  работ Совещания. А. И. Ьукирев

(ректор Молотовск. ун-та) и О. Н. Бадер.



А В Т О Р Е Ф Е Р А Т Ы  и ТЕЗИСЫ.

Итоги предшествующих археологических 
исследований

о. Н. БАДЕР 
(Молотов, университет)

КАМЕННЫЙ ВЕК НА УРАЛЕ 

1
Свои первые шаги уральская археология сделала в области 

изучения памятников металлической эпохи. Находки каменных 
орудий делались на Урале и в XVIII, и в первой половине XIX в., 
но они или неверно истолковывались („громовые стрелы" и т.п.), 
или не обращали на себя внимания, которого заслуживали.

Интерес к памятникам каменного века появляется и креп
нет у нас с конца 50-х годов прошлого века. В 1862 г. с 
целью разъяснения вопроса о первоначальном расселении ч ело 
века в Европе академик Бэр совместно с другими представил 
в Академию Наук специальную записку о необходимости орга
низации больших экспедиций для археологического изучения 
проходов из Азии в Европу, и, в частности, —Среднего Урала. 
Этот замысел, к сожалению, остался неосуш,ествлйнным.

Только полной неизведанностью каменного века на Урале 
в середине и даже в третьей четверти прошлого столетия 
можно объяснить вывод Аспелина об отсутствии здесь камен
ного века также, как и в смежных губерниях Европейской 
России: Пермской, в восточных частях Архангельской, Воло
годской, Вятской и во всей Западной Сибири^). Последуюш.ие 
исследования русских, в особенности советских археологов 
блестяще показали полную несостоятельность этого прежде
временного заключения.

Вывод о населённости Урала человеком в каменном веке 
получил официальное признание в 1874 г., когда на засе
дании Уральского общества Любителей Естествознания 
О. Е. Клером демонстрировалось каменное шлифованное ору
дие. найденное в 1873 г. на Карасьем озере близ Екатеринбурга. 
В последующие годы А. А. Штукенбергом на Тимане (1874), 
М. В. Малаховым, Ф, Ю. Гебауэром, Н. А. Рыжниковым и др. 
в Среднем Зауралье выявлен целый ряд древних поселений с

' Труды Международного съезда орионтсплистов в [1стербурге, 1S7*)—80, 
т. II, стр. 3V)2.
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каменными орудиями, положивший начало ивучеыню шигирской 
культуры.

Что касается Прикамья, то до опубликования в 1892 г. 
специальной статьи Ф. А. Теплоухова* „в литературе ые появ
лялось никаких известий о существовании здесь человека в 
каменный или бронзовый периоды.“

Изучение древнейших памятников является самым молодым 
разделом археологии Урала.

Лишь к советскому периоду, помимо широко развернувшихся 
краеведческих работ, относятся крупные, научно поставленные 
изыскания древних уральских поселений с каменным инвентарем 
орудий. Таковы исследования А. В. Шмидта, П. А. Прокошева и 
М. В.'Галицкого в Прикамье, П. А. Дмитриева, Д. И. Эдинга и др. 
в Зауралье.

В 1938 г. М. В. Талицким в Прикамье и С. И. Бибиковым 
на Южном Урале были открыты первые несомненные доказа
тельства существования человека на Урале в палеолитическую, 
ледниковую эпоху. Тем самым установлена огромная древность 
первоначального заселения Урала человеком, не уступающая 
древности заселения других областей севера Евразии и приоб
щающая Урал к грандиозной общей картине первоначального 
расселения человечества в ледниковый период из более южных 
областей, где произошел процесс антропогенеза.

В новейшей литературе попытки обобщающих исследеваний по 
каменному веку для территории У рала в целом—ещё отсутствуют.

2
До упомянутых открытий палеолита в 1938 году в архео

логической литературе упоминалась в качестве палеолитической 
мало достоверная находка якобы обработанного бивня мамонта 
в Быньговском заводе и почти не обследованное местонахождение 
на р. Губерле близ Орска, где П. С. Назаровым в 1906 году 
у д. Идельбаево были найдены кремневые орудия вместе с 
костями двух видов вымерших быков, лошади, волка, лося и 
северного оленя. Находка не обратила на себя должного вни
мания и вскоре была археологами забыта. В советский период 
поиски Идельбаевской стоянки производил Г. П. Сосновский, 
пришедший к выводу об отсутствии здесь палеолита.

