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МИХАЙЛОВСКИЙ КОМПЛЕКС ПАМЯТНИКОВ
НОВОГО ВРЕМЕНИ В Г. ИЖЕВСКЕ

Л.Д. Макаров
Удмуртский государственный

университет,
г. Ижевск

Ижевск как объект археологического исследования привлек внимание
специалистов относительно недавно—с 1980-х гг. Проект зон охраны памят-
ников г. Ижевска был разработан в 1987 г. Ленгипрогором и утвержден поста-
новлением Совета министров Удмуртской Республики от 16 марта 1992 г.
Летом 1998 г. было создано Управление по охране и использованию памятни-
ков истории и культуры (УОПИК) при Министерстве культуры Удмуртской
Республики (начальник—Н.П. Девятова), что позволило поставить охрану
и изучение культурных остатков города на правовую базу.

К настоящему времени в г. Ижевске лучше всего изучен Михайловский
комплекс—поселение и кладбище второй половины XVIII—начала XIX в.,
часовня и собор второй половины XIX — первой половины XX в.

В 1996 г. по инициативе Ижевской и Удмуртской епархии археологи-
ческие исследования состоялись на Красной Горке — месте былого рас-
положения Михайловского собора, их провел отряд Камско-Вятской экс-
педиции УдГУ под руководством автора. Целью раскопок было уточнение
местоположения храма на местности, выявление конфигурации и сохран-
ности его фундамента. Исследование проводилось в ЗСЗ секторе сквера,
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разбитого на месте собора. Вдоль аллей были заложены две метровых тран-
шеи длиной 15,5 и 16 м, позднее соединенных экскаваторами в единый
раскоп (общая площадь 63 кв. м).

Под слоем дерна выявлено скопление строительных остатков разру-
шенного храма мощностью более 1 м, заполнявшее и фундаментные тран-
шеи глубиной более 2 м. На дне траншеи, совпадающей с внешним вось-
миугольным контуром собора, обнаружены отдельные архитектурные
детали (бетонные капитель и база колонн, каменная балка), но сам фунда-
мент был разобран полностью. На дне внутренней траншеи, повторяю-
щей в целом крестовидную конфигурацию несущей части постройки,
зафиксирована фундаментная подушка-плита, толщиной 27—30 см, сло-
женная из монолитных тесанных глыб, соединенных на стыках извест-
ковым раствором. Лишь в одном месте сохранился слой кирпича, в ос-
новном же он разобран полностью. Выявлен край дренажного котлована
под крыльцом главного входа в храм, укрепленный вертикальными брев-
нами с дощатой облицовкой. В результате раскопок местоположение со-
бора было уточнено: сдвинуто на 5 м к ЮВ от ранее предполагавшегося
на плане, В скоплении строительного мусора найдены архитектурные
детали: обычные, фигурные и тесаные кирпичи, некоторые из них с клей-
мами, бетонные фрагменты колонн, лепнина, кафельные плитки полов,
куски раствора, обрезки кровельного железа, проволока, детали желез-
ного крепежа, части сантехнического оборудования, оконные и дверные
принадлежности, в том числе витражное стекло. Обнаружены и быто-
вые находки: фрагменты глиняной, стеклянной, фарфоровой и металли-
ческой посуды, обрывки обуви, предметы туалета. Выявлены также от-
дельные винтовочные гильзы и обоймы с патронами.

В восточной части траншеи под остатками разрушенного собора выяв-
лены тонкие строительные напластования, предположительно отложив-
шиеся при строительстве в 1855 г. Михайловской часовни (архитектор
И.Т. Коковихин), разобранной перед возведением собора. Ниже были
остатки поселения и погребений православного кладбища (вторая поло-
вина XVIII — начало XIX в.), также названные Михайловскими. Куль-
турный слой (10—13 см) содержал кости животных и птиц, шлак,
обломки железных предметов, фрагменты фарфоровых, стеклянных
и керамических (17 неполивных горшков и один с коричневой поливой)
сосудов. Возможно, это следы поселения при Троицких кладбищенских
часовне и возведенной на ее месте в 1782—1784 гг. церкви. Оно существо-
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вало с начала возникновения ижевского некрополя и постепенно было
занято могилами. Позднее, когда холмики сравнялись, этот участок вновь
использовался под хозяйственные нужды, что подтверждается наличи-
ем двух мусорных ям, нарушивших могилы, В ямах обнаружены кости
животных, птиц и рыб, осколки оконного стекла, фарфоровой и стеклян-
ной посуды, 88 обломков круговой и 4 поливной (с зеленой глазурью)
керамики, фрагмент лепного сосуда.

