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В 2023 г. исполняется 50 лет Камско-Вятской археологической экспедиции (КВАЭ) Удмуртского государ-
ственного университета. Авторы рассматривают различные аспекты деятельности этого значимого института 
для развития региональной археологии. Проанализирована история включения студенчества в археологические 
исследования в России, подчеркнута роль университетского образования, программ, его обеспечивающих, в 
становлении отечественной археологии, в особенности начиная с 1970-х гг. – времени повсеместного открытия 
университетов в регионах страны. Обращено внимание на значимое социализирующее воздействие археологи-
ческой экспедиции как на становление профессиональных историков в целом, так и на новые генерации архео-
логов. КВАЭ многое сделала для расширения источниковедческой базы региональной археологии. Авторы вы-
деляют значимые этапы в ее развитии, делая акцент на изучении памятников, ставшими ключевыми для по-
строения научных концепций древней и средневековой истории Камско-Вятского междуречья. Указано на рас-
ширение предметной сферы археологических исследований КВАЭ: помимо спасательной археологии в послед-
ние годы актуализируется изучение исторических поселений, памятников нового времени. В статье обращено 
внимание на историко-антропологический аспект деятельности экспедиции. Она была бы невозможна без уси-
лий ее основателя – доктора исторических наук Риммы Дмитриевны Голдиной, ее многочисленных учеников, 
чьими исследованиями на основе материалов, полученных КВАЭ, изучены отдельные категории археологиче-
ского материала, типы памятников, обоснованы этногенетические и культурно-исторические схемы развития 
Прикамья в разные эпохи, разработаны модели демографического развития обществ прошлого, их социальной 
структуры, исследована история археологического изучения региона. 
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Экспедиция – неотъемлемая составляющая археологической науки. В массовом сознании архео-
логия ассоциируется именно с экспедицией, ее захватывающими открытиями [Мельникова 2008, 9]. 
Экспедиционная романтика привлекает в поле любителей археологии. Для ученого-археолога экспеди-
ционная работа составляет важное содержание его профессии. Поэтому важно осмыслить значение ар-
хеологической экспедиции как для археологического сообщества, так и для общества в целом. 50-
летний юбилей Камско-Вятской археологической экспедиции Удмуртского государственного универ-
ситета является удобным поводом для таких размышлений.  

«Толковый словарь иностранных слов» определяет понятие «экспедиция» как «поездку, поход 
группы лиц, отряда с каким-либо специальным заданием, например, научную экспедицию или как 
группу, отряд участников такой поездки» (Толковый словарь иностранных слов, 
https://foreign.slovaronline.com/). В истории отечественной археологии целый период XVIII в. имену-
ется «периодом ученых путешествий» [Лебедев 1992, 51–68], хотя длительное время для полевой ра-
боты археологов чаще использовались понятия «поездка с конкретной научной целью» или «экскур-
сия» [например, Археологические экспедиции…1962, 11]. 

Феномен археологической экспедиции как самостоятельное подразделение научного учрежде-
ния появляется в советские годы. Но еще в довоенные годы полевые археологические исследования 
именуются как «поездки с археологическими целями в конкретный населенный пункт», или «работы 
по изучению, охране и реставрации памятников». Постепенно они сходят на нет и основной формой 
полевых изысканий археологов стала экспедиция как подразделение конкретного научного, музейно-
го, реже университетского, чаще всего столичного, учреждения [Мельникова 2008, 11]. 

Перед Великой Отечественной войной в СССР работало около 40 археологических экспедиций 
как подразделений научных учреждений страны. К началу 1960-х гг. в стране их было уже 62 [Ар-
хеологические экспедиции, 1962, 245–246]. 
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В довоенные годы, как и до революции, основной костяк рабочей силы экспедиций составляли 
наемные работники; крестьяне работали на условиях поденщины. Так А. П. Смирнов, работая в 1920-е 
гг. в Удмуртии, для своих раскопок привлекал жителей местных деревень, расплачиваясь с ними ману-
фактурой, привезенной из Москвы. 

К началу 1970-х гг. количество археологических экспедиций значительно увеличилось за счет 
вузовских, поскольку в эти годы во многих областных центрах СССР были созданы университеты. 
Учебный план по специальности «История» предполагал изучение дисциплины «Археология», под-
креплявшейся археологической практикой. Кроме того, во многих университетах возникли специали-
зации по археологии, что так же требовало практического освоения дисциплины и организации учеб-
ных археологических экспедиций.  

