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Весной 2018 г. на участке проектируемого строи-
тельства по адресу: г. Санкт-Петербург, Нейшлот-
ский пер., д. 3, лит. А, в ходе археологической разведки 
Отдела охранной археологии ИИМК РАН открыт 
участок ранее не известного кладбища (Полигаев 
и др., 2018. Л. 2–4). В течение 2018 г. и в конце 
2019 г. Санкт-Петербургской экспедицией Отдела 
охранной археологии ИИМК РАН проводились 
рас копки на участке проектируемого строительства 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., 
д, 3, лит. А. Участок обследования прямоуголь-
ной формы площадью 1091,67 кв. м располагался 
в Выборгском районе Санкт-Петербурга и был ого-
рожен капитальной кирпичной оградой, с севера 
граничил с Нейшлотским пер., с запада и востока – 
с дворами жилых домов, с юга – с территорией 
авто центра. В центре участка располагалось здание 
двухэтажного бизнес-центра, по периметру ко -
торого разбит газон. Большую часть участка за -
нимала автомобильная стоянка, мощеная тро-
туар  ной плиткой. После обнаружения могильных 
ям возник вопрос о принадлежности погребений 
к одному из нескольких кладбищ, находившихся на 
Выборгской стороне в первые годы существования 
Санкт-Петербурга. Так как предполагалось, что 
юж ная граница Сампсониевского православно-
го кладбища проходила по Нейшлотскому пер., 
то погребения первоначально были отнесены 
к так называемому инородческому кладбищу, 
располагавшемуся южнее кладбища при церкви 
Св. Сампсония.

Место проведения археологических раскопок 
не посредственно связано с историей Петербурга. 

Археологические исследования на Сампсониевском кладбище XVIII в.1

На Выборгской стороне в допетровское время 
находилось несколько поселений, упоминаемых 
в Писцовых книгах XVI в., но все они располагались 
на берегу Большой Невки. Жителями деревень 
использовалась только прибрежная, свободная от 
леса полоса шириной около 200 м. Территория 
будущего Сампсониевского кладбища и его ок-
рестности в «нагорной» части Выборгской стороны 
в XVII в. были не освоены и покрыты лесом. 
Историю использования участка, расположенно го 
на углу Большого Сампсониевского пр. и Ней-
шлотс кого пер., можно разделить на четыре этапа. 
Первый этап – «кладбищенский», когда участок 
в продолжение нескольких десятилетий XVIII в. 
использовался для захоронения жителей Петербур-
га и его ближайших окрестностей (1710–1770-е). 
Второй этап – «производственный», время су-
ществования в этом месте канатного производст-
ва – частной канатной фабрики, принадлежавшей 
последовательно петербургским купцам Андрею 
Лоренцу и Федору Буссе. Третий этап, когда 
участок, несмотря на существование на его тер-
ритории захоронений, начинает использоваться 
но выми владельцами для строительства доходных 
домов, жилых и хозяйственных построек (1870–
1910-е). Именно в это время на участке по яв ляется 
первое учебное заведение – женская гим назия 
Иоганны Карловны Платан. Последний, четвертый 
этап характеризуется существованием на этой 
территории нескольких детских учреждений, 
последовательно сменявших друг друга: трудовой 
школы I ступени № 160 Выборгского района и за-
ведений дошкольного типа: детского сада № 412 
и возведенного на его месте в конце 1930-х гг. 
детского сада № 5, а в послевоенное время № 13.

27 июня 1709 г. в День св. Сампсония Странно-
приимца русские войска одержали победу под 
Полтавой, через пять месяцев в присутствии Петра I 
была заложена деревянная церковь в па мять 
о Полтавской победе, освященная в 1710 г. К этому 
вре мени относится упоминание о существовании 
при ней кладбища (Кобак, Приютко, 2009. С. 23). 

Р. В. Филиппенко2

DOI: 10.31600/978-5-6052467-2-5.9-33

1 Работа выполнена в рамках программы ФНИ ГАН 
по теме государственного задания № FMZF-2022-0016 
«Совершенствование методики проведения охранно-
спасательных археологических мероприятий и внедрение 
цифровых технологий в археологии».
2 Россия, 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18. 
Институт истории материальной культуры РАН, Центр 
спасательной археологии. E-mail: rovif74@mail.ru.
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и на Северо-Западе России
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Деревянная церковь вскоре обветшала, и в 1728–
1740 гг. рядом с ней был построен новый камен-
ный храм. Из старого здания церкви в новое 
пе ре несли иконы и убранство, а деревянную цер-
ковь разобрали и в 1737 г. рас пилили на дрова, 
которые сожгли для отопления каменной церкви, 
а зо лу пустили по воде. На месте алтаря снесенной 
церкви по стро или часовню. Строительство камен-
ной Сампсониевской церкви осуществлялось в два 
эта па. В 1728–1733 гг. была воздвигнута за падная 
часть храма – так называемая трапезная с двумя 
приделами (дополнительными малыми хра ма-
ми), освященны  ми в честь св. Иоанна Богослова 
и архангела Михаила; в 1732–1740 гг. пристроен 
восточный объем зда ния с глав ным иконостасом, 
освященным в августе 1740 г. Изначально храм был 
одно купольным, в 1760-х гг. к нему пристроили еще 
четыре купола, таким образом, церковь приобрела 
каноничное пятиглавие. Имя архитектора каменной 
Сампсониевской церкви до сих пор не известно 
(Гусенцова, Добрынина, 2007. С. 75).

