
ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УРО РАН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

XV

УРАЛЬСКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Тезисы докладов международной научной конференции

17 - 21 апреля 2001 г.

Конференция проводится при поддержке
Российского Фонда Фундаментальных Исследований

(проект № 01-06-85029)
и

Российского Гуманитарного Научного Фонда
(проект № 01-01-14030г)

Оренбург 2001



УДК 930.26
ББК63.4

Печатается по решению редашионно-издательского совета Оренбургского
государственного педагогического университета, иротокодКа 148 от 5,02.2001,

Редакционная коллегия:
доктор исторических наук, профессор Н, Л. Моргунова (отв. редактор)
научный сотрудник Л. А. Краева
научный сотрудник Д.В. Мещеряков
научный сотрудник М.В. Халягшн (макетирование)

XV Уральское археологическое совещание. Тезисы докладов международной
научной конференции. - Оренбург: ООО «Оренбургская губерния», 2001. - 181 с.

ISBN 5-85859-117-5

В сборнике публикуются тезисы докладов участников XV Уральского
археологического совещания, которое состоялось в г. Оренбурге 17 — 21 апреля 2001 г.
Сборник рассчитан на археологов, историков, этнографов, краеведов, учителей,
студентов исторических факультетов и всех любителей древней истории,

УДК 930.26
ББК63.4

ISBN 5-85859-117-5
© Оренбургский государственный

педагогический университет, 2001
© Институт истории и археологии УрО РАН, 2001
© Издательство «Оренбургская губерния», 2001



164 Тезисы докладов международной научной конференции

Прикамья (Голдина, 1985) и соответственно синхронному ему средневековому комплексу Туманского
жертвенного места, который в литературе также определяется как «костище» (Викторова, 1999).

Изучение гляденовских костищ имеет огромные перспективы в плановой работе пермских ар-
хеологов по комплексному изучению культовых мест Среднего Приуралья с эпохи каменного века до
позднего средневековья. В будущем планируется провести комплексные археолого-палеозоологические
исследования на известном Ильинском костище, где в ходе разведочных работ зафиксированы яркие ри-
туальные комплексы, связанные с культом плодородия, определить сохранность костеносных напласто-
ваний на Усть-Туйском и Панкрашихинском святилищах, организовать поиск новых костищ в бассейне
pp. Сылвы, Обвы, Чусовой, Сюзьвы и, возможно, Тулвы и Очера.

Макаров Л.Д. (Ижевск)

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВЯТКИ (ХЛЫНОВА)

Хлыновское городище (кремль г. Вятки - Хлынова) занимает мыс коренной террасы высотой 35-
40 м площадью 40000 кв. м, исследовалось в 1956-1958 гг. Л.П. Гуссаковским (5 шурфов и раскоп, 182
кв. м) и Л.Д. Макаровым в 1983 (разрез укреплений) и 1990 гг. (раскоп, 90 кв. м). По этим изысканиям
поселение возникает во второй половине XII - начале XIII в. как селище, от которого сохранились следы
плетня, наземного и полуземляночного жилищ. В дальнейшем поселение приобретает городской харак-
тер, следствием чего является его перепланировка и строительство оборонительных укреплений в виде
"жилых стен" - домов, поставленных, по словам "Повести о стране Вятской", "задними стенами ко рву".
Очевидно, во второй половине XIII в. возводятся более мощные крепостные сооружения, состоящие из
большого земляного вала с внутренними бревенчатыми срубами, забитыми глиной. По верху этого вала
шли рубленные из бревен стены. Судя по описаниям более поздних укреплений (конец XVI-XVII вв.),
кремль имел и несколько башен, в т.ч. проездные с подъемными мостами. Одновременно начинается за-
мощение улиц города бревенчатыми мостовыми, что обусловливалось повышенной влажностью и быст-
рым затягиванием улиц грязью (использование деревянных водоотводов, остатки которых обнаружены
при раскопках, оказалось малоэффективным). Всего зафиксировано 7 ярусов мостовых, менявшихся в
среднем через 35-40 лет. Ширина их колебалась от 2,5 до 2,9 м, причем, если нижние мостовые делались
из толстых, слегка стесанных бревен диаметром 20-25 см, то верхние настилы сооружались из более тон-
ких бревен толщиной 10-15 см.

Всего выявлено 2 улицы, одна из которых была кольцевой - шла вдоль крепостной стены, а вто-
рая пересекала северную часть кремля с запада на восток. Судя по топографии, еще одна улица, как ми-
нимум, должна проходить в том же направлении в южной части поселения.

Рядом с мостовыми выявлены следы частоколов, ворот и калиток, а вплотную к ним примыкали
жилые и хозяйственные постройки. Жилища, имевшие, судя по всему, двускатную кровлю и узкие окна,
затянутые пузырем, были рублены "в обло" с выпуском концов на 10-15 см, их площадь 16-20 кв. м.
Внутри располагались полы из тесаных досок, глинобитные печи на срубных опечках, небольшие под-
польные ямы, а также, очевидно, дощатые нары или полати. Судя по отсутствию признаков дымоходов,
дома отапливались по-черному. Хозяйственные постройки рубились из более тонких бревен, иногда
имели вместо дощатого пола бревенчатый настил. Среди них были хлева для содержания скота и хлеб-
ные амбары, а также погреба и мусорные ямы. Обнаружение скоплений криц и шлаков выдает существо-
вание кузниц, а склад для хранения корзин с глиной - гончарных мастерских. Многочисленны признаки
домашних занятий (деревообработка, косторезное и сапожное дело, ткачество), промыслов (охота, рыбо-
ловство, собирательство), земледелия и скотоводства. Находки предметов вооружения вкупе с описан-
ными выше крепостными сооружениями говорят о значении военного дела в жизни горожан, составляв-
ших основу народного ополчения. Одной из первых построек в городах Руси была церковь. Предметы
православного культа, обнаруженные при раскопках поселения, лишний раз подтверждают это правило.
Таким образом, городское хозяйство города Вятки (Хлынова) в XIII-XVI вв. мало отличалось от такового
в других городах Древней Руси.

Матвеева Г.И. (Самара)

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАМЯТНИКОВ
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Южная часть лесостепи Среднего Поволжья от устья р. Утки на севере до устья р. Самары на
юге - это территория современных Ульяновской и северных районов Самарской областей. В XIX в. этот