В 1935 г. специальной экспедицией Академии Наук под 
руководством П. И. Борисковского были произведены тщетные 
поиски палеолита в Прикамье.

В 1938 г., во исполнение постановления II конференции 
Комиссии ископаемого человека Международной Ассоциации 
по изучению четвертичного периода Европы. Челябинским му
зеем и Академией Наук была направлена на Южный Урал спе-

I Ф. А. Теплоухов. Вещественные памятники каменного н бронзового 
■гка ■ дападной части Пермской губерни.!.-Гр.  Пррмск. Уч. Лрх 1в«. Ком. 
■ип. I, I-'W. Стр. 27—<>3.
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жергвоприиошения, а вблизи д. Керы в 12- 14 км от Кунгура 
находится в поле уже обветрившийся известковый камень-изва
яние, носящее название ^бабы“; как можно полагать, таковое 
было идолищем и обоготворялось племенами, которые когда-то 
обитали в этом крае.

Л. Н. Лелюхов.

ИЗ ЛИЧНЫХ ЛРХЕОЛОГИЧНСКИХ РАЗВЕДОК, ПРОИЗВЕ
ДЁННЫХ В РАЗНЫХ МЕСТАХ УРАЛА И ПРИУРАЬЯ

С 1910 ПО 1930 Г.

Увлечение сбором краеведческих коллекц-ий у нас нача
лось с детства, примерно, с 1895 г., а с 1910 г. мы перешли на 
систематический сбор археологических материалов, как подъем
ных, так и из раскопок .Всё это поступало в созданный нами крае
ведческий музей, существующий теперь в г. Шадринске, Кур
ганской области.

Западный склон Урала.

Весной 1913 г.  ̂ мы посетили гляденовское костище, спус
тились от него к Н.Муллам и тут, и там собрали кости живот
ных, а также предметы, сделанные рукой человека: черепки, 
металлическое зеркальце из серого, очень хрупкого мате-

^ Вскоре после того мы попали в В.Чусовские I ородки, где 
на высоком месте, около монастыря, нашли несколько серых
коемней со следами обработки.

В июне 1920 г., работая на педагогических курсах, почти
всё свободное время мы уделили посещению берегов р. .\ фы. 
где в небольших пещерках встретили много костей рыб и гры
зунов, а также некоторые поделки из костей и другие пред\ • 
т-ы —всё это на месте современного ж-д. посёлка возле ст. 
Красноуфимск. А на том месте, где теперь ^^оит элеватор мы
засняли на план п р а в и л ь н ы й  ряд ям, по преданию-бывшийлагерь

южным лункюм на западном Урале, который был 
посещён нами, поилась Усть-Кагавская пещера на берегу р. 
Юпк'зани Собранная здесь нами в 1937 г. коллекция костей 
ч е т в е р т и ч н ы х  житотных в основном передана в ЧеляГя«нский крае
ведческий музой, п м.'ють и теперь хранится у нас.

губершт.



1<о1;го‘1«ый склон Урала.

Самой ссиернон точкой наших археологических разведок 
является городище на остальце (в виде острова) среди Ирби1- 
Ннцинской поймы возла г. Ирбита. ?д?сь  в 1920 г. мы собра
ли в качестве подъёмного материала много каменных поделок, 
черепков, кое-какие предметы из бронзы, в том числе фигурку 
лося, что воспроизведена Д. Н. Эдингом в его книге ,Ре:чиаи 
скульптура Урала". Собранную здесь раньше коллекцию пред- 
метов, в т. ч. каменную тарелочку, мы встретили в централь
ной городской библиотеке в Ирбите.

Южнее Ирбита, на левом берегу одноимённой реки, вблизи 
с. Писанского, ыы посетили камень Писаный, на верху кото
рого между прочим обнаружили черепки и некоторый другой 
материал, чему потом несколько удчвился В. Я. Толмачёв. Это 
было в 191.S г.

