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139

  

Удмуртский государственный университет, Ижевск 

daryakalugina96@yandex.ru 

Научный руководитель – к.и.н. С.А. Перевозчикова 

В данной статье рассмотрены проблемы ландшафтных преобразований в городе 

Сарапуле Среднего Прикамья, связанные с перепланировкой исторического центра в XVII-

XIX вв. В результате анализа археологических, письменных и картографических 

материалов, воссоздается полная картина топографических изменений в этот период. 

Городские улицы перестроены по красной линии, большая часть водоемов засыпана, резкие 

обрывы мысовой части снивелированы для дальнейшей застройки. 

Ключевые слова: Сарапул, Сарапульское поселение, топография. 

Сарапул – один из первых городов в Среднем Прикамье, который образовали в период 

русской колонизации в середине XVI в. Русские начали активно осваивать данную территорию. 

Появилась необходимость строительства укрепленных мест на Каме для охраны и управления 

новыми границами. Прибывшие из верховьев Камы, частью из Казани и Вятки, поселенцы 

основали в северной части территории «село Вознесенское, что на Сарапуле» [Блинов, 1887]. 

Для первопоселенцев эта местность обладала большими преимуществами. Необходимой 

питьевой водой поселян обеспечивали реки Кама, Юрманка и Вонявка, а также озера Сырое, 

Большое и Малое (рис. 1, А). В качестве естественной преграды от набегов иноплеменников 

выступал холмисто-овражный ландшафт местности. Старцева гора в северной части села 

ограждала от холодных северных ветров. Богатство природных ресурсов обеспечивало селян 

всем необходимым для жизни. 

Первой осваивается низменная и прибрежная часть - в устье р. Юрманка. В 1733 г. 

появляется первое упоминание деревянной крепости в селе, составленное участниками 

Великой Северной экспедиции Санкт-Петербургской Академии наук Г.Ф. Миллером, И.Г. 

Гмелиным. Капитан Рычков в журнале путешествий упоминает 3 деревянные церкви внутри 

деревянного замка [Гришкина, 2006]. На более поздних картах XVIII в. есть зарисовки этих 

церквей на высоком мысу, друг за другом вдоль южной границы обрыва. Археологическими 

раскопками остатки крепости пока не выявлены в силу ограниченности масштабов работ и 

сплошной застройки центра города. С конца XVI до XVIII в. в центре села функционировало 

первое кладбище, которое частично было исследовано в 2017 г. Кладбище находилось на краю 

террасы, скорее всего, внутри крепости, и «распространялось» от восточной стены к церквям 

[Перевозчикова, 2017]. Село в этот период занимало берег Камы от речки Юрманки на севере 

до оз. Большое - на юге. На западе селяне освоили мысовую часть. Застройка была свободная, 

без четкого государственного плана, с учетом ландшафтных особенностей территории.  

В 1784 г. Екатерина II утверждает генеральный план города, по которому его улицы 

перестраивались по красной линии. На плане были обозначены 3 улицы, параллельных Каме 

(Больше-Покровская, Вятская, Троицкая) и 10 – перпендикулярных ей (Вознесенская, 

Богоявленская, Сарапульская, Нагорная, Мало-Покровская, Никольская, Тихоновская) 

[Андреева, 2013]. На главной площади уже произошли значительные изменения: крепость 

потеряла свое значение и со временем разрушилась, первое кладбище закрыли, а людей стали 

хоронить в южной части города. Однако данная территория не потеряла своего значения как 

центра города. Она стала главной площадью, являвшейся сосредоточением торговли. Ранее 

здесь уже была построена Вознесенская церковь, а в 1776 г. на ее месте возводится 

Вознесенский собор. В первой половине XIX в. с южной и восточной стороны к собору 
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пристроены одноэтажные каменные торговые ряды [Курочкин, 2017]. Множественные холмы и 

овраги мешали исполнению данного проекта. Для застройки главных улиц и обустройства 

Соборной площади потребовалась нивелировка северного и южного склона. Это хорошо видно 

по результатам раскопок в Сарапуле в 2017 г. на территории старого кладбища. Были выявлены 

лишь основания могил с остатками костяков - на глубине 40 см от современной поверхности, 

сразу же под асфальтом. Между могил были найдены разрозненные человеческие кости из 

разрушенных погребений [Перевозчикова, 2017].  