Ыа кладбище исследовано 8 погребений. На дне могил (глубина
70—180 см) располагались остатки деревянных гробовищ с железными
гвоздями или без них. Одно захоронение совершено в долбленом корыт-
це, причем руки ребенка были вытянуты вдоль тела, а под черепом,
в остатках меха и ткани (от кошелька?) найдены 2 медные монеты —
деньги середины — второй половины XVIII в. и нательный крестик. Оче-
видно, это погребение крещенного удмуртского ребенка. Остальные умер-
шие (3 ребенка, 2 подростка, 2 взрослых) похоронены по обычному право-
славному обряду—головой на запад, руки (обе или одна) согнуты в локтях,
на груди медный крестик. Одно захоронение, судя по женскому кресту,
отсутствию железных гвоздей и наличию «полатей» — дощатого пере-
крытия над гробом, было старообрядческим.

В 2001 г. изыскательские работы по восстановлению Свято-Михай-
ловского собора инициировал глава Попечительского совета по строи-
тельству собора Президент Удмуртской Республики А.А. Волков. Реше-
но было заложить серию траншей по всему периметру собора с целью
уточнения его контуров и состояния фундаментов. Всего в конце сен-̂
тября — октябре было заложено и вскрыто 8 траншей различной длины
(3,5—12,7 м), шириной 1 м и общей площадью 47,2 кв. м. Картина, вы-
явленная нами в 1996 г,, в общем повторилась, хотя зафиксированы
и некоторые новые конструктивные элементы. В частности, на фунда-
ментных плитах внутреннего периметра (толщина их 22—33 см) обна-
ружена кирпичная кладка в шесть слоев; впервые выявлены фрагменты
бутовых фундаментов внешнего периметра собора толщиной 28—34 см,
сформованных из обломков кирпича и камня, скрепленных раствором.
Зафиксирован край глубокого (2,52 м) котлована для дренажа грунта под
крыльцом, выявленного еще в раскопках 1996 г. Впервые обнаружены
опорные подушки внутренних конструкций храма.

Состав находок аналогичен предметам из раскопок 1996 г.: строитель-
ные и архитектурные детали, железный ледоруб, сантехническое оборудо-
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вание, бытовые вещи, винтовочные гильзы. Поселенческих слоев второй,
половины XVIII —начала XIX в. не выявлено, но зафиксированы прослой-
ки, возможно, связанные с возведением в 1855 г. Михайловской часовни,
Исследованы 4 православных погребения, три из которых затронуты фун-
даментными траншеями собора. Глубина могил от 1 до 1,7 м.

В 2003 г. (конец сентября — начало октября) проведены вскрышные
работы на месте западной части Михайловского собора (около 400 кв, м).
Целью их было окончательное установление конфигурации собора на ме-
стности и степени сохранности его фундаментов.

Итогом механизированного вскрытия грунта было обнажение фунда-
ментов собора, при этом подтвердились наблюдения предыдущих лет ар-
хеологических раскопок, в частности конфигурация, расположение и раз-
меры внешнего (бутового) и внутреннего (плиты камня) фундаментов,
скорректированы некоторые детали. Архитекторы оценили сохранивши-
еся фундаментные подушки как подходящие для восстановления храма,
Из слоя строительного мусора извлечены строительные детали (кирпич
со знаком, фрагмент колонны, лепнина, кафельные плитки, обломда вит-
ражного стекла, кровельное железо, гвозди, пробой), бытовые изделия
(фрагменты обуви и пр.). Исследованы остатки 4 православных захоро-
нений, три из них в сильно потревоженном виде.

Исследования сезона 2004 г. (апрель-август) обусловливались земля-
ными работами по воссозданию на прежнем месте Свято-Михайловско-
го собора. Общая площадь только вскрытой экскаватором поверхности
(котлован 8-угольной конфигурации глубиной 4 м) составила 1800 кв. м,
при этом старые фундаменты все же были уничтожены. Зафиксированы
остатки двух основных объектов комплекса — собора и могильника.

По мере вскрытия котлована проводилась графическая фиксация его
стенок, составившая 14 разрезов общей длиной 300,4 м. Удалось опре-
делить конфигурацию внешних (бутовых) и внутренних (монолитных)
фундаментов собора, на которых лишь в нескольких местах сохрани-
лось от 1 до 7 слоев кирпичной кладки (остальные разобраны в 1947
или 1948 гг.). С остатками собора связаны многочисленные находки
архитектурных деталей, остатков внутреннего интерьера, фрагментов
сантехнического оборудования, бытовых изделий, винтовочных обойм
и отдельных гильз времен гражданской войны. Исследованы также
остатки 30 захоронений православного могильника (его общая харак-
теристика дана ниже).
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В середине мая началась закладка фундамента собора, в ноябре цо-
кольный этаж был готов.

