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Л.Д. Макаров
ИССЛЕДОВАНИЕ

ПАМЯТНИКОВ ГОРОДСКОЙ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ И

ЦЕРКОВНОЙ АРХЕОЛОГИИ В
УДМУРТИИ

Удмуртский государственный
университет, г. Ижевск

Объектами изучения отраслей, обо-
значенных в заголовке статьи, являются
преимущественно памятники нового
времени (по материалам Удмуртии, это
конец XVI -XIX вв.) и первых десятиле-
тий новейшего времени (первая полови-
на XX в.), которые традиционно не ис-
следовались вплоть до последнего вре-
мени,

В 1998 г. было создано Управление
по охране и использованию памятников
истории и культуры Удмуртской Респуб-
лики (в 2008 г. ликвидировано), взявшее
курс на проведение охранных меропри-
ятий. Всего археологическое изучение
велось в четырех городах - Ижевске,
Сарапуле, Воткинске, Глазове.

Памятники Ижевска
Ижевский железоделательный за-

вод, давший название поселению, а за-
тем и городу, возник в 1760 г. как част-
ное предприятие П.И. Шувалова. С са-
мого начала здесь абсолютно преобла-
дало православное русское население.
Оставленные им культурные напласто-
вания, православные сооружения и клад-
бища стали объектами научного наблю-
дения лишь в последнюю четверть века.
В 1987 г. Ленгипрогором разработан, а
16 марта 1992 г. постановлением СМ УР
утвержден проект зон охраны памятни-
ков г. Ижевска.

С первой половины 1980-х гг. здесь
начались первые исследования, а всего

© Макаров Л.Д.. 2008

на территории города изучалось 7 объек-
тов (Макаров 20056):

1. Александро-Невский собор и
кладбище (1816-1929) (Макаров 2001,
с.213; 2003а, с.213; 20036, с.237; 20056,
с.59,65,66; Макаров, Медведева 2001,
с.96). В 1983 г. при прокладке водопро-
вода в собор Александра Невского (в то
время кинотеатр «Колосс») были обна-
ружены фрагменты двух склепов с дву-
мя гробовищами. Находку обследовали
Т.И. Останина и группа студентов-архе-
ологов УдГУ.

Осенью 2001 г. во время проведения
земляных работ были нарушены три
ряда могильных склепов, сооруженных
в специально вырытых для этой цели
траншеях. Судя по вскрывшимся остат-
кам (работы проводились автором), ряды
располагались в широтном направлении
в метре друг от друга и имели длину 9-
10 м. Внутри рядов склепы примыкали
торцами друг к другу, и были разделены
вертикальными кирпичными перегород-
ками, всего же их было по 5-6 в ряду. При
ведении кладки каменщики использова-
ли известковый раствор и дощатую опа-
лубку.

Склепы имели выложенные из кир-
пича полы, вертикальные стенки и свод-
чатый полукруглый потолок. Внутрен-
няя высота склепов - 78-115 см, ширина
- 43-82 см, длина - 75-240 см. Глубина
склепов от материка - 170-198 см, от со-
временной поверхности -230-260 см. К
сожалению, первоначальное состояние
содержимого трех склепов не известно
- кости скелетов служители храма заб-
рали для перезахоронения. Найдены
лишь разрозненные кости скелетов,
фрагменты гробовищ, железные ручки
от гробов, железные пластины, кожа с
медной заклепкой, фрагмент бронзовой
вещи, бронзовая пуговица. В западном
котловане экскаватор слегка разрушил
перекрытие западного склепа среднего
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ряда. Внутри находилось детское гробо-
вище, лежавшее кверху дном - на нем
было 4 круглых отверстия от ножек, ве-
роятно, достаточно высоких, что предоп-
ределило их гниение и последующее
падение, и переворачивание гроба.

Александро-Невский собор строил-
ся С Е . Дудиным по проекту его учителя
А.Д. Захарова в 1816-1823 годах. Поэто-
му упомянутые склепы в целом датиру-
ются периодом от начала функциониро-
вания собора до его закрытия в 1929 г.
(Православные храмы 2000, с.124-125).

2. Михайловский комплекс (1760-
1937) (Макаров 1997; 1997а; 2001, С.213-
214; 2003; 2005; 2005а; 20056, с.60-62,
64-65, 67-71; 2005в; 2006; 2006а, с.29-33;
Макаров, Медведева 2001, с.97-98; Ма-
каров, Цыгвинцева, Пастушенко 2005).