На старых картах по северной стороне на краю мыса указаны 4 постройки: одноэтажный 

дом Дуровых, усадьба Ижболдиных, две – неопределенного назначения. С западной стороны на 

картах XVIII в. изображен овраг, образованный притоком р. Юрманки. Он затруднял 

строительство на этой территории, поэтому до середины XIX в. здесь идет засыпка оврага. 

Южная сторона тоже была освоена лишь частично из-за резкого обрыва мыса. Небольшие 

торговые лавки стояли на краю. На восточной прибрежной части построены 3 деревянные 

торговые лавки, стоявшие перпендикулярно р. Каме, в них располагались хлебные ряды. 

 
Рис. 1. Изменения ландшафта в исторической части Сарапула по картам 1806 г. (А) и 1893 г. (Б) 

 

На набережной располагались торговые склады сарапульских купцов. Несколько 

хлебных пристаней на берегу Камы отмечены на старых картах. По улице Вятской (совр. ул. 

Раскольникова) не было значительных изменений, поэтому она быстро осваивается купцами и 

приобретает статус центральной улицы [Решетников, 2008]. Застройка большинства 

перпендикулярных улиц до середины XIX в. затруднена, так как там еще сохранялись русла 

озер и рек города, и сначала требовалось их засыпать. 

Город рос и развивался быстрее, чем это предусматривал план 1784 г., поэтому в 1812 г. 

архитектор В.И. Гесте составил новый проект [Андреева, 2013]. На нем внутри кварталов были 

намечены не только жилые дома, но и искусственные огороды, зеленые насаждения. Основной 

недостаток данного плана был в том, что он не учитывал особенности рельефа местности. 

Однако территория города еще не была подготовлена для застройки по четким линиям. Но все 
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же именно план В.И. Гесте 1812 г. стал определяющим в развитии города Сарапула вплоть до 

1845 г. 

По старым картам и археологическим данным к середине XIX в. заметно значительное 

изменение ландшафта города. Но все же, в некоторых местах сохраняется переход от низинной 

к возвышенной части города. Восточная сторона склона Соборной площади все также имеет 

резкий перепад рельефа. На плане 1845 г. заметна засыпка водных артерий города: р. Вонявка 

становится на половину меньше и теперь доходит лишь до ул. Мало-Покровской. 

На плане в южной части города была отмечена и вторая площадь – Покровская с 

одноименной церковью. Для ее обустройства был частично засыпан берег оз. Большое. К 

середине XIX в. озеро разделяется на две половины. Во время проведения археологического 

исследования в 2018 г. на ул. Больше-Покровской, 29 (совр. ул. Труда, 17) была зафиксирована 

верхняя мысовая граница к озеру Большое [Перевозчикова, 2018], что позволяет уточнить 

старые карты. Сохранившиеся озера на данном этапе еще продолжали мешать застройке 

перпендикулярных улиц. В это время на центральной площади полностью снивелирован овраг 

с западной стороны, улица Вознесенская становится одной из главных и престижных в городе 

[Решетников, 2008]. 

Таким образом, выбранная для освоения первопоселенцами территория к концу XVIII в. 

начинает подвергаться серьезным изменениям в соответствии с генеральными планами. Чтобы 

подчинить улицы определенной планировочной структуре, их подвергают выпрямлению и 

расширению. Первый план города 1784 г. учитывал местные особенности ландшафта, поэтому 

заметны небольшие отступления от государственных предписаний. Планиграфия города 

приобрела свой неповторимый облик. Потребовалось много ландшафтных изменений, которые 

требовали времени, чтобы воплотить их в жизни, а также больших материальных вложений. 