Это привело к резкому изменению социального состава лиц, работающих в экспедициях. Их 
костяк стала составлять студенческая, а нередко и школьная молодежь. Археологическая экспедиция 
из института, призванного решать научные задачи, с притоком студенчества обрела еще одну значи-
мую функцию – социализации молодежи.  

Личностное и профессиональное становление историка в экспедиции проходит под воздей-
ствием непосредственного прикосновения молодого человека к истории. Живая связь с источником 
побуждает его осмысливать историю как процесс, ставить перед собой научные вопросы. Экспедиция 
– это одновременно и новый способ бытия для студента. В полевых условиях ярко высвечиваются 
отношения между людьми, осознаются такие значимые нравственные категории как «справедли-
вость», «дружба», «взаимовыручка». Важным элементом размышлений о смысле истории и месте 
личности в ней оказывается и текст экспедиционной песни.  

В результате археологические экспедиции определили профессиональную судьбу многих лю-
дей, помогли им реализоваться в других науках, сформировали круг тех, кто сохранил признатель-
ность экспедиции, работая в других сферах. Для многих студентов дружба, проявившаяся в экспеди-
ции, продолжается на протяжении всей жизни.  

В каждой университетской экспедиции складываются свои традиции, полученные материалы 
определяют тематику научных и учебных исследований. Во многих университетах археологические 
экспедиции становятся своеобразным символом студенчества.  

Не стала исключением в этом ряду и КВАЭ Удмуртского госуниверситета. Она была создана в 
октябре 1972 г. на базе исторического факультета, при активном содействии руководства универси-
тета и исторического факультета [Голдина, 1996]. Это было время рождения университета и универ-
ситетского образования в Удмуртии. У «колыбели» экспедиции стояли выпускники Уральского уни-
верситета, признанного центра археологической науки, возглавляемого в тот период В. Ф. Генингом, 
– Р. Д. Голдина, В. А. Кананин, Т. М. Гусенцова, А. В. Прокопов. 

Археологические работы в Удмуртии проводились еще с дореволюционной поры, но они были 
связаны с интересами отдельных ученых или организаций. Изучались, главным образом, прикамские 
районы и бассейн р. Чепцы [Спицын, 1893; Первухин, 1896; Мельникова, 2004]. О внутренних райо-
нах Удмуртии, а также большей части соседней Кировской области, непосредственно связанной с 
ранними этапами этнической истории удмуртов, научный мир имел лишь общие сведения или не 
имел никаких. Так, в «Очерках истории УАССР» 1958 г. огромнейший период исторического време-
ни – каменный век – даже не рассматривался. Очевидно, как дань исторической справедливости сле-
дует рассматривать тот факт, что уже в первый полевой сезон КВАЭ 1973 г. история Удмуртии была 
решительно удревнена обнаружением стоянок эпохи мезолита и неолита.  

Открытие в 1974 г. специализации по археологии, энтузиазм и романтика первых экспедиций, 
вера Р. Д. Голдиной в своих учеников влекли в экспедицию студентов. Уже в 1975 г. число разведоч-
ных отрядов в экспедиции было увеличено вдвое, в том числе за счет делегирования руководства ими 
студентам. Это не замедлило сказаться и на научных результатах. Из 317 обследованных памятников 
в 1973–75 гг. 297 были открыты вновь.  

Значительная часть вновь обнаруженных в первые годы памятников оперативно включалась в 
план стационарных исследований КВАЭ, чему способствовали как новизна материалов, так и реаль-
ная угроза их утраты. Особое внимание уделялось изучению памятников эпохи камня. В их числе 
мезолитические стоянки Баринка I, II, Степинцы II, Муки-Какси I, II; поселения неолита – Моторки 
II, Новомултанская, Чумойтло, Нынек; энеолита – Лобань и Кочуровское IV [Гусенцова, 1977; Гусен-
цова, Голдина, 1977; Голдина, Гусенцова, 1979; Гусенцова, 1980; Гусенцова, 1981]. Все они заняли 
ключевое место в понимании процессов культурогенеза в Волго-Камье.  
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Регулярные разведки и раскопки на территории трех сопредельных регионов – Удмуртии, Ки-
ровской и Пермской областей – были призваны обеспечить надежными источниками перспективные 
разработки в области древней истории финно-угорских народов, прежде всего, удмуртов и коми-
пермяков. Работы экспедиции велись за счет бюджетных средств Удмуртского университета. Расши-
рению географии работ и пополнению источников их финансирования способствовали и грандиоз-
ные хозяйственные программы 1970-х гг.  