Первые рекогносцировочные рас-
копки в 1996 г. провел отряд КВАЭ под
руководством автора. Исследование про-
водилось в ЗСЗ секторе сквера, разби-
того на месте снесенного в 1937-1947/
48 гг. собора. Вдоль аллей были заложе-
ны две метровые траншеи, длиной 15,5
и 16 м, соединенных экскаваторами в
единый раскоп (общая площадь 63 кв.
м). Под слоем дерна выявлено скопле-
ние строительных остатков разрушенно-
го храма, мощностью более 1 м, запол-
нявшее и фундаментные траншеи, глу-
биной более 2 м. На дне траншеи, совпа-
дающей с внешним восьмиугольным
контуром собора, зафиксирована фунда-
ментная плита, толщиной 27-30 см, сло-
женная из монолитных тесаных камен-
ных глыб, соединенных на стыках це-
ментным раствором. Лишь в одном ме-
сте сохранился слой кладки из кирпича,
в основном же она разобрана полностью.
Выявлен край дренажного котлована под
крыльцом главного (западного) входа в
храм, укрепленный вертикальными
бревнами с дощатой облицовкой. В ре-
зультате раскопок местоположение собо-

ра было уточнено: сдвинуто на 5 м к ЮВ
от ранее предполагавшегося. В скопле-
нии строительного мусора найдены мно-
гочисленные архитектурные и строи-
тельные детали, бытовые находки, вин-
товочные гильзы, в т.ч. в обоймах.

В восточной части траншеи под ос-
татками разрушенного собора выявлены
тонкие напластования от постройки в
3855 г. Михайловской часовни (архитек-
тор И.Т. Коковихин), разобранной перед
возведением собора в 1896 году. Ниже
были остатки поселения и погребений
православного кладбища (вторая поло-
вина XVIII - начало XIX в.). Культурный
слой (10-13 см) содержал кости живот-
ных и птиц, шлак, обломки железных
предметов, фрагменты фарфоровых,
стеклянных и керамических сосудов -
следы поселения при Троицкой кладби-
щенской часовне и возведенной на ее
месте в 1782-1784 гг. церкви. Оно суще-
ствовало с начала возникновения ижев-
ского некрополя, и постепенно было за-
нято могилами. Позднее, когда холмики
сравнялись, этот участок вновь исполь-
зовался под хозяйственные нужды, что
подтверждается наличием двух мусор-
ных ям, нарушивших захоронения. На
кладбище исследовано 8 погребений.

В 2001 г. исследования ограничи-
лись закладкой 8 траншей по периметру
собора общей площадью 47,2 кв. м. При
этом удалось зафиксировать некоторые
новые конструктивные элементы. Посе-
ленческих слоев второй половины XVIII
- начала XIX в. не выявлено, но зафик-
сированы прослойки от строительства
Михайловской часовни. Исследованы 4
православных погребения.

В 2003 г. проведены работы на мес-
те западной части Михайловского собо-
ра. Вскрытие котлована (около 400 кв.
м) производилось с помощью экскава-
тора, при этом обнажилась значительная
часть западного крыла фундаментов.
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Исследованы 4 захоронения.
Исследования сезона 2004 г. обус-

ловливались земляными работами по
воссозданию Свято-Михайловского со-
бора на прежнем месте. Общая площадь
только вскрытой экскаватором поверх-
ности (котлован 8-угольной конфигура-
ции, глубиной 4 м) составила 1800 кв.
м. По мере вскрытия котлована прово-
дилась графическая фиксация его сте-
нок, составившая 14 разрезов общей
длиной 300,4 м. Их суммарная стратиг-
рафия: под дерново-почвенным слоем
отложился слой строительного мусора,
ниже фиксировались тонкие прослойки
мусора от строительства Михайловской
часовни, а еще ниже - слой погребенно-
го дерна, нарушенный 30 могилами.
Определена конфигурация фундаментов
собора, на которых кое-где сохранилось
от 1 до 7 слоев кирпичной кладки (ос-
тальные разобраны в 1947-1948 гг.).

Воссоздание церкви в облике, близ-
ком первоначальному, завершилось к
лету 2007 г., а 2 августа состоялось ос-
вящение новостройки Патриархом Мос-
ковским и всея Руси Алексием II. За это
время (2005-2007 гг.) удалось обследо-
вать 4 траншеи для коммуникаций, в ко-
торых изучены фрагменты 16 православ-
ных погребений.