Лишь к началу XX в. на картах Сарапула практически не осталось озер и рек (рис. 1, Б). Крутые 

склоны и берега максимально возможно снивелированы для строительства зданий.  
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archaeological, written and cartographic materials could be reconstructered a full picture of topographic 

changes in this period. The city streets were rebuilt along the red line, most of the reservoirs were filled 

in, the sharp cliffs of the Cape part were demolished for further development. 

Keywords: Sarapul, Sarapul settlement, topography. 

 

УДК 904 

НЕАТРИБУТИРОВАННЫЕ КЛЕЙМА ФАРФОРОВЫХ 

И ФАЯНСОВЫХ ЗАВОДОВ ИЗ РАСКОПА ГОРОДСКИХ УСАДЕБ 

НА УЛ. КУЙБЫШЕВА, 21-23 Г.КУРГАНА:  

ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ДАТИРОВКИ 

К.Н. Мергенева, Г.Н. Сауков 
140

  
Курганский государственный университет, Курган 

mergeneva99@mail.ru 

saukow@mail.ru 

Научный руководитель – к.и.н. Д.Н. Маслюженко 

В статье атрибутируются и вводятся в научный оборот клейма российских 

фарфоровых и фаянсовых заводов XIX – нач. XX вв., полученные в ходе исследования 

археологического памятника «Культурный слой г. Кургана». Некоторые клейма уральских 

предприятий публикуются впервые и на основе первоисточников уточняются их датировки. 

Ключевые слова: археология нового времени, городская археология, датировка клейм, 

фарфор, фаянс. 

Археологический памятник «Культурный слой г. Кургана» был выделен в 2005 г. и с 

2009 г. начались ежегодные археологические раскопки на территории городских усадеб сер. 

XVIII – нач. ХХ в., расположенных в границах выявленного объекта культурного наследия 

[Маслюженко и др. 2017]. Так, в 2016 г. в результате раскопок, проводившихся на границе 

участков ул. Куйбышева, 21-23, была получена коллекция фрагментов фарфоровой и 

фаянсовой посуды – 1783 ед. Из них 20 с клеймами заводов, из которых 10 были 

атрибутированы как марки отечественных производителей и датированы 1850-ми – 1930-ми гг. 

Оставшиеся 10 клейм на первом этапе исследования идентифицировать не удалось [Мергенева, 

2019]. При повторном анализе коллекции было обнаружено ещё 1 неизвестное клеймо. Однако 

дальнейшее их изучение, привлечение первоисточников и сравнение с археологическими 

материалами из публикаций других исследователей дали положительные результаты – 

большинство из них на данный момент надёжно атрибутированы. 

Первые два одинаковых, штампованных, подглазурных клейма чёрного цвета в виде 

соцветий, буквой «Ф» и надписью ниже в ленте: «СИМОНА АФОНИНА», были найдены в X 

объекте, представлявшем собой остатки погреба, с зафиксированным по центру вкопом. С 

обратной стороны фрагментов присутствуют растительные орнаменты (рис. 1). Клейма имеют 

высокую степень сохранности, рисунок чёткий, хорошо пропечатанный. В ходе реконструкции 

удалось установить, что они были нанесены на фаянсовые блюда диаметром 25 см. В этом же 

объекте было найдено вдавленное в тесто клеймо с надписью «АФОНИНА». Клеймо слабо 

пропечатано, фрагмент не орнаментирован. 

В V объекте, представлявшем собой остатки мусорной ямы, было обнаружено ещё одно 

вдавленное в тесто клеймо с надписью «АФОНИНА» (рис. 2). С обратной стороны находка 

орнаментирована голубым геометрическим узором ручной росписи. Подобный фрагмент был 

найден в г. Кирове в 2005 г., но не был атрибутирован из-за отсутствия клейма [Евшин, 2019, с. 

