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Камско-Вятская археологическая экспедиция (КВАЭ) – ровесница Удмуртского государственно-
го университета, образованного в 1972 г. Ее первый полевой сезон состоялся в мае 1973 г. и с тех пор, 
уже в течение 50 лет, работы КВАЭ ни разу не прерывались. За этот период, реализуя специфику и по-
тенциал классического университета, КВАЭ прошла путь формирования структуры, в которой эффек-
тивно были интегрированы наука и образование. Ретроспективный взгляд на историю КВАЭ за про-
шедшие десятилетия – это не только повод для осмысления собственного пути развития экспедиции, но 
и возможность оценить роль университетских экспедиций в становлении археологического образова-
ния и науки в Удмуртии, сохранении историко-археологического наследия народов Прикамья. 

1973–1979 гг. – первое десятилетие, когда был заложен организационный, кадровый, исследо-
вательский фундамент КВАЭ. Успешное начало в деятельности экспедиции было обусловлено не-
сколькими факторами. С одной стороны – заинтересованность ректората молодого университета в 
сильных научно-педагогических кадрах, развитии исторического образования. Особенно значима 
была роль В. Е. Майера, профессора-медиевиста, в тот период заведующего кафедрой всеобщей ис-
тории, затем проректора по научной работе, который, осознавая важность курса археологии в исто-
рическом образовании, пригласил для чтения этого предмета к. и. н., преподавателя Уральского госу-
дарственного университета Римму Дмитриевну Голдину. С другой стороны, перспективность развер-
тывания археологического направления исследований во многом зависела от личности руководителя. 
К 1972 г. Р. Д. Голдина прошла серьезную профессиональную школу в двух крупных археологиче-
ских экспедициях Пермского и Уральского госуниверситетов, закончила профильную аспирантуру и 
защитила кандидатскую диссертацию. Немаловажен был и тот факт, что в 1969–1971 гг. Р. Д. Голди-
на возглавляла один из отрядов Уральской экспедиции, работавшего на археологических объектах 
юга Удмуртии, со студентами тогда еще Удмуртского педагогического института.  

Приняв предложение работать в УдГУ, Р. Д. Голдиной предстояло оперативно включаться не 
только в учебно-педагогическую деятельность, но и решать сложнейшие научно-организационные 
задачи по созданию новой экспедиции. В научном плане ставилась задача обеспечить археологиче-
скими источниками изучение древней и средневековой истории народов Прикамья, что привело к 
необходимости развертывания полевых исследований на значительной территории, включая Удмурт-
скую АССР, Пермскую, Кировскую области, предполагало поиск и изучение древних памятников 
всех хронологических эпох от каменного века до позднего средневековья (XVI–XVII вв.) включи-
тельно [1]. Значительная география намечаемых работ подсказала и название экспедиции – Камско-
Вятская археологическая экспедиция Удмуртского государственного университета. У истоков КВАЭ 
вместе с Р. Д. Голдиной стояли молодые энергичные выпускники-историки Уральского госуниверси-
тета В. А. Кананин, Т. М. Гусенцова, А. В. Прокопов. 
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Фото 1. Римма Дмитриевна Голдина. 1970-е гг. 
 
Выполнение столь амбициозных задач было возможно только с одновременной подготовкой ква-

лифицированных специалистов и университетское образование открывало здесь значительные пер-
спективы. В работу КВАЭ в 1970-е гг. активно включаются студенты исторического факультета УдГУ 
и для многих именно экспедиция пробуждает интерес к науке. В 1974 г. открывается учебная специали-
зация по археологии, где кроме преподавателей УдГУ читали лекции ведущие археологи страны:  
В. Ф. Генинг (Киев), Л. Я. Крижевская (Ленинград), Ю. Л. Щапова, В. В. Седов, В. А. Шнирельман 
(Москва), А. Х. Халиков, Т. А. Хлебникова (Казань), В. А. Оборин (Пермь) и др. Так постепенно фор-
мировался научный резерв экспедиции. Среди первых: Л. Макаров, Р. Кабиров, Г. Анонова (Журавле-
ва), Л. Сенникова, Т. Ютина, В. Королёв, Н. Шутова, О. Вотинцева (Королева). Чуть позже, в коллектив 
археологов влились Н. Карпова (Девятова), Н. Ярославцева (Лещинская), И. Шапран, Н. Водолаго и др. 