Особый интерес вызывает погре-
бальный обряд первых ижевчан. За весь
период исследования некрополя (1996-
2007 гг.), существовавшего со времени
возникновения поселения Ижевский за-
вод в 1760 г. и до пожара 1810 г., изуче-
но 58 православных захоронений, со- •
ставляющих около 20 рядов могил. Мо-
гильные ямы имеют широтную ориен-
тацию, подпрямоугольные очертания с
отвесными стенками и ровным дном,
глубину от 70 до 180 см. Выявлены 4
разновидности погребальных конструк-
ций: 1) дощатые гробовища, сколочен-
ные железными гвоздями, иногда с до-

полнительными скобами и оковками; 2)
гробовища, скрепленные деревянными
деталями - гвоздями, шипами или лы-
ковыми (черемуховыми) веревками (не
сохранились, но используются старооб-
рядцами и поныне); 3) колоды, выдолб-
ленные из цельных стволов дерева; 4)
коконы из коры и бересты, в которые
заворачивали покойных. Зафиксированы
единичные следы дощатых перекрытий
- полатей, в одном случае - перекрытие
из плиток песчаника. Абсолютно преоб-
ладали домовины 1-го вида с «никони-
анскими» чертами. Умершие располага-
лись вытянуто на спине, головой на 3,
ЗЮЗ или ЮЗ, руки чаще согнуты в лок-
тях и положены на грудь либо на пояс
или таз. На костях грудной клетки или у
черепа найдены медные или бронзовые
кресты-тельники. В отдельных захоро-
нениях обнаружены украшения. Разно-
образие православного обряда свиде-
тельствует о захоронении на могильни-
ке представителей различных конфессий
и этнических групп - «никониан», ста-
рообрядцев, новокрещенных.

3. Троицкое кладбище - второй не-
крополь Ижевска (1810-1939) (Макаров
2001, с.213; 20056, с.60; 2006а, с.29;
Макаров, Медведева 2001, с.96-97). Воз-
никло после пожара 1810 г., когда сгоре-
ла деревянная кладбищенская Троицкая
церковь, вновь выстроенная в 1814 г. уже
на новом месте, где находится и поны-
не. Исследование отдельных могил про-
водили в 1987, 1995 и 2001 гг. И.Ю. Па-
стушенко и С.Е. Перевощиков, а в пос-
ледние два года, во время охранных рас-
копок, к ним присоединились другие
сотрудники КВАЭ (В.А. Бернц, О.А.
Карпушкина, Л.И. Липина, С.А. Пере-
возчикова, A.M. Вязников, А.В. Богда-
нов, Т.Р. Сабиров, М.А. Пахомов и др.).
В 2001 г. строители передали автору пли-
ту с могилы начала XX века.

В 2007 г. были проведены охранные
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раскопки на месте новой ледовой пло-
щадки, при этом вскрыто 1883 кв. м пло-
щади, на которой исследовано 504 по-
гребения с останками 533-х покойных.
В 2008 г. работы продолжены, изучено
еще 298 могил. Некрополь существовал
с 1810 по 1939 год. В сравнении с Ми-
хайловским могильником, здесь выявле-
ны новые детали: положение в могилы
стеклянной посуды, образков, лучшая
сохранность органики (кафтаны оружей-
ников, обувь), гробовища со стеклянны-
ми окнами, лютеранские могилы, услож-
нившиеся конструкции домовин, в т.ч.
дополнительные детали - ручки от гро-
бов, опорные ножки и др.

4. Поселение Ижевский завод (с
1760 г.) (Макаров 2001, с.214-215; 20056,
с.62-64,66,68,71; 2006а, с.33-35; Мака-
ров, Медведева 2001, с.98-100). Иссле-
дования молено условно разделить на две
группы: надзор в исторической части
города и работы за ее пределами,