В том же году между Сухим Логом и Камышловом, в част
ности у дер. Порошипой и в с. Калиновском, на реке Пышме- 
мы обнаружили большой археологический инвентарь.

Основная масса наших разведок всё же касается р. Исетл 
и её притоков—Си1Мрары с Багаряком, Течи и Миасса, а также 
берегов озёр, лежащих на водоразделах этих рек.

Нам вспоминает^  небольшое городище на правом берегу р. 
Ьагаряка против с. Зотинского, где в осыпях берега мы встре
тили несколько десятков черепков. А в каком-либо километр*’ 
на запад от этого месту на берегу оз. Огненского мы наш,^п 
большое количество черепков и особенно много крсменныч' 
поделок, порой изящно сделанных.

Черепки, кремни и что-то из медных поделок мы встрети
ли ^ п ад н ее  г. Каменска, у с. Шербаковского, на берегу Исе- 
тн. Этого же рода предметы встречены нами в осыпи первого 
берега исетской поймы западнее с. Никитинского, где, по пре
данию, в XVII веке стоял монастырь.

В низовьях р. Течи нами встречены такие находки; много 
мелких черепков у старого кладбища в с. Першинском у дер. 
Чигиневой, а в обрыве берега реки жители обнаружили п 
1J18 (?) г. погребение скифосарматского типа: короткий же- 
.'1СЗНЫЙ меч, костяные наконечники стрел и круглодонный со
суд при человеческом костяке. Вещи были переданы тогда нам.

В этом же году юго-западнее г. Каменска на берегу оз. 
Шаблищ нами собрана большая к о 1лекщ1я черепков л камен
ных, предметов, R том числе несколько тёрочных камней.

Этого же рода материалов много, и том числе черепков, 
арнамеитиронаныых похоже на „китайскую свастику" (опреде
ление В. А. I ородцова), мы встретили на дюнах между Далма- 
товым и с. Затечей. Л к западу от стен Далматовского монн- 
стыря, н довершение к подобному же материалу,мы обнару
жили лобную часть черепа северного оленя.

Много подъёмного материала собрано нами с п о ч г н  смыто
го !ороди1па у с. Г^ерхне-Полепского (против г. ИК^дрикскаК н,ч



дюнах ииже города: у дер. Малой Погорелки, Боровой, Кваш
ниной, с. Кокоринского, д. д. Ильтяковой и Могилевой (три пос
ледних—Мехонского р-на).

Идя от устья Миасса вверх, вспоминаем многочисленные 
находки на берегу припойменного оз. Караульного у с. Усть- 
Миасского, где до и после нас разными лицами было находи
мо огромное количество черепков и др. предметов, в том чис
ле серебряный сосуд скифо-сарматского типа. Несомненно, тут 
имеются остатки различных культур, подобно таким же разно
культурным остаткам на дюнах у д. Вяткиной и особенно у д. 
Барсуковой —на дюнах, известных под названием „Татарский 
бор“. Здесь, между прочим встречены круглое и плоское дни* 
ща горшков, сплошь украшеных ямочным орнаментом.И всё 
это при обилии оббитых и шлифованных к аменных предметов 
вместе с массой медного шлака, соплами, медными наконечни
ками стрел, зеркалами, серпом. И тут же—татарские монеты XIV— 
XV века, двурогая русская железная вилка XV-̂ II в. (опре
деление В. А. Городцова).

Чуть выше (по реке) дюн, среди поймы, на незаливаемом 
“Острове*, нами раскопаны курганы скифо-сарматского време 
ни. а на противоположном, левом берегу Миасса, между сс 
Баклановским и Долговским, был обнаружен детский могиль 
ник андроноБского времени. Могильники были обложены дере 
вом и с деревянным обложением сверху. Инвентарь: плоско 
донные сосуды, медные запястья и бусы, бусинки из- белой 
массы, кости домашних животных (корова, овца, свинья).

Самое село Долговское расположено на месте курган* 
ного могильника; и много курганов, широких, но лепешкооб
разных, низеньких, с густо покрыпаюш,ей верх обожжёной гли
ной, встречено за селом, против церкви. В этом селе мы по
лучили в подарок медные; топор с вислым обухом (описан 
П. Н Бортвиным) и небольшой, изящный кельт, напоминающий си
бирские «усатые “.