Подготовка собственных кадров способствовала развертыванию масштабных полевых исследо-
ваний. Количество отрядов экспедиции с 3–4 (1973 г.) вырастает до рекордных 19 (1976 г.). В каждом 
полевом сезоне работает от 70 до 200 чел. В итоге впечатляющими оказались и результаты работ 
КВАЭ в это десятилетие: разведками обследовано более 600 памятников, из них почти половина от-
крыта вновь, многие оперативно исследовались стационарными раскопками (рис. 1). 

Впервые открыты и изучены в этот период памятники мезолита, неолита и ранней бронзы, сре-
ди них стоянки Баринка I, II, Муки-Какси I, II, Моторки II, Лобань I и многие другие (раскопки  
Р. Д. Голдиной, Т. М. Гусенцовой, Н. П. Карповой). В результате история Камско-Вятского междуре-
чья была удревнена на 5 тыс. лет. Развернуты крупные стационарные раскопки в верховьях Камы на 
памятниках V–XV вв. (Аверинские, Агафоновские могильники, городище Шудъякар и др.), которые 
будут продолжаться до начала 1990-х гг. и позволят прояснить ранние этапы формирования особой 
группы (зюздинской) коми-пермяцкого этноса (раскопки Р. Д. Голдиной, В. А. Кананина). В южной 
Удмуртии раскапывается жертвенное место Чумойтло XI–XII вв. – уникальный источник по ритуаль-
ным практикам средневекового населения края (раскопки Р. Д. Голдиной); исследуются раннепья-
ноборские могильники и поселения (работы Г. Н. Клюевой (Журавлевой), Т. К. Ютиной и др.). На 
Вятке начинаются масштабные исследования древнерусских памятников (раскопки Л. Д. Макарова). 
С раскопок Бродовского курганного могильника и Подкаменного городища (под руководством  
Р. Д. Голдиной) разворачиваются многолетние работы КВАЭ на средневековых памятниках Сылвен-
ско-Иренского Поречья [1; 2; 4]. 
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Рис. 1. Схема расположения археологических памятников, исследованных КВАЭ в 1970–1980-е годы 
 
Материальное обеспечение экспедиции, масштабные полевые исследования привели к необхо-

димости привлечения не только средств федерального бюджета на проведение учебной археологиче-
ской практики студентов УдГУ, но и поиска дополнительных источников финансирования. С первых 
лет деятельности КВАЭ проводит исследования на территориях хозяйственного назначения на основе 
хоздоговорных соглашений с различными строительно-проектными, нефтяными, газовыми объеди-
нениями и др. Это не только расширило финансовые возможности археологических изысканий, глав-
ное – позволило сохранить для науки и общества немало интересных археологических памятников на 
территории Удмуртии, Кировской области. В частности разведочное обследование в зонах мелиора-
тивного строительства в Удмуртии открыло здесь ранее неизвестные для этих территорий памятники 
мезолита и неолита. В сотрудничестве с Удмуртским отделением Всесоюзного общества охраны па-
мятников истории и культуры разворачиваются спасательные работы на интенсивно разрушающихся 
памятниках археологии [6; 7]. 

В 1970-е гг. начинается поиск наиболее эффективных форм организации экспедиционной и науч-
ной деятельности в области археологии: открывается сначала хоздоговорная лаборатории (1975 г.), за-
тем лаборатория археологических исследований (1979 г.) в составе научно-исследовательского сектора 
УдГУ. 