В XVIII в. правый берег Большой Невки, близ 
которого находился Сампсониевский храм, счи-
тался предместьем. Отсюда начиналась дорога 
на Выборг – одно из важных стратегических на-
прав лений в годы Северной войны, бывшее в то 
время достаточно оживленным. Старая тра ди-
ция размещать кладбище за городской чертой, 
обозначенной рекой, удобно сочеталась здесь 
с бли зостью к проезжей дороге. Переправа с бе-
ре га на берег до устройства во второй половине 
XVIII в. Сампсониевского плашкоутного моста осу-
ществлялась лишь через перевоз, а зимой по льду.

Сампсониевское православное кладбище было 
городским, и места на нем предоставлялись бес-
платно. Распоряжением архимандрита Александро-
Невского монастыря Феодосия предписывалось, 
чтобы «за места для погребения никаких плат не 
только с бедных, но и с могущих не взыскивали, 
разве кто с вольного своего позволения, сам от 
себя, к церкви строению что даст, и то записывать 
в книги, в приход и расход именно, и в погребении 
за держания никакого не чинить» (Кобак, Приютко, 
2009. С. 622). Осенью 1732 г. императрица Анна 
Иоанновна утвердила особый доклад Синода 
о «Погребальных местах» в Петербурге. В нем 
ука зывалось, что «чинилось и поныне чинится 
по гре бение усопших» при Сампсониевской церкви 
«в батальоне», Предтеченской в Ямской слободе, 
и с недавнего времени при Вознесенской в Пере-
веденческих слободах. «А понеже при выше пока-
занных двух Сампсониевской и Предтеченской 
церквах, где чинятся погребения, места весьма 
низкие и водяные, а затем могилы копать глубоко 

никак невозможно. И тако телеса в землю кладутся 
недалеко, которых там уже положено число вели-
кое, отчего (для известных резонов) имеется опасе-
ние». Поэтому указ приписывал Сампсониевское 
и Ямское кладбище из городских превратить 
в при ходские: «Погребение чинить бы токмо их 
прихода жителям, а при других бы в Санкт Питер 
Бурхе церквах того погребения не чинить» (Кобак, 
Приютко, 2009. С. 29).

В 1737 г. при кабинете императрицы Анны 
Иоанновны «для основательного определения обо 
всем строении здесь в Санкпетербурге… и для 
учи нения о том твердого плана» была образована 
«Комис сия о Санкт-Петербургском строении», ко-
то рой предписывалось разработать проект рекон-
струкции и дальнейшего развития столицы. В ве-
дение Ко мис сии вошел вопрос и о столичных 
клад би щах. Архитекторы Комиссии обследовали 
все петер бургс кие кладбища, на основе их реко-
мен даций в 1738 г. последовало новое распоряжение 
Синода о «местах, где надлежит быть погребениям». 
Таких мест утверждено было пять, в том числе «на 
Выборгской стороне у церкви Святого Сампсона 
Странноприимца» (Кобак, Приютко, 2009. С. 30). 
Сампсониевское кладбище вновь стало городским. 
В 1739 г. пять определенных указом кладбищенских 
мест были приняты в духовное ведомство. В сле-
дую щем году к каждому из них был определен штат 
могильщиков «из отставных солдат в богадельнях, 
ко торые покрепче здоровьем», в количестве четы-
рех человек. Приходским священникам было веле-
но записывать отпеваемых в метрические книги, 
а клад бищенским притчам – вести особые записи 
погребенных (Кобак, Приютко, 2009. С. 30).

В апреле 1746 г. императрица Елизавета Петровна, 
осмотрев Калинкинское и Вознесенское клад бище, 
издала указ об их закрытии. Веле но было засыпать их 
землей, а «погребать впредь мертвые тела в Ямской 
Московской слободе, на Охте и на Выборгской сто-
роне, а окромя оных в других местах мертвых тел 
не погребать». Указом от 11 мая 1756 г. в Петербурге 
были учреж дены три новых кладбищенских места, 
на Выборгской стороне место было определено как 
«на Выборгской дороге». Участок примыкал, по-
видимому, к старому Сампсониевскому кладбищу, 
где по-прежнему хоронили как православных, так 
и ино верцев. Места для православных клад бищ 
на зна чались длиной в сто двадцать и шириной 
в восемь десят сажень (Кобак, Приютко, 2009. С. 31).

О размерах православного Сампсониевского 
клад бища упоминает М. И. Пыляев: «Всей земли для 
кладбища обнесенной каменной оградой, посейчас 
здесь в количестве 10 000 кв. сажен. Кладбище 
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это до царствования Екатерины II служило глав-
ным местом погребения для жителей Петербурга» 
(Пыляев, 2019. С. 20). На Сампсониевском кладби-
ще хоронили дворян, мещан, купцов, ремеслен-
ни ков – простой люд и благородных. Различный 
был и характер погребений: от «князь-папы» 
П. И. Бутурлина, похороненного в присутствии 
Петра I, и до умершего в 1726 г. в Петропавловс-
кой крепости И. Т. Посошкова, автора извест-
ной «Книги о скудости и богатстве». В 1727 г. 
здесь похоронили сибирского губернатора князя 
М. П. Гагарина, повешенного за казнокрадство, 
в 1740 г. были преданы земле останки казненных 
А. П. Волынского, П. М. Еропкина и А. В. Хрущева. 
В ограде Сампсониевского храма недалеко от 
руко водителя «Комиссии о Санкт-Петербургском 
строении» П. М. Еропкина (1698–1740) был по-
гребен строитель здания Академии художеств 
А. Ф. Кокоринов (1726–1772) (Кобак, Приютко, 
2009. С. 23, 24).