Работы экспедиции в 1970–1980-е гг. проводились в междуречье Камы и Вятки: от предгорий 
Урала, до левых притоков Волги и границ с Республикой Коми. В 1983 г. в ней работало уже 12 разве-
дочных отрядов; раскопки велись на 20 памятниках, на площади почти 10 000 кв. м [Голдина, Черных, 
1987]. 

Впечатляющими были и география, и результативность поисков. Особенно «повезло» правому 
притоку Вятки – р. Пижме. Здесь были проведены раскопки поселений эпохи раннего металла Акшу-
бень, Арбажский льнозавод, Коктыш (рук. Н. П. Карпова), Худяковских поселения бронзового века и 
могильника II–IV вв. н. э. (рук. Р. Д. Голдина), средневекового Еманаевского городища (рук. Н. А. 
Лещинская). Монографическое завершение получили результаты работ на вятских памятниках эпохи 
бронзы и I – нач. II тыс. н. э. (Сенникова, 2006; Лещинская, 1995; ее же, 20). Целенаправленное изу-
чение древнерусских памятников Вятской земли позволило Л. Д. Макарову подготовить и защитить 
кандидатскую диссертацию по истории ранней русской колонизации Вятского края [Макаров, 1985]. 

Активно исследовались почти неизвестные до той поры средневековые памятники в Южной 
Удмуртии. Жертвенное место Чумойтло с его оригинальным комплексом артефактов XI–XII вв. н. э. 
[Голдина, 1987а] вместе с материалами раскопок Т. К. Ютиной городищ у дд. Верхний Утчан и Бла-
годать явились основой для выделения древнеудмуртских археологических культур – верхнеутчан-
ской и чумойтлинской [Голдина, 1987; Ютина, 1994]. 

В памяти сотрудников и студентов навсегда остался ещё один район работ КВАЭ — Сылвен-
ско-Иренское поречье. Сотни студентов-историков прошли через археологическую практику на рас-
копках Бродовских курганов [Голдина, Водолаго, 1990], Бартымского [Голдина, Черных и др., 2011] 
и Неволинского [Голдина, 2012] могильников, городищ Подкаменное и Лобач [Голдина, Пастушенко 
и др., 2012], городища и могильника у дер. Верх-Сая [Голдина, Перевозчикова и др., 2018]. 

Концептуальная схема этногенеза удмуртов подразумевала важность изучения традиционных 
для прикамской археологии памятников раннего железного века, ананьинской и пьяноборской эпох. 
Сотрудниками экспедиции во второй половине 1970-х – 1980-е гг. велись раскопки Буйского, Ни-
кульчинского и Аргыжского городищ на Вятке, Икских поселений и могильника, Быргындинского IV 
и Дербешкинского поселений, Афонинского могильника – на Каме [Ашихмина, Клюева, 1984; Клюе-
ва, 1984; Черных и др., 2002]. 

Год 1980-й преподнес археологам поистине королевский подарок – Тарасовский могильник. 
Раскопки нового памятника будут продолжаться в течение 18 лет и выведут Тарасовский могильник 
в число крупнейших некрополей Восточной Европы. 

В том же году в рекреационной зоне четвертого этажа 2-го учебного корпуса университета со-
стоялось торжественное открытие археологического музея [Бернц, 2002]. В юбилейный год экспеди-
ции идет его реновация. 

Всего в течение первых 20 лет силами сотрудников экспедиции было организовано более 150 
разведочных маршрутов, в ходе которых обследовано около 1200 памятников археологии, из них 
около 1000 – это вновь открытые [Голдина, Черных, 2011, 37]. 

Одновременно с количественным и качественным ростом полевых исследований шло форми-
рование научной школы профессора Р. Д. Голдиной [Мельникова, 2006]. Большую помощь в теоре-
тической подготовке археологов оказывали специалисты из ведущих учреждений страны 
(В. Ф. Генинг (Киев), Л. Я. Крижевская (Санкт-Петербург), Ю. Л. Щапова, В. В. Седов, В. А. Шни-
рельман (Москва), А. Х. Халиков, Т. А. Хлебникова (Казань), В. А. Оборин (Пермь) и другие).  

