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В малых российских городах, не имеющих институциональных оснований называться столичными, за-
метна тенденция к созданию особых пространственных образов на уровне культурно-исторической па-
мяти (или туристического брэндирования). Символический капитал столичности открывает перспек-
тивы для его успешного использования локальными сообществами, в том числе, в частности, в городе 
Сарапуле в Удмуртской Республике.

Ключевые слова: символическая столичность, культурное наследие, археология, брэндирование

Концепт столичности в российской исследовательской традиции имеет несколько определений. 
В рамках темы мы выбрали в качестве основания для размышлений нарратив об исключительности 
и уникальности [5, с. 80–87] одного из малых городов Прикамья, а именно Сарапула. Данный посыл 
вызван прежде всего туристическим продвижением (брэндированием) города на Каме, осознаваемого 
в качестве важной задачи не только на уровне городских властей, но и всех общественных институций, 
задействованных в реализации программ социально-экономического развития территории.

Сарапул имеет все шансы для формирования символической столичности [6]. Основной гуманитар-
ный «капитал» города составляют особенности его политической и социально-экономической истории. 
В XVI в. слобода Сарапул (село Вознесенское) становится «центром притяжения» русских крестьян, ко-
лонизовавших стремительно расширившиеся после взятия Казани войсками Ивана Грозного территории 
в Среднем Прикамье. Деревянная сарапульская крепость с двойной рубленой стеной и десятью башнями, 
в том числе пятью проезжими, в XVII — начале XVIII в. служила крепким форпостом на камских засеч-
ных линиях, державшим оборону от набегов башкирцев и ногайцев. В конце XVIII в. дворцовое село 
получило статус города и центра Сарапульского уезда. В последней четверти XIX в. в среде горожан, 
купцов и мещан, активно развивавших земские институты, возникла и укреплялась идея создания новой 
административной единицы — Прикамской губернии, которая включила бы в себя, кроме Сарапульского, 
Малмыжский и Елабужский уезды Вятской губернии, Осинский уезд Пермской, Мензелинский и Бирский 
уезды Уфимской губерний [8, с. 94]. В 1917 г. эта идея была поднята «на революционные штыки» в про-
тивостоянии уездного города и «заштатного» рабочего поселения при Ижевском заводе. Потенциальная 
столица в XX в. пережила еще ряд административно-территориальных трансформаций в политической 
игре властей, но с закатом советского периода Сарапул оказался в числе прочих небольших городков 
России, которым номинально было присвоено звание «исторических». Впрочем, эта номинация, увы, не 
подкреплена никакими ресурсами, и город оказался на грани социально-демографического иссекновения. 

Безусловным фактором политической и гуманитарной «столичности» Сарапула послужили его удач-
ная топография и богатая на события история. Как считает И. Ю. Окунев, именно наличие символиче-
ского капитала позволяет даже локальным сообществам, лишенным функций государственного управ-
ления, встраивать концепт столичности в свои нарративы, дает возможность укреплять их локальные 
идентичности и, при грамотном использовании потенциала, выстраивать профессиональное брендиро-
вание. Это еще раз убеждает, что столицы — это места, строящиеся не на экономической, а на культур-
ной центральности; символы здесь предшествуют материальным аспектам [5, с. 86–87].
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Культурная «центральность» Сарапула в истории Удмуртии не вызывает сомнений. Именно 
Сарапул имеет историческое право на первое народное училище и первого профессионального учи-
теля в Удмуртии (А. И. Вештомов), первое реальное училище – Алексеевское, первый земский музей 
и Общество изучения Прикамского края. Первый профессиональный археолог Удмуртии тоже родился 
в Сарапуле (Л. А. Беркутов). Он получил образование в Археологическом институте Санкт-Петербурга 
[3, с. 32–35]. Столь высокая археологическая активность в небольшом городе на Каме имела под собой 
(в прямом смысле) богатейшее археологическое наследие.