1980–1989 гг. – эти годы в истории Камско-Вятской археологической экспедиции по праву счи-
таются самыми плодотворными, успешными, наполненными яркими открытиями и значительными 
результатами. КВАЭ становится крупнейшей археологической экспедицией на Урале. 

Сохраняются взятые в 1970-е гг. темпы разведочного обследования Камско-Вятского междуре-
чья. Даже несмотря на сокращение количества одновременно работающих отрядов, к концу 1980-х гг. 
КВАЭ было обследовано около 1200 памятников археологии, из них почти 1000 – открыты впервые. 

Особенность полевых работ этого десятилетия – проведение крупных стационарных археологи-
ческих раскопок на памятниках различных эпох. В результате создается разносторонний источник, 
позволивший концептуально подойти к разработке многих ключевых моментов в древней и средне-
вековой истории культур Камско-Вятского междуречья. В наиболее общем виде новая историко-
археологическая концепция формирования и развития приуральских культур впервые формулируется 
Р. Д. Голдиной в 1987 г. [3]. 

Значительные раскопки в эти годы проводятся КВАЭ в бассейне р. Сылва (Пермская область) 
на памятниках неволинской археологической культуры: завершается исследование Неволинского мо-
гильника, почти полностью изучены Верх-Саинское I городище и могильник, Бартымское I селище и 
могильник и многие другие памятники (работы Р. Д. Голдиной, Н. В. Водолаго, Е. М. Черных). Полу-
ченные материалы станут источником для реконструкции этнокультурной ситуации в Сылвенско-
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Иренском Поречье в раннем средневековье, о разноформатных контактах населения Прикамья с 
культурами ближней и дальней локализации. В верховьях Камы (Кировская область) продолжаются 
интенсивные работы на памятниках ломоватовской, родановской археологических культур (раскопки 
В. А. Кананина, Е. М. Черных). 

В Пермском Прикамье, на р. Тулва, со второй половины 1980-х гг. начинаются многолетние 
стационарные исследования крупного археологического микрорайона: изучен Красноярский могиль-
ник I–V вв., давший впервые для этой территории группу ранних погребений гляденовско-
пьяноборского времени, открыт курганно-грунтовый Кудашевский могильник III–V вв. (раскопки  
О. А. Казанцевой). 

Значительным событием в приуральской археологии стало открытие в Сарапульском районе УР 
Тарасовского могильника I–V вв. н. э., ставшего по итогам 18 лет раскопок крупнейшим финно-
пермским некрополем в Восточной Европе.  Во многом на материалах Тарасовского могильника  
Р. Д. Голдиной была обоснована новая концепция формирования и развития пьяноборской историко-
культурной общности III в. до н. э. – V в. н. э. Прикамья. 

 

 
 

Фото 2. Тарасовский могильник. Площадка памятника и полевой лагерь КВАЭ 
 
Серия раннесредневековых городищ (Верхнеутчанское, Благодатское I, Варалинское) стацио-

нарно исследуется в Южной Удмуртии (раскопки Т. К. Ютиной). Полученные материалы стали осно-
вой для выделения археологических культур, отражающих историю древнеудмуртской общности. 

Масштабные археологические работы развернуты в Кировской области, в бассейне р. Вятка, на 
памятниках самых разных периодов: от эпохи энеолита до XVI–XVII вв. В истории Вятского края 
появились источники о первоначальном освоении территории, о формировании западного очага 
древнепермского мира в I тыс. н. э., о процессах древнерусского заселения Вятки, о культуре и взаи-
модействии удмуртов и марийцев в период нового времени (работы Р. Д. Голдиной, Л. Д. Макарова, 
Т. М. Гусенцовой, Н. А. Лещинской, И. Г. Шапран, Н. П. Карповой, Е. М. Черных). 