С самого начала работ экспедиции важная роль была отведена междисциплинарным коммуни-
кациям. С материалами экспедиции работали антропологи Г. В. Рыкушина (Москва) и Р. М. Фаттахов 
(Казань), антропологи А. Г. Петренко и О. Г. Богаткина (Казань), геоморфолог Г. П. Бутаков (Казань). 
Агроэтноботанические материалы КВАЭ изучались В. В. Туганаевым и Т. П. Ефимовой (Ижевск). 
Монеты из раскопок определяли сотрудники Государственного Эрмитажа, ГИМа, МГУ В. Г. Луко-
нин, А. Б. Никитин, И. Г. Добровольский, Е. В. Зеймаль, И. В. Соколова, В. А. Калинин, 
Г. А. Федоров-Давыдов. Остатки тканей из Неволинского и Ныргындинского I могильников анализи-
ровала А. А. Гаврилова (Санкт-Петербург). Металлографическим анализом изделий занимался В. И. 
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Завьялов (Москва), определением радиоуглеродных дат – Г. И. Зайцева (Ленинград), петрографиче-
ским анализом каменного сырья – В. А. Верещагин (Ижевск). Эта традиция сохраняется и сегодня. 

На рубеже 1980–1990-х гг. крепнут международные контакты археологов Удмуртского универ-
ситета. Участие в целом ряде конференций в Финляндии, Эстонии, Венгрии позволило наладить свя-
зи с ведущими учеными этих стран, а в обстановке заинтересованности в финно-угорской проблема-
тике удалось организовать ряд совместных научных проектов (стажировки и лекции, участие в рас-
копках памятников древности и средневековья в Западной Европе и в Удмуртии, публикации). Впер-
вые уникальные находки из раскопок КВАЭ экспонировались на международной выставке в 
г. Татабанья (Венгрия), посвященной 1100-летию обретения венграми родины [Kama-videki, 1996]. 

В 1990-е гг. ритм деятельности КВАЭ меняется, что было связано с общей ситуацией в стране. 
Сокращение бюджетного финансирования науки сказалось на масштабах археологических исследо-
ваний. Были свернуты работы на Вятке, Верхней Каме, в Сылвенско-Иренском поречье. «Заморажи-
вание» активных полевых работ позволило направить силы на более глубокое изучение отдельных 
памятников.  

До 1997 г. продолжались раскопки на Тарасовском могильнике. Общее количество изученных 
погребений составило 1880 захоронений I–V вв. н. э. Во многом именно материалы Тарасовского мо-
гильника позволили обосновать новую схему формирования и развития пьяноборской историко-
культурной общности II в. до н. э. – V в. н. э. Прикамья [Голдина, 1999; Голдина, Лещинская, 2018].  

Стационарные работы экспедиции в 1990-е гг. были сконцентрированы в прикамской Удмур-
тии как на крупных, так и малых поселениях ананьинско-пьяноборского круга: городищах Зуевоклю-
чевское I, Момылевское, Степановское, Ныргындинское II, Пермяковское, поселениях Барановское 
III, Зуевоключевское II. Раскопки крупных объектов проводятся на новой междисциплинарной мето-
дической платформе, с непосредственным участием специалистов: геофизики (И. В. Журбин, В. П. 
Зверев), географы (И. Е. Егоров, А. В. Сергеев), биологи (О. Г. Богаткина, П. А. Косинцев, В. И. и 
О. А. Капитоновы), химик А. В. Туганаев и другие [Журбин, Черных, 1999]. 

В полевых исследованиях археологов КВАЭ значительное внимание всегда уделялось меро-
приятиям по сохранению историко-культурного наследия. В преддверии принятия нового Федераль-
ного закона целевая программа «Сохранение археологического наследия народов Российской Феде-
рации» (1995–1996 гг.), а затем и республиканская 2001–2003 гг., позволили тогда сдержать процесс 
тотального уничтожения археологических памятников. В этот период накопленный прежде опыт 
хоздоговорных исследований способствовал активизации работ в области городской и церковной ар-
хеологии: начинаются исследования Михайловского комплекса памятников XVIII–XIX вв. в Ижевске 
и культурного слоя самого заводского поселения [Макаров, 2005]. Федеральный закон об объектах 
культурного наследия народов РФ, принятый в 2002 г., способствовал развертыванию хоздоговорных 
исследований на новой законодательной основе. В Удмуртии такие работы приживались непросто, 
учитывая, что чуть ранее началась смена полевых поколений в экспедиции; молодежь необходимо 
было обучать работать в новых условиях.  