251]. Похожие неатрибутированные экземпляры находятся в коллекциях Пермского и Томского 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Абрамов Глеб Вячеславович, студент 5 курса ОГПУ, Оренбург 

Агеев Александр Валерьевич, студент 2 курса ПГГПУ, Пермь 

Ананьин Алексей Владимирович, студент 3 курса КГУ, г. Курган 

Андриевский Алексей Александрович, студент 4 курса К(П)ФУ, Казань 

Анисимова Екатерина Сергеевна, студентка 4 курса ПГГПУ, Пермь 

Асанова Анна Алексеевна, студентка 1 курса УрФУ, Екатеринбург 

Астафьева Вера Сергеевна, студентка 4 курса ОГПУ, Оренбург 

Астолопов Роман Евгеньевич, студент1 курса СГСПУ, Самара 

Афанасьев Владислав Дмитриевич, студент 3 курса КГУ, Курган 

Ахтямова Карина Ильдусовна, студентка 4 курса ТюмГУ, Тюмень 

Бакумцев Кирилл Максимович, студент 2 курса НГПУ, Набережные Челны 

Белых Александра Витальевна, студент 2 курса КГУ, Курган 

Битюшкова Анастасия Андреевна, студентка 1 курса магистратуры ВГСПУ, Волгоград 

Близнюкова Вероника Игоревна, студент 2 курса магистратуры ИИ СПбГУ, Санкт-Петербург 

Борисова Анна Михайловна, студентка 5 курса ВятГУ, Киров 

Бородулин Кирилл Игоревич, студент 3 курса СГСПУ, Самара 

Бочкарева Арина Дмитриевна, студентка 2 курса ЮУрГУ, Челябинск 

Буевич Михаил Алексеевич, студент 3 курса, Самарский университет, Самара 

Булакова Екатерина Александровна, аспирант ИИА УрО РАН, Екатеринбург 

Булычев Вячеслав Романович, студент 3 курса СГСПУ, Самара 

Бурыгин Максим Александрович, студент 5 курса, СГСПУ, Самара 

Васючков Егор Олегович, студент 4 курса ЮУрГГПУ, Челябинск 

Воронков Станислав Александрович, н.с. Череповецкого музея ареологии, Череповец 

Втюрина Ксения Николаевна, студентка 4 курс, НГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний 

Новгород 

Гавриш Ирина Романовна, студентка 4 курса СГСПУ, Самара 

Гавриш Кристиан Вячеславович, студентка 2 курса ЧелГУ, Челябинск 

Галимов Айнур Ильгизарович, студент 1 курса НГПУ, Набережные Челны 

Гарипова Регина Ильнуровна, студентка 2 курса, НГПУ, Набережные Челны 

Гилязов Филат Фаритович, студент 2 курса магистратуры СГСПУ, Самара 

Глазырина Маргарита Кирилловна, студентка 3 курса ВятГУ, Киров 

Гончаренко Юрий Дмитриевич, студент 3 курса АГУ, Астрахань 

Грехов Сергей Вадимович, учитель МАОУ СОШ № 1, Кушва 

Гюрджоян Катя Гнеловна, студенка 4 курса, ТюмГУ, Тюмень 

Давыдов Роман Вячеславович, студентка 2 курса магистратуры, НГУ, Новосибирск 

Давыдова Татьяна Сергеевна, студентка 4 курса, НГСПИ РГППУ, Нижний Тагил 

Девятова Ксения Алексеевна, студентка 4 курса ВятГУ, Киров 

Евшин Андрей Сергеевич, студент 3 курса ВятГУ, Киров 

Емельянов Александр Михайлович, студент 4 курса ПГНИУ, Пермь 

Ермолович Никита Евгеньевич, студент 4 курса ИИГСО НГПУ, Новосибирск 

Жижин Сергей Павлович, студент 2 курса ПГГПУ, Пермь 

Загребина Александра Алексеевна., студентка 3 курса УдГУ, Ижевск 

Заикина Наталья Андреевна, студенка 5 курса БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа 

Зимирев Михаил Олегович, студент 4 курса ПГНИУ, Пермь 

Зленко Елена Юрьевна, студентка 3 курса КФУ, Казань 
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Зограф Алиса Антоновна, студентка 3 курса ТГУ, Томск 

Золотарев Дмитрий Павлович, студент 1 курса магистратуры ИГУ, Иркутск 

Зюзёв Захар Юрьевич, 10 класс МБУ ДО Полевского городского округа "ЦРТ им. Н.Е. 