Расположение Сампсониевского православного 
и люте ранского кладбища определяется по несколь-
ким историческим планам XVIII в., которые мо-
гут дать лишь общее представление о площади 

и взаимном расположении православного и люте-
ранс  кого кладбищ (рис. 1). Тем не менее на пла-
нах можно увидеть, что кладбища располага лись 
вдоль Выборгской дороги, на трассе которой 
в 1739 г. проложен Большой Сампсониевский пр. 
Можно с уверенностью сказать, что проспект 
про ходил по территории, не занятой ни одним из 
Сампсониевских кладбищ, и своим расположени ем 
сформировал западную границу некрополя.

Лютеранское Сампсониевское кладбище
С первых лет существования Петербурга появи-

лась необходимость в особых кладбищах для 
жи телей иностранного вероисповедания. Военные 
специалисты, инженеры, механики, архитекто-
ры, ученые, медики и мастера Адмиралтейской 
вер фи – множество людей родом из Голландии, 
Франции, Швейцарии, Дании, германских княжеств 
оказались в это время в России, внеся заметный 
вклад в строительство города на берегах Невы. 
В до петровской православной Руси не только место 
погребения, но и само место жительства иностранцев 
было строго изолировано (как, например, Немецкая 
слобода в Москве). В Санкт-Петербурге недалеко от 
Сампсониевского православного кладбища, выше по 

Рис. 1. Нейшлотский 2018–2019. Участок исследований на плане Санкт-Петербурга 1744 г., составленном 
Маттеусом Сойтером (URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1744/)
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течению Большой Невки, появилось иноверческое 
(«немецкое») кладбище. В 1711 г. по просьбе вице-
адмирала К. Крюйса иностранцам было отведено 
место на Выборгской стороне, к югу от основан но-
го за год до этого Сампсониевского православно го 
кладбища. Основные расходы по его устройству 
и со держанию несла немецкая община церкви 
Св. Петра. На ее счет содержались и могильщики, 
для которых было построено особое помещение.

В 1738–1739 гг. территория кладбища была 
увеличена почти до двух с половиной гектаров. 
На планировочные работы, ограждение, уход за 
могилами с 1715 по 1750 г. были истрачены 1223 
рубля. Для покрытия расходов церковный совет 
Петрикирхе обратился к другим неправославным 
общинам города. Кон вент лютеранской церкви 
Св. Анны предложил, чтобы каждая община от-
давала на содержа ние кладбища десять процентов 
всего церковного сбора. Местоположение кладбища 
создавало зна читель ные трудности для жителей 
левого бере га Невы. Траурные процессии следовали 
по наплавному мосту через Неву на Троицкую 
площадь, где при ходилось ждать переправы паромом 
через Большую Невку на Выборгскую сторону 
(Кобак, Приютко, 2009. С. 450). Известно, что на 
Сампсониевском кладбище похоронены братья 
Блументросты: архи атер, доктор медицины Иван 
Лаврентьевич (1676–1756) и лейб-медик Лаврентий 
Лаврентьевич (1692–1755), первый президент 
Санкт-Петербургской академии наук. Среди пер-
вых петербургских ака демиков, погребенных 
на Сампсониевском, филолог и историк Готлиб 
Байер (1694–1738), математик Кристиан Гольдбах 
(1690–11764). Сампсониевское немецкое кладбище 
памятно в исто рии петербургского искусства. 
Здесь были похо ронены зодчие Жан-Батист Леблон 
(1679–1719), Николаус Гербель (ум. 1724), Доменико 
Трезини (1670–1734), живописец Георг Гроот 
(1716–1749), скульптор Бартоломео Растрелли (1675–
1744), а, возможно, и сын последнего архитектор 
Франческо Растрелли (1700–1771) (Кобак, Приютко, 
2009. С. 24).

Среди петербургских кладбищ XVIII в. есть 
и та кие, о существовании которых известно лишь 
по отдельным упоминаниям. Близ Сампсониевской 
церкви (место не уточняется) находилось основанное 
в 1738 г. греческое кладбище, время упразднения 
которого неизвестно (Кобак, Приютко, 2009. С. 35).

Упразднение Сампсониевских кладбищ – право-
славного и иноверческого – произошло в 1770-е гг. 
Причиной закрытия послужило то, что со време-
нем погосты оказались в городской черте, а по 
сенатскому указу 1772 г. кладбище ближе чем за 

сто сажень от черты городской застройки долж но 
быть закрыто. Возможно, на закрытие кладбищ 
в 1772 г. повлияла эпидемия чумы 1771 г. в Москве. 
После выхода указа, запрещающего совершать за-
хоронения на кладбищах, расположенных в черте 
городов, последние были подготовлены не только 
к закрытию, но и «дезинфекции» по прави лам 
того времени: многие из них были засыпаны 
«слоем земли». Однако Сампсониевское кладби ще 
продолжало функционировать и после их закры-
тия. Известно, что могильщики с иноверческого 
Сампсониевского кладбища были переведены на 
Волковское кладбище только в 1789 г. (Кобак, 
Приютко, 2009. С. 452).