В 2005 г. работы по возведению Михайловского собора продолжались,
в октябре высота кладки достигла 13 м [Сырыгина, 2005], причем прово-
дились и земляные работы у стен храма и на территории «Водоканала».
Удалось зафиксировать лишь стенки траншеи под теплотрассу, которая
была вырыта в июне к востоку от ЮВ угла собора, общая длина зачисток
составила 107 м. При этом выявлены разрезы 7 погребений с остатками
деревянных конструкций, в одной могиле найден бронзовый крест.
Исследовать оставшиеся от разрушения фрагменты захоронений не уда-
лось, в общую статистику они не вошли.

Таким образом, зафиксированы остатки 49 православных погребений,
располагавшихся в более чем 20 рядах. При этом в 40 могилах (из 42) обна-
ружены 4 разновидности усыпальниц. 1. Дощатые гробовища, сколочен-
ные железными гвоздями (62,5 %), — никонианские домовины. 2. Гробови-
ща, скрепленные органикой (предположительно деревянными гвоздями или

• клиньями, либо лыковыми (черемуховыми) веревками (12,5 %)), — старо-
обрядческие сооружения. 3. Колоды, выдолбленные из цельных стволов де-
ревьев (17,5 %), — архаичный русский способ погребения, сохраненный
старообрядцами, но известный и у язычников-пермян. 4. Коконы из луба,
коры или бересты (7,5 %) — хорошо известные у удмуртов. В трех случаях
гробовища были перекрыты дощатыми полатями, один раз—плитками пес-
чаника. Помимо крестов-тельников, обнаруженных почти в каждом захоро-
нении, в 5 могилах найдены единичные украшения (гирьковидные подвес-
ки, серьги, височная подвеска, две медные монеты, остатки головного
убора-кокошника), что можно расценить как своеобразную дань язычес-
ким традициям. Отмеченные особенности органично детализируют сведе-
ния, правда более поздние, как по этническому составу Ижевска (в 1854 г.
из 21 539 проживавших здесь насчитывалось 95,4 % русских, 2 % удмуртов,
2,1 % татар, 0,2 % евреев, 0,3 % иностранцев), так и по его конфессиональ-
ной принадлежности (94,7 % никониан, 2,1 % старообрядцев и единовер-
цев, 0,5 % католиков и лютеран, 2,2 % мусульман, 0,4 % иудеев) [Васина,
2005, с. 20]. Естественно, мусульмане и иудеи хоронились на своих кладби-
щах, а вот представители христианских церквей могли найти успокоение
на едином некрополе, возможно, в каких-то его определенных частях.
Однако, на материалах Михайловского могильника «чистых» комплексов
немного, зато немало признаков смешения традиций никонианства, ста-
рообрядчества, славянского и удмуртского язычества.
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(на примере Вятской, Пермской, Казанской губерний)

О.М. Мельникова
Удмуртский государственный

университет,
г, Ио/севск

Традиционно исследователи обращают внимание на факт возрастания
интереса к археологии в пореформенные годы. Но активное включение
местных энтузиастов в археологическое изучение регионов страны совер-
шенно не вытекало из существа проводимых в стране реформ. Глубинные
причины формирования этого интереса не рассматривались исследовате-
лями, что вполне объяснимо с позиций традиционной историографии.

Поэтому интересен подход к этой проблеме на основе историко-антро-
пологической методологии. «Она переключает центр тяжести историческо-
го познания с изучения структур, в особенности экономических, на иссле-
дование внутреннего мира человека во времени в его повседневной
деятельности, социальных связях, мыслях, чувствованиях, и направлена на
понимание человеческой личности как сложной психологической и интел-
лектуальной структуры, возникающей на пересечении эпохальных, классо-
вых, групповых и индивидуально-уникальных моделей сознания и поведе-
ния, вследствие чего любые исторические и социальные процессы реализуют
себя через человека» [Могильницкий, 2004, с, 12].

Провинциальная археология второй половины XIX — начала XX в. —
особое направление развития научной мысли, в недрах которого формиро-
вались научные традиции, имеющие значение до настоящего времени. Об-
ращение к работам по истории прикамской археологии этого времени об-
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