Бобровой", Полевской 

Зяблов Олег Леонтьевич, студент 2 курса АГУ, Астрахинь 

Иванова Злата Александровна, студентка 4 курса ТюмГУ, Тюмень 

Игнатьев Юрий Иванович, студент 5 курса, СГСПУ, Самара 

Ирушкина Анастасия Дмитриевна, ПензГУ, Пенза 

Исмоилова Айгуль Альбертовна, студентка 1 курса НГПУ, Набережные Черны 

Калугина Дарья Андреевна, студентка 1 курса магистратуры УдГУ, Ижевск 

Касаева Дарья Олеговна, студентка 4 курса ЕИ КФУ, Елабуга 

Кельсин Валерий Юрьевич, студент 4 курса ПГНИУ, Пермь 

Ким Игорь Константинович, студент 3 курса СПбГУ, Санкт-Петербург 

Киселёв Иван Игоревич 10 класс МБУ ДО Полевского городского округа "ЦРТ им. Н.Е. 

Бобровой", Полевской 

Климова Анна Дмитриевна, студентка 5 курса ЮУрГГПУ, Челябинск 

Князева Елизавета Владимировна, студентка 4 курса КФУ, Казань 

Козьякова Полина Сергеевна, студентка 4 курса ПГНИУ, Пермь 

Кокоткина (Акулова) Анастасия Васильевна, ЛРНОО «Археологические исследования», 

Колпакова Татьяна Александровна, студенка 1 курса магистратуры НИУ ВШЭ, Москва 

Коновалова Ксения Юрьевна, студентка 4 курса ПГНИУ, Пермь 

Косенкова Анастасия Сергеевна, студентка 5 курса СГСПУ, Самара 

Кочеткова Екатерина Владимировна, студентка 2 курса, Самарский университет, Самара 

Кравцова Юлия Дмитриевна, студентка 1 курса магистратуры ЮФУ, Ростов-на-Дону 

Кройтор Елена Александровна, студентка 3 курса КФУ, Казань 

Кувакина Наталья Сергеевна, студентка 4 курса ТюмГУ, ИСГН, Тюмень 

Кузьмина Ангелина Игоревна, студентка 2 курса магистратуры, МарГУ, Йошкар-Ола 

Кузьмина Анна Владимировна, студентка 2 курса ЧГУ, Череповец 

Куличков Алексей Александрови ЛРНОО «Археологические исследования» 

Купер Алсу Эльдаровна, студентка 4 курса КФУ, Казань, 

Курбатова Людмила Александровна, студентка 4 курса СГСПУ, Самара 

Куценко Екатерина Александровна, студентка 2 курса ТюмГУ, Тюмень 

Латыпова Алсу Рашидовна, студентка 4 курса КФУ, Казань 

Лебедева Диана Васильевна, студентка 2 курса магистратуры МарГУ, Йошкар-Ола 

Логинов Ярослав Сергеевич, студент 4 курса ОГПУ, Оренбург 

Лукинцева Валерия Алексеевна, студентка 2 курса магистратуры СПбГУ, Санкт-Петербург, н.с. 

Череповецкого музея ареологии, Череповец 

Мавлютова Нурия Мухаметовна, студентка 3 курса БГПУ им. М Акмуллы; ИИПО, Уфа 

Макарова Юлия Владимировна, студентка 3 курса ЕИ К(П)ФУ, Елабуга 

Мамедов Сабир Нарман-оглы, студент 1 курса НГПУ, Набережные Челны 

Мартынова Екатерина Витальевна, студентка 2 курса, АГУ, Астрахань 

Матвеев Алексей Андреевич, студент 3 курса, АГУ, Астрахань 

Мергенева Кристина Николаевна, студентка 3 курса КГУ, Курган 

Милованова Мария Павловна, студентка 2 курса магистратуры, МПГУ, Москва 

Михайлова Марина Алексеевна, студентка 3 курса, УдГУ, Ижевск 

Мордовин Юрий Николаевич, ПензГУ, Пенза 

Мухаметов Руслан Илфакович, студент 4 курса, ЕИ КФУ, Елабуга 
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Надолько Дмитрий Владимирович, студент 3 курса БГПУ им. М Акмуллы; ИИПО, Уфа 