Уже в XVIII в. территория Сампсониевского 
кладбища, благодаря захороненным здесь жертвам 
противостояния всевластию Бирона А. Волынскому, 
П. Еропкину и А. Хрущеву, имела непризнанный 
официально статус мемориального места. На могиле 
по велению императрицы Елизаветы Петровны 
был поставлен памятник – каменная плита и не-
большая мраморная урна. Кладбище посещалось 
жителями города и людьми, интересующимися 
историей Петербурга. В 1880-х гг. обветшав ший 
памятник был заменен на нынешний памятник 
«Врагам Бирона».

После закрытия Сампсониевского кладбища 
участок, на котором проводились настоящие ис-
следования, судя по историческим планам, пус-
товал до конца XVIII – начала XIX вв. Лишь на 
плане 1820 г. на участке появляется здание ка-
натной фабрики, данных о которой крайне мало. 
Известно, что канатная фабрика принадлежала 
Андрею Лоренцу. Более подробную информацию 
о расположении фабрики на участке обследования 
дает план Ф. Ф. Шуберта 1828 г., а также план, 
составленный перед реконструкцией канатной фаб-
рики в 1841 г. следующим ее владельцем Федором 
Буссе (рис. 2; 3). Производственный корпус занимал 
площадь 850 кв. саженей, или 3869 кв. м, что при 
длине в 400 м дает ширину постройки около 10 м. 
Канатная фабрика – вытянутое строение с высокой 
крышей. Общая высота постройки составляла более 
10 м при высоте крутой двускатной крыши более 
6 м. На участке имелся двухэтажный жилой дом. 
Здание фабрики перекрывало всю северо-западную 
половину участка обследования.

В 1841 г. купец Федор Буссе представил про-
ект реконструкции фабрики. Предполагалось 
со кратить длину «веревочного сарая» до 100 м 
и построить несколько зданий. Новый корпус 
фабрики предполагалось выстроить по красной 
линии (прежняя фабрика Андрея Лоренца име ла 
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Рис. 2. Нейшлотский 2018–2019. Участок исследований на фрагменте плана Санкт-Петербурга, подготовленного 
Федором Шубертом в 1828 г. (URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1828/)

отступ в 8 м от красной линии Батальонного/
Нейшлотского пер.). После реконструкции фабрики 
капитальные постройки на участке обследования 
не обнаружены (рис. 4).

После разорения и закрытия канатной фабрики 
в 1879 г. территория, на которой она располагалась, 
была разделена между разными собственника ми. 
На основной территории канатной фабрики (послед-
него периода ее существования) были устроены самые 
небольшие участки (современные Нейшлотский пер., 
д. 5, 7, 9). Участком, частично со хра нявшим принци-
пы застройки и элементы перво начальной планиров-
ки, оставалось место на пересечении Большого 
Сампсониевского пр. и Нейшлотского пер. по южной 
его стороне. Первой появляется на территории, за-
нятой ныне дворами домов 31 и 33 по Большому 
Сампсониевскому пр. и дома 3 по Нейшлотскому 
пер., угловая постройка. Здание возведено в 1879 г. 
и учи тывало особенности предложенного еще 
в 1861 г. рас ширения Нейшлотского пер.: оно было 
отодвину то на четыре сажени от красной линии 
Нейшлотского пер. вглубь участка. Здание не пере-
страивалось и про стояло вплоть до революции 
1917 г. Вероятно, оно сохранялось и в первые четыре 

десятилетия советской власти. В 1957 г. на его месте 
был вы стро ен корпус дома 33 по пр. Карла Маркса 
(ныне Большой Сампсониевский пр., д. 33).

Вторым на участке в 1888 г. был построен трех-
этажный дом на каменном цоколе в глубине двора, 
практически на границе с домом 5 по Нейшлотскому 
пер. Он располагался у юго-восточного угла детс-
кого сада, возведенного в 1930-х гг. На участке 
археологических работ в тот период были по-
строе ны небольшие деревянные и одно этажные 
строения, а по его южной стороне – каменные 
сараи (конюшни) (рис. 5). После раздела тер ри-
тории фабрики Федора Буссе один из участ ков 
достался фельдшеру Кли ни ческого военного 
госпиталя А. М. Пассельцару. В дореволюционное 
время на участке А. М. Пассельцара в доме по 
Нейшлотскому пер. располагалась частная женская 
гимназия Иоганны Карловны Платан. Гимназия 
была основана в 1880-х гг. и к 1906 г. имела воз-
можность пользоваться всеми правами гимназий 
Министерства народного просвещения. С 1906 г. 
гим назия находилась в ведении попечителя Санкт-
Петербургского учебного округа: сохранились доку-
менты нескольких инспекций. В 1915 г. гимназия 
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Рис. 3. Нейшлотский 2018–2019. Проект строительства нового здания канатной фабрики купца Ф. Я. Буссе 
(ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2857. Л. 1–4)

Рис. 4. Нейшлотский 2018–2019. Проект постройки летом 1862 г. нескольких каменных корпусов на участке 
купца Ф. Я. Буссе (ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2857. Л. 14, 15)
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Рис. 5. Нейшлотский 2018–2019. План двора 
А. М. Пассельцара (1899) после завершения 

строительства здания гимназии в Нейшлотском 
переулке (ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2731. Л. 4)

Рис. 6. Нейшлотский 2018–2019. Здание детского
сада № 13. Фото 2015 г.