а) Археологический надзор за зем-
ляными работами в исторической части
города. Впервые старейший центр г.
Ижевска был поставлен под охрану в
1998 г. после создания УОПИК. И в этом
же году проведены первые наблюдения.
Так, 1 октября 1998 г. автором была ос-
мотрена траншея по ул. Сивкова (между
улицами Советская и Ленина) длиной
более 100 м. Удалось выяснить, что мощ-
ность дорожного покрытия и балласта,
состоящего из смеси песка, гравия и
строительного мусора, составляет от 90
см в южном конце траншеи до 130 см в
северном. Ниже шел культурный слой
толщиной 5-10 см с находками фрагмен-
тов керамики, фарфоровой, фаянсовой и
стеклянной посуды, костей животных,
железных изделий. Зафиксированы так-
же углистый слой, видимый на протяже-
нии 5-6 м (вероятно, след пожара 1810
г.), слой древесного тлена над материком
(возможные остатки дощатых тротуаров

или замощения улицы). Общий облик
находок характерен для второй полови-
ны XVIII - первой половины XIX века.

В 1999 г. описанная выше стратиг-
рафия подтверждена Т.А .Медведевой
(Цыгвинцевой) по ул. Советской (3 тран-
шеи, 30,6 кв.м) между ул. Сивкова и К.
Маркса. Траншея, заложенная во дворе
дома № 208 по ул. К. Маркса (44,2 х 2,2
м), полностью легла в границы старого
перекопа. Надзор за строительством га-
ража на территории подземного резер-
вуара питьевой воды (ул. Красногеройс-
кая, 21) дал лишь позднейшие строи-
тельные остатки. На недатированном
плане (очевидно, конца XVIII в.) улицы
Церковной (по-другому - Зеленая, Пятая,
Троицкая, ныне В. Сивкова) еще нет. Она
имеется на плане «города Ижа», вычер-
ченном в 1807 г. СЕ. Дудиным, как край-
няя восточная. Таким образом, культур-
ные остатки, выявленные на ул. Сивко-
ва и на прилегающей части ул. Советс-
кой, успели отложиться довольно мощ-
ными (до 40 см) напластованиями, пе-
рекрытыми углистыми слоями пожара
1810 года.

15 июля 2002 г. Т.А. Цыгвинцева
нашла в выбросе из траншеи у перекре-
стка улиц Удмуртская и Пастухова же-
лезный топор архаичного облика, веро-
ятно, XIX века. В 2003 г. ею же проведе-
ны охранные наблюдения на месте зак-
ладки мечети по ул. К. Либкнехта, где
выявлены напластования второй полови-
ны XIX-XX веков. В этом же году И.Ю.
Пастушенко обследовал территорию го-
рода между ул. Ленина - Либкнехта и
Пушкинская - Удмуртская. 3 траншеи,
2 котлована и берег реки были зачище-
ны, выявлен материал не ранее начала
XX в. (керамика, монеты, строительный
мусор).

В конце 2004 - начале 2005 г. к ЮВ
от здания Национальной библиотеки
Удмуртской Республики (у перекрестка
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ул. Советская и Красноармейская) были
выкопаны две взаимоперпендикулярные
траншеи длиной до 10-15 м. Осмотр ав-
тора показал, что под современными
пластами идут культурные слои незна-
чительной толщины, отложившиеся пос-
ле пожара 1810г. (углистый слой в стен-
ках не усматривался).

В 2006 г. провел охранные обследо-
вания И.Ю. Пастушенко. В двух шурфах
(2 х 2 м) по ул. Красной обнаружены 8
хозяйственных и б столбовых ям,.тол-
щина напластований достигала в них
1,15-2 м, обнаруженные находки отно-
сятся к XVIII - началу XX века. В шур-
фе (2 х 2 м) и зачистке траншеи у кафе
«Акватория» (ул. Милиционная) найде-
ны материалы XIX - первой половины
XX века.

б) Археологический надзор вне ис-
торической части города (XX в.), прово-
дился И.Ю. Пастушенко в 2004 г. (2тран-
шеи на ул. Камбарская) и в 2006 г. в пар-
ке им. Кирова (2 зачистки траншеи и
шурф в зоне «Зоопарк»; 2 траншеи у
кафе «Малибу»). Зафиксированы мало-
мощные напластования, не выходящие
за рамки новейшего времени, либо куль-
турный слой отсутствует.

5. Могильник (?) на ул. Молодеж-
ной, 81 (XVII-XVIII вв.) (Макаров 20056,
с.59-60; 2006а, с.35). В 1985 г. школьни-
ки обнаружили в выбросе из траншеи,
что по улице у детского сада, человечес-
кую кость и старообрядческий мужской
крест, происходившие, вероятно, из раз-
рушенной могилы кладбища XVII-XVIII
веков.