Назарова Анастасия Юрьевна, студентка 4 курса ПГГПУ, Пермь 

Накарякова Марина Сергеевна, студентка 3 курса ПГГПУ, Пермь 

Неупокоева Валентина Юрьевна, студентка 2 курса МарГУ, Йошкар-Ола 

Нигметова Мадина Амангильдеевна, 2 курс магистратуры ВолГУ, Волгоград 

Никифорова Татьяна Владимировна, студентка 2 курса магистратуры СГСПУ, Самара 

Никольская Елизавета Валерьевна, студентка 3 курса ЧелГУ, Челябинск 

Нуркенова Алия Жулмагамбетовна, студентка 4 курса ОГПУ, Оренбург 

Оболочкова Анастасия Сергеевна, студентка 1 курса магистратуры ВолГУ, Волгоград 

Онуфриенко Юлия Андреевна, студентка 4 курса, ВятГУ, Киров 

Орлова Елизавета Михайловна, студентка 2 курса ПГНИУ, Пермь 

Охотников Егор Сергеевич, студент 4 курса, БашГУ, Уфа 

Памеев Родион Александрович, студент 2 курса МарГУ, Йошкар-Ола 

Пантелеева Татьяна Юрьевна, студентка 3 курса СГСПУ, Самара 

Панчехин Владислав Ярославович, студент 1 курса, УдГУ, Ижевск 

Петрова Ольга Павловна, студентка 1 курса магистратуры СГСПУ, г.  Самара 

Пикоренко Иван Владимирович, студентка 3 курса СГСПУ, Самара 

Пимахина Елизавета Сергеевна, студентка 3 курса ОГПУ, Оренбург 

Полыгалов Михаил Андреевич, студент 5 курса, ПГГПУ, Пермь 

Рахматуллин Салават Хамитович, студент 2 курса НГПУ, Набережные Челны 

Ролдугина Светлана Сергеевна, студентка 2 курса магистратуры ВолГУ, Волгоград 

Ронжова Светлана Сергеевна, студентка 3 курса Самарский университет, Самара 

Савельева Юлия Владимировна, студентка 3 курса КГУ, Курган 

Савинов Леонид Николаевич, студент 4 курса БашГу, Уфа 

Савко Илья Андреевич, студент 5 курса АлтГПУ, Барнаул 

Савченко Леонид Григорьевич, студент 3 курса, БГПУ, Уфа 

Сагманова Гульназ Марсовна, студентка 1 курса магистратуры, КФУ, Казань 

Садыкова Люция Амировна, студентка 2 курса, ТюмГУ, Тюмень 

Самсонова Анастасия Андреевна, студентка 2 курса магистратуры, МарГУ, Йошкар-Ола 

Сауков Геннадий Николаевич, студент 2 курса магистратуры КГУ, Курган 

Скоробогатова Александра Владимировна, студентка 4 курс СГСПУ, Самара 

Слепцова Полина Анатольевна, студентка 3 курса КФУ, Казань 

Смертин Андрей Романови, студент 4 курса ПГГПУ, Пермь 

Смертин Павел Романович, студент 4 курса ПГГПУ, Пермь 

Собянина Татьяна Ивановна, студентка 3 курса ПГГПУ, Пермь 

Сомов Анатолий Владимирович, студент 2 курса магистратуры СГСПУ, Самара 

Стародубцев Андрей Эдуардович, студентка 3 курса, ВятГУ, Киров 

Султанова Мария Викторовна, ЛРНОО «Археологические исследования», Липецк 

Тельминова Елена Андреевна, студентка 3 курса КГУ, Курган 

Трушникова Софья Андреевна, студентка 3 курса ЧелГУ, Челябинск 

Тюрикова Наталия Александровна, студентка 1 курса, КФУ, Казань 

Уварова Кристина Александровна, студентка 5 курса СГСПУ, Самара 

Утягулова Римма Римовна, студентка 1 курса магистратуры, КФУ, Казань 

Федорова Евгения Юрьевна, студентка 4 курса, НГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 