В 1980-е гг. возрастает объем охранных, спасательных археологических исследований в зонах 
хозяйственного строительства в Камско-Вятском междуречье. Только по договорам с Объединенной 
Дирекцией «Кировводстрой» выявлено и изучено более 45 памятников, а одним из существенных 
источников финансирования раскопок Тарасовского могильника и селища стал договор с объедине-
нием «Удмуртнефть» [6]. Расширилась и география спасательных археологических исследований 
КВАЭ. В 1985–1987 гг. впервые отряд КВАЭ (руководитель Е. М. Черных) по договору с ИА РАН 
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участвует в спасательных раскопках древнерусских курганов и поселений в зоне проектируемого 
Ржевского водохранилища (Калининская область РФ) [7, с. 237]. 

Закономерным итогом стремительно накапливающихся археологических материалов в резуль-
тате работ КВАЭ стало образование в 1980 г. на историческом факультете Музея археологии. Науч-
но-исследовательским центром в области древней и средневековой истории Камско-Вятского между-
речья становится Проблемная лаборатория истории и культуры народов Приуралья (с 1989 г.). Рас-
ширяющиеся международные контакты археологов УдГУ заложили на многие годы вперед традицию 
студенческих и преподавательских стажировок в экспедициях крупнейших научных центров Вен-
грии, Австрии. 

1990–1999 гг. В сложные для страны 1990-е гг. происходит перепрофилирование в деятельности 
Камско-Вятской археологической экспедиции. Сокращается география полевых работ КВАЭ, выраба-
тываются новые подходы к организации деятельности экспедиции. Накопленный к этому времени со-
лидный в пространственно-временном отношении источник позволил отказаться от экстенсивного ха-
рактера пополнения археологической базы и сделать акцент на полное, глубокое и всестороннее изуче-
ние не только отдельных памятников, но и целых историко-археологических микрорайонов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения археологических памятников, исследованных КВАЭ в 1990–2020-е гг. 
 
Основным районом археологических исследований становятся южные районы Удмуртии. Ста-

ционарные раскопки проводятся на крупных поселениях ананьинской культурно-исторической общ-
ности раннего железного века: Зуево-Ключевском I, Момылевском городищах (работы Е. М. Черных, 
И. Ю. Пастушенко). Продолжаются раскопки Тарасовского могильника и к 1997 г. общее количество 
изученных погребений составит 1880 захоронений I–V вв. н. э. Полученные уникальные материалы 
станут источниками для реконструкции функционирования прикамских культур первой половины  
I тыс. н. э. Открыты и стали изучаться новые поздние пьяноборские памятники мазунинского типа: 
Боярский и Заборьинский могильники IV–V вв. н. э. (раскопки Е. М. Черных, В. А. Бернц). Полевые 
исследования крупных археологических объектов впервые проводятся на новой методологической 
платформе. При раскопках Зуево-Ключевского I городища (руководитель Е. М. Черных) был реали-
зован научно-исследовательский проект «Комплексный подход к исследованию многослойных па-
мятников Прикамья», с участием специалистов разных отраслей знаний: геофизики (И. В. Журбин), 
географы (И. Е. Егоров, А. В. Сергеев), биологи (В. И. и О. А. Капитоновы, О. Г. Богаткина, П. А. Ко-
синцев, А. В. Туганаев) и др. 
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Фото 3. Зуевоключевское I городище. Археологические исследования 1997–2005 гг. 
 
В Бардымском районе Пермского края продолжаются ежегодные раскопки курганно-

грунтового Кудашевского I могильника – ценнейшего источника по эпохе великого переселения 
народов в Среднем Прикамье (работы О. А. Казанцевой). 