6. Кирпичный завод (середина XX
в.?) (Зеева 2006). В 2006 г. на северной
окраине города по ул. Холмогорова Л.Д.
Макаровым осмотрены подземные ком-
муникации бывшего здесь до 1990-х гг.
кирпичного завода. Они обнаружились
в процессе вскрышных работ экскавато-
ром. Все эти сооружения перекрыты

сверху кирпичной кладкой, поверх ко-
торой шло перекрытие из мощных дву-
тавровых балок. Стены помещений
сильно закопчены, они явно использо-
вались для обжига кирпича (на дне их
располагались рельсы, по которым в ва-
гонетках подвозились изделия). На пла-
не Ижевска начала XX в. эта террито-
рия еще не отмечена. По-видимому, за-
вод возник в советское время, может
быть перед Великой Отечественной вой-
ной.

7. ОАО «Ижмаш» (1760-ХХв.) (Ма-
каров 2008).

Охранные археологические раскоп-
ки 2007 г. были вызваны предстоящими
работами по реконструкции историчес-
кой территории ОАО «Ижмаш», и при-
урочены к 200-летию ижевского оружия
и 250-летию Ижевского железоделатель-
ного завода. Исследования проводились
сотрудниками КВАЭ УдГУ Л.Д. Макаро-
вым, И.Ю. Пастушенко и З.Ш. Нагиевым
на раскопе (48 кв. м) и 4-х шурфах (12,5
кв. м). Раскоп заложен в 34 м к югу от
главного корпуса и в 15 м к западу от
кричной фабрики.

В западной половине раскопа выяв-
лен котлован, на дне которого зафикси-
рованы фрагменты деревянного насти-
ла шириной до 5 м, состоящего из длин-
ных досок и расположенного на основа-
нии из 6 поперечных бревен - слег диа-
метром 25-28 см.

В восточной половине раскопа рас-
полагались два уровня железной доро-
ги, от которых сохранились фрагменты
деревянных шпал. Верхний путь функ-
ционировал до середины XX в., нижний,
судя по плану завода 1890 г., с конца XIX
века. К востоку от полотна железной
дороги, вплотную примыкая к ней, рас-
полагались три слоя асфальтового по-
крытия середины - второй половины XX

века.
В западной половине раскопа на
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уровне 144-240 см расчищена кладка сте-
ны высотой в 12-13 слоев большемерно-
го кирпича на известковом растворе
шириной в б кирпичей (150 см) - севе-
ро-восточный выступ корпуса оружей-
ной кузницы (1809 г.). У юго-восточно-
го угла постройки обнаружено скопле-
ние свинцовой картечи (около 100), бо-
лее 10 медных, монет (1812-1915 гг.), а
также бронзовый колокольчик и другие
вещи. Вдоль стены предыдущей пост-
ройки шла дренажная система в виде
лотков из скрепленных кольями и гвоз-
дями досок, которые обновлялись не
менее 3 раз.

Фрагмент постройки размером 4,5
х 3,0 м обнаружен в северо-восточной
части раскопа. Он имел углубленный на
40 см в грунт пол, покрытый настилом
из плах, опиравшимся у западной стен-
ки на бревенчатую слегу. Сохранилось
основание южной стенки высотой в 2,
толщиной в 1 кирпич. По несколько кир-
пичей сохранилось от западной и вос-
точной стенок. Кладка стен состояла из
большемерных изделий на глиняном ра-
створе. В пределах постройки обнаруже-
ны отходы металлургического производ-
ства (шлаки, куски древесного угля, же-
лезная болванка с 2 углублениями). Судя
по всему, это пристрой к корпусу крич-
ной фабрики железоделательного заво-
да, основанного в 1760 г., сооруженный
во второй половине XVIII веке. Начиная
с глубины 250 см в котлован активно
поступала смесь воды и технического
масла, что не позволило исследовать
культурные слои до материка.