Перед генерацией «полевиков» XXI в. стояли уже совсем иные задачи. В 2005–2008 гг. они 
прошли своего рода стажировки в составе крупнейших на тот период спасательных экспедиций ИА 
РАН в Калининградской области, на городских раскопах в Твери и строящемся магистральном «Ту-
рецком потоке» в Ростовской области [Черных, 2008]. В итоге на базе КВАЭ была создана отдельная 
хоздоговорная группа, трансформированная затем в НОЦ «Историко-культурное наследие». И если в 
1973–2000 гг. экспедицией было выполнено около 35 договоров на проведение охранных работ [Ши-
робокова, 2002], то с 2001 по 2010 гг. – более 100. Невероятно, но развитие этого направления в 2017 
г. было приостановлено непродуманными решениями по оптимизации научных кадров; перспектив-
ное коммерческое направление в работах КВАЭ в непростых условиях пришлось «поднимать с ко-
лен» с помощью все тех же административных мер.  

Значимые спасательные археологические работы начала XXI в. были организованы на объектах 
нового времени в городах Удмуртии [Макаров, 2005а]. В 2006–2007 гг. исследовались фундаменты 
заводских сооружений второй половины XVIII – первой половины ХХ вв. на территории 
ОАО «Ижмаш» [Макаров, 2008]; в 2007 г. – кладбище и поселение XVIII–XIX вв. Воткинского завода 
[Макаров, Перевощиков, 2010]; в 2007 г. начаты и продолжаются до сих пор спасательные раскопки 
Троицкого (Нагорного) кладбища в Ижевске [Макаров, Останина и др., 2014]. 

Прорывными стали работы на особо охраняемых природных территориях Удмуртской Респуб-
лики. Разведочные и стационарные работы, мониторинг археологических памятников, каталогизация 
объектов проводились территории Национального парка «Нечкинский [Черных, 2016; Черных, Пере-
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возчикова, 2016]. Этот опыт был перенесен на сотрудничество с администрациями Природных пар-
ков «Усть-Бельск» и «Шаркан» [Черных, Перевозчикова, 2017].  

Не смотря на «сжатие» бюджета полевых работ, продолжается изучение памятников, материа-
лы которых важны для понимания исторической динамики межкультурного взаимодействия тради-
ционных и современных обществ Приуралья, степени интегрированности их в евразийское историко-
культурное пространство. Основной акцент сделан на исследование памятников эпохи великого пе-
реселения народов – яркого периода для изучения процессов взаимодействия этносов. Важные мате-
риалы дали раскопки курганно-грунтового Кудашевского могильника IV–V вв. в Бардымском районе 
Пермского края; Боярского и Дубровского могильников IV–V вв. в Удмуртском Прикамье. Участни-
ки двух международных симпозиумов (2003 г. и 2005 г.) имели возможность ознакомиться с могиль-
никами этой эпохи непосредственно «в поле» [Взаимодействие народов Евразии, 2006]. 

Неизменным направлением работ экспедиции продолжает оставаться организация и проведе-
ние учебной археологической практики студентов, которая проходит как на уже известных памятни-
ках (Кудашевский могильник), так и на вновь выявленных (Дубровский, Балезинский могильники) 
[Казанцева, 2008; Черных, 2009; 2017]. Этот вектор был и будет приоритетным в деятельности вузов-
ской экспедиции. 

Вместе с тем акцент на коммерциализацию современных полевых работ диктует поредевшему 
коллективу экспедиции сосредоточить усилия на спасательных исследованиях, через которые реали-
зуется значимая государственная задача сохранения историко-культурного (археологического) 
наследия. Новым явлением в работе археологов в последнее десятилетие стало выполнение государ-
ственных историко-культурных экспертиз. На кафедре истории Удмуртии, археологии и этнологии 
три аттестованных эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы Е. М. 
Черных, С. А. Перевозчикова, А. Е. Митряков. Спасательные работы ведутся на объектах хозяй-
ственного строительства в городах Ижевск, Воткинск и Сарапул, в сельской местности (изучение ис-
торических некрополей). Только за последние 6 лет – 2017–2022 гг. – объем выполненных раскопок 
достиг почти 30 тыс. кв. м. 