В бассейне р. Сылва раскопками Верх-Саинского I городища, Курманаевского и Усть-
Игринского могильников (работы Р. Д. Голдиной, И. Ю. Пастушенко, С. Р. Волкова) завершаются 
многолетние исследования памятников неволинской культуры. После раскопок Тат-Боярского мо-
гильника VI–VIII вв. н. э. (работы Р. Д. Голдиной, Н. А. Лещинской) практически сворачиваются ак-
тивные археологические полевые исследования КВАЭ на Вятке. 

Вместе с тем в полевых исследованиях археологов УдГУ по-прежнему значительное внимание 
уделяется спасательным и охранным работам. Помимо традиционного археологического обследова-
ния территорий в зонах хозяйственного назначения, большое значение приобретают работы по выяв-
лению и мониторингу состояния памятников археологии республиканского и федерального значения. 
Проблема охраны и сохранения историко-культурного наследия УР к началу 1990-х гг. стала особен-
но актуальной, когда физическое состояние фонда исторических памятников, их разрушение, граби-
тельские раскопки приняли угрожающие масштабы. Сказывалось и отсутствие четкой продуманной 
государственной системы в этой области. Наиболее значительное обследование археологических па-
мятников КВАЭ проводит в 1995–1996 гг. в Каракулинском районе УР в рамках федеральной целе-
вой программы «Сохранение археологического наследия народов Российской Федерации», на осно-
вании договора с ИА РАН. Накопленный опыт охранных исследований КВАЭ способствовал активи-
зации работ в области городской и церковной археологии – проводятся исследования исторического 
центра Кирова, Михайловского комплекса памятников XVIII–XIX вв. старого г. Ижевска, выявленно-
го в ходе проектных и изыскательских работ по восстановлению Свято-Михайловского собора (рас-
копки Л. Д. Макарова). 

Созданная к середине 1990-х гг. солидная источниковая база стала основой для разработки се-
рии научных проектов по изучению исторического опыта взаимодействия культур и этносов При-
уралья в древности, поддержанных грантами РГНФ, РФФИ, федеральными программами Министер-
ства образования РФ. 

Впервые уникальные находки из раскопок КВАЭ экспонируются на международной выставке 
«Kama-videki Rokonaink ostortenete», посвященной 1100-летию обретения венграми родины (1996 г.) 
в г. Татабанья (Венгрия). 

В 1990-е гг. происходят и структурные изменения в организации научно-образовательной дея-
тельности в области археологии в УдГУ: открытие кафедры археологии и истории первобытного об-
щества (1991 г.), Института истории и культуры народов Приуралья (1993 г.), аспирантуры по архео-
логии (1990 г.), диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций по специальностям 
«археология» и «этнография, этнология, антропология» (1993 г.). 
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Фото 4. Раскопки Л. Д. Макарова в исторической части г. Кирова. 1990 г. 
 
2000–2010 гг. Первое десятилетие XXI в. в работе Камско-Вятской археологической экспеди-

ции характеризуется ростом хоздоговорных полевых исследований, почти вдвое превышающих пока-
затели периода 1973–2000 гг. [7, с. 238]. В структуре охранных хоздоговорных работ большую долю 
составляли историко-культурные экспертизы территорий хозяйственного освоения. Однако самые 
интересные и значимые результаты были получены при аварийно-спасательных археологических ра-
ботах на нескольких объектах новейшего времени исторических территорий в городах Удмуртии. 
Исследовались фундаменты заводских сооружений второй половины XVIII – первой половины ХХ в. 
на территории современного ОАО «Ижмаш» (2006–2007 гг.); Воткинский комплекс памятников: 
кладбище и поселение XVIII–XIX вв. Воткинского завода (2007 г.); с 2007 г. начались спасательные 
раскопки Троицкого (Нагорного) кладбища 1810–1939 гг. жителей поселка Ижевский завод / г. Ижев-
ска (руководители раскопок Л. Д. Макаров, В. А. Бернц, И. Ю. Пастушенко). Эти работы стали не 
только мощным импульсом к развертыванию исследований в области индустриальной, церковной, 
архитектурной археологии Удмуртии, но и обогатили фонды и экспозиции городских музеев.  