(URL: https://www.citywalls.ru/house6087.html)

на Большом Сампсониевском проспекте, основное 
здание которой выходило фасадом на Нейшлотс-
кий пер., была переименована в Петроградскую 
женс кую гимназию. После революции на ее ос но ве 
создана 160-я единая трудовая школа. В 1928 г. 
школу расформировали и на ее основе создали 
детский сад, или, как тогда говорили, «детский 
очаг». Адрес детского дошкольного за ве дения: 
Большой Сампсониевский проспект, д. 33/1. 
В 1938 г. был построен двухэтажный кир пич ный 
корпус детского сада, повторявший как раз  меры, 
так и этажность прежней деревянной по стройки. 
Возведен он был по типовому проекту, раз ра-
бо танному архитекторским коллективом трес та 
«Ленпроект» в составе Л. Е. Асс и А. С. Гинцберг. 
В 1940 г. детский сад в Нейшлотском пер. чис лился 
под номером № 5. Адрес построенного в 1938 г. 
детского сада, вероятно, по традиции оставался 
в довоенное время прежним: пр. Карла Маркса, 
д. 33/1. В после военное время и вплоть до своего 
закрытия в 1990-х гг. ведомственный детский сад 
завода «Русский дизель» в Нейшлотском пер., д. 3 

носил № 13 (рис. 6). После расформирования 
детс кого сада здание было занято коммерческими 
струк турами.

Археологические исследования на Выборгской 
стороне проводились начиная с 1970-х гг. Прак-
тически все исследования 1970–1980-х гг. были свя-
заны с перепланировкой участка, расположенного 
между Сампсониевским собором и фабрикой-
кухней Выборгского района. Благодаря первым 
археологическим работам, проведенным силами 
Ленинградского государственного университета, 
со трудников Государственного Эрмитажа и Музея 
города в тесном сотрудничестве с реставраторами 
(Г. С. Лебедев, В. Д. Денисов, В. С. Воинов), были 
получены интересные результаты: определен план 
перво начальной Сампсониевской церкви. В про-
цес се работ были открыты погребения, со вер-
шен ные в мо гильных ямах и кирпичных склепах. 
Коллекция могильных плит датировалась по над-
писям от 1720-х до 1760-х гг. Часть плит из рас ко-
пок хранится в лапидарии собора (Лебедев и др., 
1975. С. 40–42).

В 2008 г. в связи с юбилейными торжествами, 
посвященными 300-летней годовщине Полтавс-
кой баталии, на территории, прилегающей к 
Сампсо ниевскому собору, были проведены работы 
по реставрации фасадов, укреплению пилонов 
несущих столбов галереи, а также гидроизоляции 
фундамента. На наблюдении за земляными ра-
бо тами, включавшими выемку грунта на пяти-
мет ровом пространстве от стен по всему пери-
метру собора, работали С. Ю. Каргопольцев, 
М. Ю. Каргопольцев и В. Н. Седых. У восточной 
стены собора ими была зафиксирована целиком 
сохранившаяся могильная плита середины XVIII в. 
(Каргопольцев и др., 2009. С. 167).
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В марте 2023 г. сотрудниками Центра спаса-
тельной археологии ИИМК РАН заложено два шур-
фа вблизи дома по адресу: Нейшлотский пер., д. 3. 
По результатам разведки установлена восточная 
граница Сампсониевского кладбища (Бажин и др., 
2023. С. 11, 12).

Археологические исследования 2018–2019 гг.
Археологические раскопки на участке проекти-

руе мого строительства были начаты в июле и про-
должались до декабря 2018 г. Раскоп был заложен на 
территории вокруг здания бывшего детского сада, 
не затрагивая въезд на участок с Нейшлотского пер. 
Участок пересекали действующие линии электро-, 
водо- и теплоснабжения. На этом этапе работ, по 
требованиям техники безопасности, погребения, 
располагавшиеся под фундаментом здания детского 
сада, фундаментом капитального кирпичного за-
бора (граница участка обследования), под бетон-
ными футлярами действующей теплотрассы, не 
исследовались (рис. 7–9). В 2019 г. заказчиком 
работ был проведен снос здания детского са да, 
кирпичного забора и частично извлечены под-
земные коммуникации электроводоснабжения 
и водоотведения. Раскопы были заложены вдоль 
фундамента и под открытыми террасами снесенного 
здания детского сада, на месте демонтирован-
ной теплотрассы и капитального кирпичного 
забора (рис. 7–9). При раскопках выяснилось, 
что мощ ность культурных напластований пре-
вышает 3 м и отражает практически всю исто-
рию Санкт-Петербурга от основания до совре-
менности.

Первоначальный период освоения участка, 
исследованного при раскопках, связан с функ-
цио нированием на нем кладбища. Большая плот-
ность расположения могил, свидетельствует об 
интенсивном использовании участка и продол-
жительном сроке функционирования кладбища. 
Закрытие кладбища стратиграфически связано 
со слоем темно-коричневой супеси толщиной 
0,40 м, который, по всей видимости, представлял 
санитарную засыпку территории закрытого клад-
бища в конце XVIII в. Далее в течение 30–40 лет 
после закрытия кладбища на поверхности темно-
коричневой супеси появляется прослойка гуму-
са. Хозяйственное освоение участка начинается 
в конце XVIII – начале XIX в., когда на участке 
возводится здание канатной фабрики А. Лоренца, 
следы которой остались в виде опорных деревян-
ных столбов. С перестройкой канатной фабри-
ки Федором Буссе, по всей видимости, свя зана 
система столбов, сложенных из бутового кам  ня. 
Следующий этап использования участка от-
носится ко второй половине XIX в. и рубежу 