ИТОГИ. 50 лет археологическая экспедиция Удмуртского государственного университета 
успешно и плодотворно реализует свою главную задачу – выявление, изучение, охрана и популяри-
зация памятников археологии, обучение студентов. Многое за это время удалось сделать. Обследова-
но более 3000 памятников, 80% из которых открыто вновь. Крупные стационарные раскопки прове-
дены на более чем 300 археологических объектах разных эпох. 

Большое значение придается популяризации археологических источников, формированию 
в обществе уважения к национальному наследию. В 2007 г. на нескольких языках опубликован ката-
лог уникальных древностей из фондов музея КВАЭ «Наследие народов Прикамья» [Голдина, Лещин-
ская и др., 2007]. Работа была отмечена Национальной премией РФ «Достояние поколений» Фонда 
содействия охране памятников археологии в номинации «За большой вклад в популяризацию архео-
логического наследия». На средства научных грантов создана виртуальная экспозиция археологиче-
ского музея [Сабирова, 2015]; в настоящее время реализуется проект обновления действовавшей бо-
лее 40 лет музейной экспозиции. 

На основе новейших источников археологами университета углубленно разрабатывается про-
блематика взаимодействия культур и этносов Прикамья в древности, средневековье, новое время. 
Размах археологических исследований, творческий и научный потенциал преподавателей, сотрудни-
ков экспедиции, студентов и аспирантов нашел отражение в активной публикационной деятельности. 
Библиография работ сотрудников экспедиции давно «перешагнула» цифру 2000. С 2001 г. издается 
серия «Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции» (уже увидели свет 
29 томов); с 2017 г. – ежегодник «Археологические открытия в Удмуртии» – партнерский проект с 
региональным отделением ВОО «ВООПИиК» и Агентством по государственной охране объектов 
культурного наследия УР. 

Успех национальной археологии в значительной степени зависит от развитости научно-
организационной инфраструктуры в регионах, что важно для сохранения единого социокультурного 
пространства страны. Археологические экспедиции – важнейшее звено в научном пространстве 
науки и образования в регионах, где они работают. 
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O. M. Melnikova, E. M. Chernykh 
50 YEARS OF UNIVERSITY ARCHAEOLOGY (TO THE ANNIVERSARY 
OF THE KAMA-VYATKA ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION) 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2023-17-2-277-288 
 
2023 marks the 50th anniversary of the formation of the Kama-Vyatka Archaeological Expedition (KVAE) of the Ud-
murt State University. The authors consider various aspects of the activity of this significant institute for the develop-
ment of regional archeology. The history of the inclusion of students in archaeological research in Russia is analyzed, 
the role of university education, programs that provide it, in the development of domestic archeology, especially since 
the 1970s - the time of the widespread opening of universities in the regions of the country is emphasized. Attention is 
drawn to the significant socializing impact of the archaeological expedition, both on the formation of professional histo-
rians in general, and new generations of archaeologists. KVAE has done a lot to expand the source materials of regional 
archeology. The authors identify key stages in its development, focusing on the study of monuments that have become 
the key to building concepts of the ancient and medieval history of the Kama-Vyatka interfluve. Attention is brought to 
the expansion of the subject area of archaeological research of KVAE: in addition to rescue archeology, in recent years, 
the study of historical settlements, monuments of new time has been actualized. The article draws attention to the his-
torical and anthropological aspect of the expedition. It would not have been possible without the efforts of its founder, 
Doctor of Historical Sciences Rimma Dmitrievna Goldina, and her numerous students, whose studies have been con-
ducted, based on materials obtained by KVAE, certain categories of archaeological material and types of monuments 
have been studied, ethnogenetic and cultural-historical concepts of the development of the Kama region in different eras 
have been substantiated, models of demographic development of past societies and their social structure have been es-
tablished, the history of the archaeological study of the region has been studied. 

 
Keywords: archaeology, Kama-Vyatka archaeological expedition, Udmurt State University, training of archaeologists, 
scientific research, archaeological sites. 
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