Новое направление в области охранных исследований в эти годы – формирование историко-
археологического имиджа особо охраняемых территорий Удмуртской Республики. На территории 
Национального парка «Нечкинский» проводятся разведочное обследование, мониторинг археологи-
ческих памятников, каталогизация объектов, первые стационарные раскопки (2007–2008 гг.) на Усть-
Нечкинских I–II городищах IV–III вв. до н. э. – IV в. н. э., Гольянских поселении и могильнике XVII–
XVIII вв. (руководители раскопок Е. М. Черных, С. А. Перевозчикова, А. М. Вязников). 

Помимо хоздоговорных работ на территории Камско-Вятского междуречья, в 2005–2010 гг. ар-
хеологи КВАЭ принимали участие в крупнейших спасательных археологических исследованиях, 
проводимых Институтом археологии РАН на территории Калининградской, Ростовской и Тверской 
областей. Участники этих экспедиций смогли не только поделиться своим опытом с коллегами из 
других регионов, но и освоить новые методы, подходы в полевой археологии. 

Важным направлением в работе КВАЭ первого десятилетия оставалось археологическое изуче-
ние памятников, материалы которых были важны для понимания исторической динамики межкуль-
турного взаимодействия традиционных и современных обществ Приуралья. Основной акцент был 
сделан на исследование памятников эпохи великого переселения народов – наиболее яркого истори-
ческого периода для изучения процессов взаимодействия этносов. Интересные материалы дали про-
должающиеся раскопки в Бардымском районе Пермского края курганно-грунтового Кудашевского 
могильника III–V вв. (работы О. А. Казанцевой);  Боярского, Дубровского могильников IV–V вв.  
в Удмуртском Прикамье (раскопки Е. М. Черных).  

На основе новейших источников, полученных в результате работ КВАЭ, углубленно разраба-
тывается проблематика взаимодействия культур и этносов Прикамья в древности и средневековье. 
Коллектив археологов УдГУ выступает инициатором по обмену современными научными знаниями, 
идеями, новейшими исследовательскими проектами по теме. За 2000–2010 гг. были организованы и 
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проведены 6 тематических конференций с участием ведущих научных центров, вузов Урало-
Поволжья, России и международных партнеров из Украины, Молдовы, Венгрии, Италии, Австрии, 
Испании. В рамках проведения международных симпозиумов 2003 и 2005 гг. стационары Кудашев-
ского и Боярского могильников стали полевыми научными площадками. 

 

 
 

Фото 5. Полевой семинар на Боярском (Арай) могильнике. 2005 г. 
  
Большое значение придается и популяризации археологических источников по истории и куль-

туре народов Прикамья, формированию в общественном сознании интереса и уважения к националь-
ному наследию. В 2007 г. опубликован цветной каталог на русском, английском и немецком языках 
уникальных древностей из фондов музея Камско-Вятской археологической экспедиции «Наследие 
народов Прикамья». Работа была отмечена Национальной премией РФ «Достояние поколений» Фон-
да содействия охране памятников археологии в 2007 г. в номинации «За большой вклад в популяри-
зацию археологического наследия». 

Наиболее интересные материалы полевых археологических исследований экспонируются на 
выставках, которые ориентированы на знакомство местного сообщества с археологическим наследи-
ем предков: «Сокровища земли Бардымской» (с. Барда, Пермский край, 2005 г.); «Из глубины веков» 
(с. Алнаши); «Когда гибли древние империи» (с. Киясово) Удмуртской Республики (2009 г.) и др. 

Размах археологических исследований, творческий и научный потенциал преподавателей и со-
трудников экспедиции нашел отражение в активной публикационной деятельности. Кроме значи-
тельного количества монографий, научных сборников, статей с 2001 г. началась публикация серии 
«Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции» (к настоящему времени 
опубликовано 29 томов). 