Фурлет Владимир Анатольевич, студент 2 курса ПГНИУ, Пермь 

Хабетдинова Язиля Фаисовна, студентка 1 курса, НГПУ, Набережные Челны 

Халимуллина Лилия Рамилевна, студентка 1 курса магистратуры К(П)ФУ, Казань 
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Хасанова Гельсина Руслановна, студентка 2 курса, АГУ, Астрахань 

Храмцов Михаил Вадимович, студентка 4 курса УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

Хурмаев Анвар Альбертович, студентка 4 курс, БашГУ, Уфа 

Цыкин Максим Сергеевич, студентка 3 курс, Самарский университет, Самара 

Чакилева Юлия Игоревна, студентка 3 курса К(П)ФУ, Казань 

Чамара Анастасия Васильевна, студентка 4 курса СГСПУ, Самара 

Чекунова Светлана Викторовна, студенка 1 курса магистратуры ВолГУ, Волгоград 

Червякова Анна Алексеевна, студентка 2 курса магистратуры МарГУ, Йошкар-Ола 

Чернышева Юлия Сергеевна, студентка 3 курса ПГГПУ, Пермь 

Шайхутдинова Диана Фаилевна, студентка 4 курса ВятГу, Киров 

Шалфеев Павел Сергеевич, студент 2 курса НГПУ, Набережные Челны 

Шамгунов Абдуррахим Ильшатович, НГПУ, Набережные Челны 

Шарифуллина Дина Талгатовна, студентка 5 курса НГПУ, Набережные Челны 

Шельдешова Юлия Владимировна, студентка 2 курса магистратуры АГУ, Астрахань 

Шмырина Мария Евгеньевна, студентка 4 курса ПГГПУ, Пермь 

Шуравин Евгений Васильевич, студент 1 курса магистратуры УдГУ, Ижевск 

Щепина Алина Константиновна., студентка 1 курса НГПУ, Набережные Черны 

Юдакова Владислава Станиславовна, студент 4 курса ТюмГУ, Тюмень 

Юркина Елизавета Сергеевна, студентка 1 курса магистратуры ЛГПУ им. П.П.Семенова-Тян-

Шанского, Липецк 

Явная Татьяна Александровна, студентка 2 курс БашГУ, Уфа 

Якимова Дарья Алексеевна, студентка 2 курса магистратуры ПГНИУ, Пермь 

Яковлев Александр Игоревич, студент 4 курса СГСПУ, Самара 

Яровиков Евгений Владимирович, студент 2 курса НГПУ, Набережные Челны 

Ясаков Виктор Сергеевич, студент 2 курса магистратуры. УдГУ, Ижевск 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ 

 

Алаева Ирина Павловна к.и.н., с.н.с., и.о. зав. научно-исследовательской лаборатории 

ЮУрГГПУ, Челябинск 

Андреев Константин Михайлович, к.и.н., доцент кафедры отечественной истории и археологии 

СГСПУ, Самара 

Балабанова Мария Афанасьевна, д.и.н., профессор, ВолГУ, Волгорад 

Барсуков Евгений Владимирович, старший лаборант музея истории, археологии и этнографии 

Сибири, старший преподаватель кафедры археологии и исторического краеведения ТГУ, Томск 

Бердникова Наталья Евгеньевна, старший научный сотрудник НИЦ «Байкальский регион», 

Иркутск 

Валиулина Светлана Игоревна, к.и.н., доцент КФУ, Казань 

Васильев Дмитрий Викторович, к.и.н., зав. археологической лабораторией АГУ, Астрахань 

Вдовченков Евгений Викторович, к.и.н., доцент, зав. кафедрой археологии и истории Древнего 

мира ЮФУ, Ростов-на-Дону 

Воробьева Елена Евгеньевна, к.и.н., доцент КФУ, Казань 

Выборнов Александр Алексеевич, д.и.н., профессор, зав. кафедрой отечественной истории и 

археологии СГСПУ, Самара 
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