XIX–XX вв., когда земля под снесенной канат-
ной фабрикой была передана новым владельцам. 
В этот период на участке разворачивается активная 
строительная деятельность: площадь подсыпает-
ся серо-коричневой супесью мощностью 0,45 м, 
в даль нейшем поверхность, не занятую строениями, 
замостили камнем либо засыпали битым кирпичом. 
На участке появилась дренажная система, состоя-
щая из деревянных труб, изготовленных из досок, 
и деревянных смотровых колодцев. В границах 
раскопа зафиксировано две линии деревянных 
труб с шестью колодцами-отстойниками, пере се-
кающими раскоп по линии запад–восток (рис. 7; 8). 
В юго-восточной и северо-западной частях тер-
ритории обследования обнаружены фундаменты 
из бутового камня, относящиеся к зданиям конца 
XIX в. (рис. 7; 8). В процессе работ открыты за-
глубленные остатки деревянных сооружений. 
В юго-западной части расчищен деревянный на-
стил, засыпанный строительным мусором после 
разрушения деревянного строения, рядом с на-
стилом располагалась выгребная яма и ледник. 
С деревянными строениями связаны кирпичные 
фундаменты двух печей, открытые в юго-западной 
и юго-восточной половинах участка. По составу 
находок сооружения датируются рубежом XIX–
XX вв. О масштабах хозяйственной деятельности 
в этот период также свидетельствуют две ямы для 
га шения извести, 79 столбовых и 81 хозяйственная 
яма (рис. 7).

Следующий этап хозяйственного освоения участ-
ка приходится на 30-е гг. XX в., когда вместо 
снесенных строений было построено здание детс кого 
сада, простоявшее до 2019 г. Новое строи тельство 
также сопровождалось под сыпкой тер ритории 
слоем серой супеси со строительным мусором, 
мощность которого дости гала 1,40 м. Хо зяйст-
венная деятельность в этот период была связана 
с детским садом: всего открыто 22 хозяйственные 
и столбовые ямы середины XX в. Ко времени 
Великой Отечественной войны относилась тран-
шея с укрепленными досками дном и стенками, 
заполненная после войны бытовым мусором. 
Позднее вокруг здания детского сада были про-
ложены многочисленные коммуникации для 
го рячей и холодной воды, отопления, канали-
зации и электроснабжения (расчищено 13 тран-
шей). В северо-западной части раскопа обна-
ружена вентиляционная шахта бомбоубежища, 
расположенного в подвале соседнего дома (рис. 7; 8). 
После превращения детского сада в бизнес-центр 
в на чале 2000-х гг. было проведено благоустройство 
всей территории, ее поверхность была выровнена, 
подсыпана песком толщиной до 0,40 м, со сторо-
ны фасада отсыпан плодородный слой и устроен 
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газон, а во внутреннем дворе тротуарной плиткой 
выложена автомобильная парковка.

Большинство из выявленных объектов – ямы, 
тран шеи и фундаменты, прорезавшие культурный 
слой до материка, – в разной степени разрушали 
погребения кладбища XVIII в. В ходе раскопок 
2018–2019 гг. открыто 746 погребений (рис. 9; 10), 
расположенных очень плотно. Следует отметить 
отсутствие какой-либо планировки кладбища, 
до рожек между могилами или определенного 
рас стояния между могильными ямами. Нередко 
более поздние могильные ямы прорезали или 
перекрывали ранние. Между тем отмечены ряды из 
3–7 могильных ям, вырытых, по всей видимости, 
одновременно на минимальном расстоянии друг 
от друга (расстояние между стенками могил под-
час составляло лишь несколько сантиметров). 
Плотность расположения могильных ям хорошо 
видна на стратиграфическом разрезе, сделанном 
вдоль террасы здания детского сада (рис. 11).

Все захоронения совершены по обряду трупо-
положения в могильных ямах, сходных размеров 
(рис. 9; 10), ориентированных длинной осью по 
линии запад–восток с небольшим отклонением 
к югу. Для индивидуальных захоронений размеры 
могильной ямы составляли: длина 1,80–2,30 м, 
ширина 0,50–0,65 м. У коллективных погребений 
длина могильной ямы не менялась, а в ширину 
на каждого погребенного отводилось 0,50–0,60 м. 
Глубину могильных ям в большинстве случаев 
определить невозможно, так как верхние части 
ям были уничтожены позднейшей строитель-
ной деятельностью. На сохранившихся участках 
мак си мальная глубина составляла около 1,50 м, 
а в среднем 0,60–0,70 м. По всей видимости, на 
глубину могильных ям влиял уровень залегания 
грунтовых вод, который менялся в зависимости 
от времени года. Стенки могильных ям вертикаль-
ные, дно плоское, изредка с небольшим уклоном. 
В юго-западной части раскопа, где уровень грун-
товых вод был выше, на дне могильных ям от-
мечены истлевшие еловые ветви. Большинство 
погребений совершено в деревянных гробах, 
из готовленных из досок толщиной 0,02–0,25 м 
(в единичных случаях до 0,05 м). Гробы имели 
длину до 0,50 м для младенцев, 1,50–2,00 м для 
взрослых. Конструктивно гроб представлял со-
бой прямоугольный деревянный ящик с плоской 
крыш кой, изготовленной из двух или трех досок 
с двумя поперечными перекладинами. Крышка 
кре пилась к гробу с помощью 2–4 кованых гвоз-
дей. В единичных случаях встречены украшения 
гроба в виде плетеных кистей, а в погребении 
№ 214 в конструкции дна гроба прослежены 

шесть невысоких ножек. В 17 погребениях костя-
ки располагались без гробов, в ряде случаев на 
костях зафиксированы фрагменты ткани грубого 
плетения – рогожи.