К новым тенденциям в организационной структуре археологических исследований в 2000-е гг. 
можно отнести создание и деятельность Научно-образовательного центра «Историко-культурное 
наследие» (2009 г.), главной задачей которого стала интеграция потенциала вузовской археологиче-
ской науки с образовательным процессом, вовлечение молодых исследователей в изучение археоло-
гического наследия и управления им как уникальным социокультурным ресурсом. 

В 2001 г. решением ВАК (Высшая Аттестационная Комиссия) России был открыт диссертаци-
онный совет по защите докторских диссертаций по трём специальностям: «археология», «этногра-
фия, этнология, антропология», «отечественная история», неизменно возглавляемый д-ром ист. наук, 
проф., зав. кафедрой археологии и истории первобытного общества Р. Д. Голдиной. 

2010–2020 годы. В текущее десятилетие Камско-Вятская археологическая экспедиция сосредото-
чила свои усилия, прежде всего, на спасательных археологических работах и выполнении государствен-
ных историко-культурных экспертиз земельных участков, отводимых под хозяйственное освоение.  
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Фото 6. Разведочные исследования на Колюшевском городище. Завьяловский район УР. 2021 г. 
 
Акцент на этих видах археологических работ во многом был связан с принятием в 2009 г. на фе-

деральном уровне Положения о государственной историко-культурной экспертизе. Сотрудники экспе-
диции Е. М. Черных, Т. А. Цыгвинцева, О. А. Карпушкина, С. А. Перевозчикова, А. М. Вязников,  
Т. Р. Сабиров и А. Е. Митряков в эти годы аттестовались на экспертов и успешно работают в этой обла-
сти. Благодаря совместным усилиям сотрудников Камско-Вятской археологической экспедиции и гос-
органов по охране объектов культурного наследия УР на учет были поставлены несколько значимых 
объектов археологического наследия: поселение «Ижевский завод», Троицкое (Нагорное), Михайлов-
ское и Николо-Покровское кладбища в Ижевске, Воскресенское кладбище в Сарапуле, Шарканский 
могильник в с. Шаркан и др. Именно изучение памятников археологии нового и новейшего времени в 
2010–2020-е годы становится одним из основных направлений в деятельности экспедиции, основы ко-
торого были заложены Л. Д. Макаровым еще в 1980–1990-е годы. Уже первые результаты исследова-
ний этих памятников существенно расширили круг источников по истории Удмуртии. 

Не менее интересным оказался опыт КВАЭ по изучению традиционной культуры удмуртских по-
селений через интеграцию археологии и этнографии, а также верификацию «живой» культуры археоло-
гическими методами, предпринятый в 2014–2015 гг. на территории природного парка «Шаркан» (под 
руководством Е. М. Черных). В процессе этих исследований апробировались не только новые для 
КВАЭ методы этноархеологии и формировалась источниковая база по малоизвестной истории северо-
восточных удмуртских деревень, но и решались прикладные задачи повышения туристической привле-
кательности и расширения рекреационного потенциала природного парка «Шаркан» [8].  

Продолжались археологические работы и на территории природного парка «Усть-Бельск»: рас-
копки селища Ямаша II (руководитель А. Е. Митряков) и национального парка «Нечкинский»: иссле-
дования Усть-Нечкинских I, II городищ (работы Е. М. Черных, С. А. Перевозчиковой).  

В формате учебной археологической практики студентов продолжаются раскопки КВАЭ как на 
уже известных памятниках (Кудашевский, Дубровский могильники), так и на вновь выявленных (Ба-
лезинский могильник VI–VII вв.). Более активно в практику полевых работ в эти годы внедряется 
комплексный подход в изучении археологических объектов с участием специалистов в области гео-
морфологии, ландшафтоведения, физической географии, археозоологии, геофизики, палеоантрополо-
гии и т. д., в сотрудничестве с учеными Института естественных наук УдГУ, лаборатории естествен-
нонаучных методов ИА РАН, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого, Уфимского фе-
дерального исследовательского центра РАН и др. научных учреждений. 