За последние 5–6 лет в Сарапуле произошли значительные изменения в части понимания важности 
культурной идентичности города и горожан [4]. Огромную роль здесь играет муниципальный музей, ак-
тивный инициатор и участник корпоративных исследовательских и выставочных проектов. Ведущиеся 
Сарапульским музеем-заповедником работы по популяризации прошлого Сарапула органично включа-
ют в себя не только внимание к историческому, архитектурному наследию города, но и его культурному 
слою. С 2018 г. регулярными стали научные конференции, непременным разделом которых является 
археология города: «Русские в Прикамье», «Прикамское собрание», «Земские чтения». На археоло-
гической карте города появились отчетливые границы восьми объектов археологического наследия: 
Городище «Кладовая Веретья» III–V вв. н. э., «Чупиха», городище III–V вв. н. э., Сарапульское сели-
ще III–V вв. н. э., Сарапульское поселение XVI–XIX вв., Сарапульский I могильник XVII–XVIII вв., 
Сарапульский II могильник XVII в., участок культурного слоя г. Сарапула XVIII — начала XX вв., 
Воскресенское кладбище начала XIX — 1920-е гг. Все эти объекты документируют разновременные 
исторические пласты современного города [10].

В исторической части Сарапула выделены границы поселения, откуда начиналась история русского 
Сарапула. С севера поселение приурочено к подошвенной части Старцевой горы и устью р. Юрманка. 
Именно здесь, как полагают историки и археологи, изначально находилась русская крепость с тяго-
тевшим к ней низменным посадом. Локально изученные участки культурного слоя занимают поверх-
ности I и II надпойменных террас Камы, вниз по течению реки. Именно здесь были изучены самые 
ранние материалы, датируемые XVII в. Мощность культурных слоев, вмещающих остатки деревянных 
сооружений и археологические предметы, составляет от 1,5–2,0 до 5,0 м [7; 11]. В настоящее время 
территория поселения, частично совпадающая с территорией выявленного объекта археологического 
наследия Сарапульский I могильник, плотно застроена жилыми, административными и хозяйственными 
зданиями города, главным образом рубежа XIX–XX вв. Погребения первых жителей крепости и села 
(Сарапульский I могильник XVII–XVIII вв.) были изучены в 2017 г. при реконструкции главной город-
ской площади; в ходе археологических работ обнаружено около 300 православных погребений [7, с. 53–
54]. Сарапульский II могильник был обнаружен в 1909 г. при строительстве водонапорной башни на 
берегу Камы (ныне — ул. Оползина). Эти захоронения неоднократно описаны в научной литературе [2]. 

Городской культурный слой XVIII — начала XX в. был обнаружен при работах на территории 
Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2021 г. [1, с. 16–
17]. Воскресенское кладбище (начало XIX — 1920-е гг.) как объект археологического наследия тог-
да же удалось включить в списки выявленных объектов в ходе проведения реставрационных работ 
Воскресенской церкви [9, с. 13]. 

Примечательно, что ниже уровня христианских погребений были зафиксированы культурный слой 
и керамика Сарапульского селища III–V вв. н. э. [9, с. 13]. В городской черте известны также два городи-
ща мазунинской археологической культуры III–V вв. н. э. — «Кладовая Веретья» и «Чупиха». Городище 
«Кладовая Веретья» впервые было описано Л. А. Беркутовым. Оно имеет небольшую площадь и слабо 
заметные вал и ров. Но место расположения городища отличается особой живописностью: это склон 
коренного берега Камы, разрезанный руслом р. Большая Сарапулка и экспонированный к ее долине 
[12, c. 19]. Городище располагается рядом с городским Ленинским парком, пользующимся большой 
популярностью у жителей города. У городских властей и музея-заповедника имеются планы по его 
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благоустройству и включению в ткань городской жизни. Городище «Чупиха» занимает мысовую пло-
щадку крутого берега Камы, на северной окраине Сарапула. Оно сильно залесено, почти не известно 
горожанам, но обладает выразительной фортификационной системой. Планов по использованию горо-
дища пока нет, но в ходе реализации проекта туристического кластера «Камский берег» было бы совсем 
не лишним рассмотреть и этот объект как предмет туристического показа.
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ARCHEOLOGICAL POTENTIAL OF SARAPUL —  
THE CAPITAL OF THE FAILED PROJECT OF THE KAMA PROVINCE

In small Russian cities that do not currently have institutional grounds for being called capital cities, there 
is a noticeable tendency to create special spatial images at the level of cultural and historical memory (or 
as a tourist brand). The symbolic capital of the capital opens up prospects for its successful use by local 
communities, including the example of the city of Sarapul in the Udmurt Republic.
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