Всего коллекция находок, собран-
ных с поверхности, из раскопа и в шур-
фах, не считая выброса, представлена
более чем 650 предметами. Они состав-
ляют несколько категорий, различаю-
щихся по функциональному назначе-
нию. Преобладает категория предметов
вооружения, и, в меньшей степени, бо-

еприпасов. В их числе заготовки, дета-
ли и фрагменты боевого (винтовки, ав-
томаты, пистолеты, пулеметы, пушки),
охотничьего (ружья, гильзы, дробь) и
спортивного (винтовки, пистолеты) ору-
жия. Немало найдено также деталей
станков и механизмов, разнообразных
инструментов, отходов производства,
средств передвижения (детали автомо-
билей и мотоциклов, принадлежности
гужевого транспорта), строительных
принадлежностей (кирпичи различного
формата, в т.ч. с клеймами, счетными
метками и знаками, фрагменты металли-
ческих узлов, печное, сантехническое и
электротехническое оборудование), бы-
товые предметы (детали костюма, опра-
вы очков, пищевые отходы, отдельные
украшения, товарная пломба, монеты).

В г. Сарапуле первые стихийные
археологические наблюдения проводи-
лись с начала XX в., в т.ч. Н.Н. Блино-
вым (1887; 1909; 1917). Планомерные
историко-археологические изыскания с
1985 г. ведет Н. Л. Решетников (МИКСП).
6 июня 1995 г. по постановлению Главы
самоуправления г. Сарапула культурный
слой в исторической части поселения
поставлен на учет и под охрану как ис-
торический памятник. Изучались следу-
ющие объекты.

1. Сарапульское поселение (с конца
XVI в.). Случайные находки XVII-XIX
вв. обнаружены при закладке фундамен-
та здания окружного суда в 1909 (камен-
ные ядра) и 1913 гг. (чугунная пушка);
позднее обнаружены чугунные и медные
пищали, алебарда, топоры, кресала. Ар-
хеологический надзор вел Н.Л. Решет-
ников: 1985 г. - траншея по ул. Труда
(культурный слой мощностью до 5 м);
1997 г. - 3 зачистки в траншее по ул. Рас-
кольникова (2 разреза рва крепости XVII
- первой половины XVIII в.); 2005 г. -
траншея на ул. Труда (слой до 4-х м с
остатками гончарства); разведка в цент-
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ральном городском сквере (основание
бревенчатой стены крепости конца XVII-
XVIII вв.). Раскопки в центральном скве-
ре: 1997 г. - 52 кв. м (2 сооружения и 2
столбовых ямки); 2006 г. - ок. 10 кв.м
(кладка бывшего Вознесенского собора);
по ул. Труда: 2005 и 2007 гг. (каменная
палатка купца Мартьянова середины
XVIII в.). В процессе исследований со-
брана значительная коллекция находок:
глиняная, фаянсовая, фарфоровая, стек-
лянная посуда, деревянные поделки, из-
разцы, кирпичи разного формата сере-
дины XVIII - начала XX в. (в т.ч. с более
чем шестью десятками видов клейм вла-
дельцев заводов за весь XIX век), метал-
лические изделия, монеты, клад стеклян-
ной посуды конца XIX - начала XX в. и
другие предметы XVII-XX веков. Уче-
ным составлен каталог сооружений ста-
рого Сарапула.

2. Сарапульский II могильник (Бли-
нов 1909; Макаров 2002, с.57). В 1909 г.
на склоне Старцевой горы на Оползино
обнаружено 2 коллективные могилы
(православная и мусульманская, выры-
тые в XVII в.), предположительно - за-
хоронения тел из «убогого дома» («Бо-
жий дом», «скудельница»), в котором
складировались покойные, умершие в
зимнее время.

3. Сарапульский III могильник. Из-
вестен как приходское кладбище конца
XVI-XVIII вв. на Оползино, по сведени-
ям Н.Н. Блинова (1909; 1917; Макаров
2002, с.57). Археологической эксперти-
зы памятника не проводилось.

4. Сарапульский IV могильник. •
Многочисленные православные погре-
бения кладбища при храмах конца XVI
в. - 1772 г. были разрушены в XIX-XX
вв. в ходе строительства между Возне-
сенской и Покровской церквами. В 1997
и 2006 гг. Н.Л. Решетников исследовал
2 погребения, совершенные по никони-
анским правилам.

5. Чердаки г. Сарапула (2-я полови-
на XIX - 1-я половина XX в.). Кажется,
впервые в истории археологической на-
уки, Н.Л. Решетниковым в 1997-1999 гг.
(2004; 2008) проведено научное обсле-
дование чердачных помещений в исто-
рической части города (ок. 100 домов),
в т.ч. и с применением археологических
методов изучения (земляные подсыпки).
Обнаружен комплекс разнообразных ис-
точников.