В 2012 г. сотрудники КВАЭ приняли участие в совместной экспедиции УдГУ, ИА АН РТ, ИА 
РАН в исследовании вятского многослойного Скорняковского городища в Кировской области (под 
руководством Е. М. Черных (Ижевск), А. А. Чижевского (Казань)), где была реализована программа 
комплексного изучения городищ. Археологические исследования памятника были дополнены лито-
лого-стратиграфическим изучением разреза вала, отбором образцов на спорово-пыльцевой и радио-
углеродный анализы, собрана археозоологическая коллекция, проведено маршрутное геолого-
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геоморфологическое обследование территории рядом с городищем. Анализ всех видов источников 
позволил наиболее максимально реконструировать историю городища и продемонстрировать пер-
спективность использования таких методик изучения археологических памятников [9]. 

Большое внимание в работе КВАЭ уделяется вопросам популяризации историко-культурного 
наследия народов Прикамья. Здесь и выставки в процессе археологических работ для местного сооб-
щества как важный инструмент популяризации археологии и предупреждения незаконных раскопок. 
Расширена выставочная деятельность с экспонированием археологических коллекций на музейных 
площадках Ижевска (2012, 2014, 2020, 2022 гг.), Шарканского (2016, 2020 гг.), Завьяловского (2013, 
2022 г.), Киясовского (2010 г.) районов УР. Стало традицией проведение научно-популярных лекций 
на базе Музея города Ижевска. В 2020 г. совместно с Национальным музеем УР им. К. Герда был ре-
ализован проект «Открытые лекции в Арсенале». С 2017 г., благодаря сотрудничеству с региональ-
ным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Агентством по 
государственной охране объектов культурного наследия УР, выходит тематическое издание – «Ар-
хеологические открытия в Удмуртии», представляющее новейшие результаты археологических работ 
на территории Удмуртии. 

Сегодня организационной площадкой деятельности Камско-Вятской археологической экспеди-
ции в УдГУ является кафедра истории Удмуртии, археологии и этнологии (с 2015 г), которая в своем 
образовательном формате ориентирована в том числе и на подготовку специалистов в области изуче-
ния и сохранения историко-археологического наследия народов Прикамья. 

За 50 лет Камско-Вятская археологическая экспедиция УдГУ прошла не простой, но вполне 
успешный путь становления и развития, приобретя организационный и научно-исследовательский 
опыт.  

 

 
 

Фото 7. Коллектив Камско-Вятской археологической экспедиции. 2012 г. 
 

Создана уникальная источниковая база, которая позволила выстроить и концептуально обосно-
вать основные этапы древней и средневековой истории региона. Но впереди не менее важные и серьез-
ные задачи. На современном этапе идет смена поколений в деятельности КВАЭ, меняется ее формат. 
Молодым исследователям, чтобы сохранить и преумножить потенциал развития экспедиции, предстоит 
оперативно внедрять новые технологии, подходы, методы и принципы работы, отвечая на вызовы со-
временной науки и запросы гражданского общества в воспроизводстве исторической памяти.  
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KAMSKO-VYATKA ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION OF UDMURT STATE UNIVERSITY 
CELEBRATES ITS 50 YEARS: STAGES OF A LONG JOURNEY 
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2023 is an anniversary year for the Kamsko-Vyatka archaeological expedition. Its emergence and successful activity 
became a condition for the formation and functioning of the scientific school of archaeologists of the Udmurt State 
University, headed by Doctor of Historical Sciences, Professor R. D. Goldina. The publication presents a chronology of 
the event history of the KVAE, which allows us to assess the role and significance of the expedition in the study, 
preservation and popularization of the historical and archaeological heritage of the peoples of the Kama region. 
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