Вообщ'-% долина рекп Миасса является насыщенной архео
логическими памятниками, которые нами встречены повсюду, 
и около них подобрано много разнообразных предметов Ч

В /1. Бирюков.

'Cl

» На п о д о р тч р л с  movk'iv р |>. М пассом  п Бариевом мною озер. Па бере
гу 0 3  К а б а и ск о го  подобрано много черепков, крсынс-и и мл.юиькай шлифо
ванный топорик, а вблизи оз. П е сч ан о -Т о в о л ж ан ск о го — два ж ергвенны х кам 
ня- один с головой барана, а д р у г о н - с  легким  коническим  вы ступом . А и т е з л  
го во р ят, ч го  был епю  Я-П кямоиь— якоГма головкой у п гя  ).



Список археологических памятников,- ре
комендованных для первоочередных 
исследований на Урале в 1947—1950 г.г.

Археологическое сонещание, заслушав н обсудив сводные 
доклады, подитоживающие археологические исследования по 
различным разделам древнейшей истории Урала, а также док
лады о новейших неопубликованных исследованиях и работах, 
ведущихся на местах, пришло к заключению о необходимости 
рекомендовать всем организациям, занимающимся изучением 
археологии Урала, исходить в 1947 — 1950 гг. при планировании 
и организации своих работ из нижеизложенного плана перво
очередных исследований, обеспечивающих как сохранение для 
науки памятников в зонах крупных новостроек текущей пяти
летки, так и изучение наиболее актуальных проблем древней
шей истории Среднего и Южного Урала.

I. Организация и проведение археологических исследований
на новостройках Урала.

В первую очередь на крупнейших из них, как КамГЭС, 
ИРеньГЭС, чусовские электростанции и др., а также принятие 
мер к выявлению и сохранению археологических находок, д е 
лаемых на торфоразработках, через посредство областных орга
низаций, ведающих торфоразработками.

' 11. В области изучения палеолита.
1. Окончание раскопок стоянки им. Талицкого.
2. Рекогносцировочные раскопки-местонахождения „Пещер

ный Л о г “.
3. Обследование местонахождений с четвертичной фауной, 

в первую очередь заявленных на совещании (иапр., в ОчСрском 
р-не, близ Красноуфимска и пр.).

4. Продолжение систематических поисков палеолита в пе
щерах, предпочтительно на Южном Урале.

П1. 8 области изучения неолита и энеолита.

1. 11родолжение раскопок стоянок в районе Нусовского 
устья (стоянки на оз. Грязном, у Гремячего ручья и др.).

2. Постановка разведок на’ неолит по течению Камы меж
ду г. Молотовым и устьем р. Белой.

3. Обследование местонахождений каменных орудий » 
Верхнем Прикамье в районе р. Вельвы.

4. Продолжение раскопок стоянки на р. ПолудОнке, а так
же второй, левобережной стоянки там-же

5. Изучение неолитических памятников в лесостепном З а 
уралье: ВоробьепскоЛ стоянки и стоянок в районе Лалматона 
яа р. Мсети.

SO



IV, в области изучении шигирской культуры.
Параллельно с изучением материалов по шигирской культу

ре, накопленных в Свердловском музее,—
1. Рекогносцирово.чные раскопки на некоторых сто

янках района Свердловска (напр., на Еловом мысу Исетско- 
го озера, на Листвяном мысу и на первом Карасьем озере).

2. Продолжение раскопок на Горбуновском торфянике.
V. В области изучения памятников Южно-уральской бронзы.

1. Продолжение исследования памятников андроновской 
культуры; в первую очередь курганов и селища у с. Мало-Кы- 
зылова Буринского района Челябинской обл., андроновских 
памятников на озёрах Сосновом и Березовском Свердловской 
области и селищ Замараевского и Барминского на р. Исети.

2. Продолжение раскопок селища Баланбаш.
3. Рекогносцировочные раскопки курганоп в Кунгур- 

ском районе.
4. Обследование одного из левых притоков р. Бе-лой в сто

рону Башкирии с рекогносцировочными раскопками памятников 
эпохи бронзы.

