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Калинское селище расположено в Юсьвинском районе Пермского края, 
на южной окраине бывшей деревни Калино. 

Площадка памятника представляет собой ряд террас над поймой р. Пой. 
А.А. Спицын в списке местонахождений упоминает Калинятское городи-
ще в Тиминской волости, но такой деревни здесь не было и нет. Вероят-
но, речь идет как раз о Калинском селище. Кроме того, некоторые вещи с 
этого памятника (украшения, культовые предметы) были опубликованы в 
атласе А.А. Спицына [Спицын, 1892]. В 1938 г. площадку памятника осмо-
трел М.В. Талицкий. Именно М.В. Талицкий предположил, что Калинское 
селище могло быть городищем. Топографические особенности памятника 
позволяют в некоторой степени согласиться с мнением М.В. Талицкого, 
хотя эта гипотеза требует дальнейшей проработки. В 2011-2015 гг. поселе-
ние изучалось Камской археолого-этнографической экспедицией ПГГПУ 
под руководством А.Н. Сарапулова и Д.В. Шмуратко [Сарапулов, 2011; 
2012; 2013; 2014; Сарапулов, Шмуратко, 2015].

На территории памятника было найдено большое количество костяных 
предметов разного назначения (105 экз.). Все предметы можно разделить 
на несколько категорий исходя из их функционального назначения: ору-
дия труда для домашних производств (34 экз.), предметы вооружения и 
охоты (17 экз.), предметы туалета и детали костюма (13 экз.), атрибуты 
игр (17 экз.) предметы неопределенного назначения со следами обработки 
(22 экз.).

Логичнее всего было бы начать с самой большой группы предметов, ко-
торые были найдены на Калинском селище, а именно с орудий труда для 
домашних производств. К этой группе можно отнести фрагменты рукоя-
тей, кочедыки, рукояти шильев, разбильники, рукояти ножей, проколки, 
фрагмент лощила. 

Кочедыки (рис. 1:1), которые использовались для плетения изделий из 
бересты и сетей, обычно изготавливались из трубчатых костей или ребер 
крупного рогатого скот. Кочедыки Калинского селища весьма разнообраз-
ны. Конечно, многие не имеют орнамента, но можно выделить несколько 
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предметов с орнаментом в виде параллельных скошенных линий, геоме-
трическим или кружковым орнаментом, а также характерны тамги (родо-
вые знаки). 

Проколки были очень распространенным орудием в средневековье. 
Аналогичные тем, что найдены на Калинском селище, встречаются и на 
хронологически одновременном Рождественском городище. Согласно 
классификации А.М. Белавина и Н.Б. Крыласовой, которые занимаются 
изучением данного памятника, проколки можно отнести к типу 1, т. е. наи-
более примитивным, выполненным из грифельных костей, которые были 
просто заточены. Использовались для работы с мягкими материалами [Бе-
лавин, Крыласова, 2008, с. 277]. 

Рукояти шильев, равно как и проколки, являлись неотъемлемой частью 
производства средневекового человека. Поэтому в данном случае также 
возможно применить классификацию А.М. Белавина и Н.Б. Крыласовой. 
Среди рукоятей шильев преобладают Т-образные с выпуклой спинкой, 
то есть тип 2. Считается, что истоками данного типа является Прикамье, 
а распространение связано с удобством формы [Белавин, Крыласова,  
2008, с. 275]. 

Далее рассмотрим предметы вооружения и охоты. К ним относят на-
конечники стрел, детали упряжи, манки. Всего было найдено 7 наконеч-
ников стрел (рис. 1:2). Большинство форм костяных наконечников стрел 
было скопировано с железных. Все наконечники черешковые, килевид-
ные с плоским черешком и имеют широкие даты своего бытования (эпоха 
средневековья) [Медведев, 1966, с. 64].

Манки (рис. 1:3) изготавливались из бедренных костей куницы и ис-
пользовались для охоты на боровую дичь. Чаще всего не имеют орнамента 
и представляют собой обработанную кость с отверстием ближе к концу. 

К предметам туалета и деталям костюма можно отнести амулеты (прос-
верленные зубы животных), пуговицы, просверленные рыбьи позвонки, 
накладку на расческу, копоушки, гребень. 

Самыми многочисленными находками являются пуговицы (рис. 1:4). 
Все они либо костыльковые коромыслообразные округлые в сечении, либо 
веретенообразные с перемычкой в центре, концы оформлены в виде кону-
сов. Орнаментацию имеет лишь 1 пуговица из 5 найденных. Аналогичные 
пуговицы встречаются на многих средневековых поселениях, в том числе 
и на Рождественском городище. Согласно классификации А.М. Белавина и 
Н.Б. Крыласовой они принадлежат к группе 1 – костыльковые, подгруппе 
2 – из обработанных костей, типу 1 или 2 – коромыслообразные или вере-
тенообразные соответственно [Белавин, Крыласова, 2008, с. 353].



434

Также была найдена накладка на расческу, которая представляет собой 
прямоугольную обработанную костяную пластину с геометрическим ор-
наментом. Данная находка определенно представляет большую ценность, 
так как является весьма редкой для Калинского селища. 

Среди находок можно встретить копоушки (рис. 1:5). Они имеют под-
трапециевидную рукоять, треугольное сечение, подтреугольное сужение 
к концу. Исходя из данных признаков, можно отнести копоушки к типу 1 
– с подтрапециевидной рукоятью, подтипу 1.3 – подпрямоугольная петля 
для крепления, согласно классификации А.Б. Белавина и Н.Б. Крыласовой, 
т. к. на Рождественском археологическом комплексе были найдены схожие 
предметы [Белавин, Крыласова, 2008, с. 395].

Важное место занимают амулеты, найденные на Калинском селище. 
Они были изготовлены из рыбьих позвонков, правой таранной кости 
овцы, зуба (резца) крупного рогатого скота. Все они были просверлены и 
подвешивались на шнуры. Амулеты из просверленных костей животных, 
рыб – частая находка на средневековых памятниках Прикамья.

Еще был найден роговой цельный двусторонний гребень (рис. 1:6), по-
добные широко распространены на древнерусских памятниках конца X 
– начала XII вв. На гребне имеются 4 прочерченные линии вдоль начала 
зубьев, это является характерной чертой двусторонних гребней. Находка 
представляет большой интерес, так как может являться импортом.

На Калинском селище были найдены атрибуты для игр (рис. 1:7): астра-
гал, фигурки (фишки), 12 обработанных костей стоп животных. Они тоже 
выполнены из костей различных частей тел животных. Было отмечено, 
что все предметы, называемые нами игральными, обнаружены на одном 
участке в культурном слое жилища [Сарапулов, 2014, с. 17]. 

Ну и, разумеется, было найдено множество предметов неопределен-
ного назначения со следами обработки – 22 предмета, а также роговая 
заготовка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Калинское селище – это бога-
тое и развитое поселение, представляющее большой интерес для исследо-
вания археологами. Согласно радиоуглеродному анализу и проведенным 
аналогиям, селище датируется XI-XIII веками. Предметы, найденные во 
время раскопок памятника, являются весьма типичными для средневеко-
вья, но все же имеют большое значение для науки, т. к. многие из них хо-
рошей сохранности. Материалы, полученные в ходе раскопок Калинского 
селища, требуют дальнейшей обработки, это касается не только костяных 
предметов, но и всех находок в целом. 
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