Основная масса захоронений индивидуальные, 
но также обнаружено 35 коллективных погребений. 
В 28 случаях в одной могильной яме размещалось 
два гроба, а в 27 могилах гробы устанавливались 
на одном уровне, бок о бок; в одном погребе нии 
в могиле один гроб помещен поверх другого. 
В двух случаях в могильной яме располагалось 
три гроба. К коллективным захоронениям относятся 
три погребения, когда в одном гробу находилось 
по два индивида. Также обнаружены коллективные 
погребения без гробов: два захоронения с пятью 
костяками, одно с четырьмя умершими и два с дву-
мя. В процессе работ найдены отдельно лежащие 
кости человека, происходившие из разрушенных 
погребений, получившие наименование скопле-
ние костей. В двух случая кости человека были 
пере захоронены «пакетом» в небольших ямах, 
в 18 скоп лениях кости найдены разрозненно в за-
пол нении поздних траншей и ям на площади от 
0,20 до 1,53 кв. м.

Все погребенные лежали вытянуто на спине, 
череп покоился на затылочной кости, с завалом 
влево или вправо. Кости рук согнуты в локтях, 
отмечено три основных положения: кости плечей 
и предплечий расположены под углом около 90°, 
а кисти рук – у локтевых суставов противоположной 
руки; кости плечей и предплечий лежат под острым 
углом; кости предплечий перекрещиваются на 
грудине, кости рук лежат на ребрах погребенных; 
кости рук согнуты под тупым углом; кости рук 
покоились на костях таза или бедренных костях. 
Ноги погребенных в большинстве погребений 
втянуты параллельно друг другу, реже согнуты 
под тупым углом.

Головы погребенных располагались, по всей 
видимости, на подушках. До нас дошла подуш-
ка, сохранившаяся благодаря высокому уровню 
грунтовых вод в погребении № 456, размера ми 
0,28 × 0,24 м, сплетенная из лыка и набитая ист-
левшим сеном (?). В погребениях № 71 и 341 
(рис. 12), № 640 под черепом погребенных найде ны 
кирпичи, которые, вероятно, заменяли подушку. 
В погребении № 143 у черепа погребенного лежал 
уплощенный по форме камень размерами 0,10 × 
0,15 м.

В процессе работ встречены захоронения с те-
ми или иными особенностями. Так в погребе  нии 
№ 62 на дне гроба в анатомическом порядке 



21

Археологические исследования на Сампсониевском кладбище XVIII в. 

Ри
с.

 1
0.

 Н
ей
ш
ло
т
ск
ий

 2
01

8–
20

19
. 
П
ла
н 
ис
сл
ед
ов
ан
ны
х 
по
гр
еб
ен
ий

 п
о 
ит
ог
ам

 р
аб
от

 2
01

9 
г.



22

Бюллетень ИИМК РАН. № 16

Ри
с.

 1
1.

 Н
ей
ш
ло
т
ск
ий

 2
01

8–
20

19
. 
Ю
го

-з
ап
ад
на
я 
ст
ен
ка

 р
ас
ко
па

. 
Ра
зр
ез

 1
2–

12
’



23

Археологические исследования на Сампсониевском кладбище XVIII в. 

у южной стены располагалась кости ноги, вклю чая 
кости стопы, в северо-восточной половине гроба 
в анатомическом порядке располагался позво ноч-
ник, ребра, лопатки и грудина, длинные кости 
рук и кости второй ноги, включая кости таза, 
фраг менты черепа располагались в юго-западной 
по ловине гроба. Вероятно, тело погребенного бы ло 
расчленено до того, как мягкие ткани раз ложились 
(рис. 13). В погребении № 434 в гробу обнаружены 
кости неполных скелетов как минимум трех ин-
ди видов: три правые и одна левая бедренная 
кос ти, две левые и одна правая плечевые кости, 
фрагменты костей предплечья, фрагменты лопаток, 
ключиц и ребер (рис. 14). Возможно, это погребения 
казненных. В данной связи следует отметить по-
гребение № 566, в гробу которого отсутствовал 
человеческий скелет. Вместо него лежали семь 
досок толщиной 0,25 м и длиной 1,45 м. В за пад-
ной половине гроба найден нательный крест из 
цветного металла (рис. 15).

Половозрастной состав погребенных определен 
А. А. Казарницким (Отдел антропологии МАЭ РАН) 

(Филиппенко, 2023. Т. 4. С. 26–55). Всего по ито-
гам раскопок 2018–2019 гг. изучены кости 746 че-
ловек, из которых 653 происходят из от дель ных 
(преимущественно индивидуальных) по гре бений, 
и 93 индивида – из скоплений костей, ям, тран-
шей и прирезок. Кости 98 человек из-за пло хой 
сохранности определению не подлежали. Со хран-
ность скелетов чрезвычайно плохая: для 154 скелетов 
не удалось идентифицировать ни воз раст человека 
на момент смерти, ни его по ловую принадлежность 
по при чине полного от сутствия соответствующих 
морфо логических мар керов либо недостаточного их 
ко ли чества. Для 38 ске ле тов определен только пол, 
для 162 скелетов – толь ко биологический возраст, 
одновременно обе ха рак теристики установлены для 
236 скелетов (рис. 16). Мужских костяков 198, из них 
наи бо лее представительная группа воз растом 45–55 лет 
(69 погребенных), следующая группа в возрасте 
35–45 лет (54 погребенных), в воз расте старше 55 лет 
21 погребенный, в возрас те 25–35 лет 16 по гре бенных, 
в возрасте 15–18 лет два погребенных. У 36 костя ков 
взрослых мужчин не удалось определить возраст.