В г. Воткинске первые работы про-
ведены в 2007 г. (Л.Д. Макаров, СЕ. Пе-
ревощиков, Т.А. Цыгвинцева, Н.Ф. Ши-
робокова и др.). Исследовалось 3 объек-
та, 2 из них - на месте строительства
жилого дома по ул. Кирова между ул.
Первомайской и пер. Марата (раскоп в
148 кв. м, зачистка стенок котлована дли-
ной ПО м).

1. Боткинский православный мо-
гильник (1759-1808) - первое кладбище
Воткинска. Исследовано 31 погребение
с 33 останками покойных(2 могилы пар-
ные). Прослежено не менее 12 рядов
могил, вытянутых с севера на юг. Из 17
определенных костяков (анализ антро-
полога из Санкт-Петербурга И.Г. Широ-
бокова) 14 - детские, 2 - женские, 1 -
мужской. Преобладали никонианские
захоронения, единичны старообрядчес-
кие домовины (гробовища без гвоздей и
долбленые колоды) и пермские погребе-
ния (конструкция из луба, обернутая бе-
рестой). Почти во всех захоронениях на
верхних костях грудной клетки обнару-
жены нательные кресты (однажды - в
кошельке под черепом). В одном из дет-
ских погребений рядом с гробовищем на
заплечике располагались деревянные
лыжа и санный полоз (?).

2. Поселение Боткинский завод (с
1759 г., но на месте кладбища после 1808
г.). Всего выявлено 4 сооружения, 21 яма
и 2 канавы на месте кладбища с наход-
ками XIX-XX веков. Сооружения под-
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квадратной формы со стороной 1,5-2 м,
углубленные до 0,6-1,2 м, имевшие
вертикальные стенки, облицованные
бревенчатыми венцами или досками, ис-
пользовались как подполья. В их запол-
нении выявлены фрагменты глиняной,
стеклянной, фарфорово-фаянсовой по-
суды, черепица, кирпичи, осколки окон-
ного стекла, металлические изделия,
кости животных и рыб. Одно из соору-
жений (предпечная яма) было насыще-
но кухонными остатками. Исследованы
выгребная и мусорные ямы. Канавы со-
держали находки второй половины XX
века.

3. Нагорное православное кладби-
ще - второй некрополь Воткинска (1809
г. - середина XX в.). Проведен монито-
ринг памятника.

В г. Глазове в 2008 г. при вскрытии
траншей близ места расположения Пре-
ображенского собора, снесенного в на-
чале 1960-х гг., обнаружены захоронения
православного кладбища XVII-XVIII вв.,
исследованные А.Н. Кирилловым.

А.В. Старков
ОХРАННЫЕ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
РАСКОПКИ НА ТЕРРИТОРИИ

ВЕРХОТУРСКОГО КРЕМЛЯ

ОГУК «НПЦ по охране и использо-
ванию памятников истории и куль-

туры Свердловской области»,
г. Екатеринбург

ОГУК НПЦ по охране и использо-
ванию памятников истории и культуры
Свердловской области совместно с Ин-
дивидуальным предпринимателем К.Г.
Карачаровым в июне-июле 2007 г. были
проведены охранные археолого-архи-
тектурные исследования на территории
кремля в г. Верхотурье. Работы прово-
дились в рамках областной программы
«Возрождение Верхотурья».

В процессе работ на территории
кремля было обследовано 2 объекта:

1. Караульная изба.
2. Площадка у Кладовой палаты.

Целью исследований было расчи-
стка фундаментов сооружений, выясне-
ние их конфигураций, их мощности и
состояния. Кроме того, изучение более
раннего культурного слоя XVI-XVII вв.,
а на втором объекте - слоя эпохи мезо-
лита на территории, где будут прово-
диться земляные работы (срезка грунта).

В данной работе мы не будем под-
робно останавливаться на истории стро-
ительства кремля, так как данная тема
хорошо раскрыта и убедительно описа-
на в работах П.А. Корчагина. В самом
конце XVII - начале XVIII вв. в Верхо-
турье развернулось интенсивное камен-
ное строительство, а пожар 1700 г. его
только ускорил. В 1700 г. построена При-
казная палата. К 1711 г. основная часть
строительства была закончена. В 1738 г.

О Старков А.В., 2008
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