VI. В области изучении ананьинской культуры.
1. Продолжение раскопок до-ананьинских и ананьинских 

памятников в Прикамье: Луговского селища, Луговского мо
гильника и могильника у д. Скороду.м на р. Гаревой.

2. Систематическое выявление и обследование памятников 
ананьинского времени на отрезке Камы между Ананьиным и 
Молотовым.
VII. В области изучения пьяноборско—гляденовской культуры,

1. Раскопки памятников пьяноборско—гляденовского 
времени на Верхней и Средней Каме (напр., Усть-Сылвенского 
городища и костища у д. Пьянково Очёрского района).

2. Раскопки жертвенных мест на восточных склонах Урала 
(напр.. Голого Камня б л и з Т а ги л а, близ Свердловска,Полевского 
и Северского заводов).
VIII В области изучения памятников скифо-сарматской эпохи

ИЯ Южном Урале. >
1. Раскопки городища „Чудаки“ м одного из городищ на

среднем течении р. Исети.
2. Раскопки скифо-сарматских курганов в северо-восточной

части Челябинской области,
3. Обследование мзстопахождеиия бронзовых фигурок бли:^

Сапогова.
IX. В области изучения ломоватовской культуры.

Обследование памя!никои ломоватовской культуры в райо
не Чердыни II Мромьстроя г рекогносцировочными раскопками.
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X. в области изучения родановской культуры.
Раскопки одного из памятников родановской культуры i 

районе Верхней Камы. j

XI. Проведение сплошных маршрутных обследований,—
1. Течения реки Пышмы.
2 . Реки Миасса в его челябинском течении.
3. В Чердынском районе.
4. Бассейна р. Яйвы.
2* Течения Камы вниз от г.. Молотова до устья Белой.



Общие постановления Первого Ураль- 
ского Археологического Совещания
1. Совещание считает необходимым отметить плодотвор

ность проделанноЛ им за 6 дней работы, приобретающей зна
чение отправного и направляющего фактора для археологичес
ких исследований уральских организаций в первые годы после
военного периода.

2. Популяризировать работу Совещания и его итоги в ураль
ских газетах и в центральных периодических историко-археоло
гических изданиях.

3. Считать крайне желательным издание материалов Сове
щания в виде отдельного сборника.

4. В целях дальнейшей координации научных усилий и ук
репления коллектива уральских археологов считать необходи
мым уральские археологические совещания созывать периоди
чески, по возможности ежегодно, притом в различных цен
трах Урала. Созыв следующего совещания наметить в Сверд
ловске при Уральском университете в 1918 году.

5. Отметить ненормальное положение с опубликованием 
результатов археологических исследований на.Урале в печати, 
резко усугубляющееся длительной консервацией уральского 
археологического сборника, подготовленного перед войной 
институтом истории материальной культуры Академии наук. 
Считать необходимым принять все возможные меры к изданию 
исследований по археологии Урала местными, уральскими орга
низациями.

6. В виду огромного значения работ по составлению ар
хеологических карт —как для подведения общих итогов изуче
ния территории, так и для будирования работы на местах,— 
считать крайне желательным форсировать работы по составле
нию археологических карт отдельных районов и Урала в целом, 
а, вместе с тем, скорейи1ее издание их для общего пользова
ния; в первую очередь—готового к печати „Справочника об 
археологических памятниках бассейна р. Камы“ И. А. Талицкой, 
могущего, к тому-же, послужить методическим образцом для 
последующих работ этого рода.

7. Совещание считает, что организованные при Уральском 
и Молотовском университетах Кабинеты археологии, по
мимо проводимой ими учебной и исследовательской работы, 
должны возглавить псю археологическую работу уральских 
учреждений.

Для этого им необходимо:
а) Организовать при кабинетах на средства, отпускаемые 

университетами, музеи учебно-методического и научного гипа, 
отражающие iionpoc!.i археологии не только Ура ла, ио и дру
гих территорий.

б) Организовать и использовать ири каоииетах, а затем при
музеях обменный фонд за сч&т дублетного материала.
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