Рис. 12. Нейшлотский 2018–2019. Погребение № 341. 
Вид с севера

Рис. 13. Нейшлотский 2018–2019. Погребение № 62. 
Вид с севера

Рис. 14. Нейшлотский 2018–2019. Погребение № 434. 
Вид с севера

Рис. 15. Нейшлотский 2018–2019. Погребение № 566. 
Вид с севера
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Женских костяков всего 100, из них самая пред-
ставительная возрастная группа 35–45 лет (34 по-
гребенных), 29 погребенных в возрасте 25–35 лет, 
шесть погребенных в возрасте старше 55 лет, 
четыре погребенных в возрасте 15–18 лет, три 
по гребенных в возрасте 18–25 лет. У 24 костяков 
взрослых женщин не удалось определить возраст.

Отдельная возрастная группа – дети в возрасте 
до 3 лет. Всего обнаружено 41 погребение, из 
которых только восемь определимы. 33 погребения 
из-за плохой сохранности включены в эту группу 
по сопутствующим признакам, таким как размер 
могильной ямы и гроба. В четырех случаях за-
хоро не ние младенцев происходило в одной яме 
с взрос лым человеком.

Группа костяков с неопределимыми половыми 
признаками включает 207 индивидов, из них 66 по-
гребенных в возрасте 35–45 лет, 57 погребенных 
в возрасте 45–55 лет, 32 погребенных в возрасте 
25–35 лет, 21 погребенный в возрасте 15–18 лет, 
14 по гребенных в возрасте 6–15 лет, 10 погребен-
ных в возрасте старше 55 лет, семь погребенных 
в возрасте 18–25 лет, у 128 взрослых людей не 
удалось определить возраст. Полностью неопре-
де ляемые кости человеческого скелета найдены 
в 64 погребениях.

Таким образом, на обследованном участке Самп-
сониевского кладбища похоронены в основном 
люди в возрасте от 25 до 45 лет, наличие всех полов 
и возрастных групп указывает на статус общего 
городского кладбища. Мужчин (с поправкой на 
большое количество погребений с неопределяемым 
полом) почти в два раза больше чем женщин, 
обращает на себя внимание небольшое количество 
индивидов до 18 лет и старше 55 лет. Получен ная 
выборка вполне совпадает с описанием населе ния 
Санкт-Петербурга в первые десятилетия с его осно-
вания (рис. 16).

Сопровождающий инвентарь согласно христианс-
кой традиции в погребениях отсутствовал. Поэтому 
в большинстве погребений единственными наход-
ками были кресты-тельники. Однако зафиксирова-
ны редкие находки пуговиц, фрагментов ткани, 
кожаной обуви. В составе находок из погребений 
особо следует отметить монеты и миниатюрный 
стеклянный сосудик.

В могилах найдены 24 пуговицы, из которых 
семь – это пуговицы-гирьки, изготовленные из 
цветного металла (рис. 17: 1–9). Одна или две 
пуговицы-гирьки встречались у ключиц, лопаток, 
ребер и челюсти погребенных. Подобные пуговицы 
имеют широкую датировку и помимо прямого 

Рис. 16. Нейшлотский 2018–2019. Половозрастной состав человеческих костных останков



25

Археологические исследования на Сампсониевском кладбище XVIII в. 

Рис. 17. Нейшлотский 2018–2019. Археологические находки: 1–9 – пуговицы-гирьки из цветного металла;
10–37 – пуговицы из погребения № 242 (дерево, цветной металл, ткань)
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Рис. 18. Нейшлотский 2018–2019. Погребение № 242. 
Археологические находки: 1–7 – фрагменты одежды 

с пуговицей из цветного металла

назначения служили украшением крестьянской 
одеж ды. Четырнадцать пуговиц найдено в погре-
бении № 242 (рис. 17: 10–37; 18: 1–7). Ряд пуговиц 
располагался вдоль позвоночника погребенного 
(рис. 19). Основание у пуговиц деревянное, плоское, 
круглой формы с четырьмя отверстиями по центру. 
Лицевая часть пуговицы представляла собой вы-
пуклую бронзовую пластину, завальцованную 
вокруг деревянного основания. В отверстиях пу-
говиц сохранились шерстяные нити, которыми они 
крепились к одежде. Одна из пуговиц похожей 
формы и размера была целиком отлита из медного 
сплава и вместо отверстий имела круглое ушко. 
Сохранились небольшие фрагменты одежды, к ко-
торым были пришиты пуговицы, – это планка 
суконной ткани с часто посаженными петлями. 
Края петель тщательно обметаны тонкой шерстя-
ной нитью. По всей видимости, погребенный был 
одет в длиннополую одежду из сукна (кафтан?). 
Фрагмент одежды из сукна найден в сильно раз-
рушенном погребении № 72, где у бедренной кости 
погребенного сохранился небольшой лоскут сукна 
с близко расположенными в ряд пуговицами из 
медного сплава (рис. 20: 1–7). Рис. 19. Нейшлотский 2018–2019. Погребение № 242

Рис. 20. Нейшлотский 2018–2019. Погребение № 72. 
Археологические находки: 1–7 – фрагменты одежды 

с пуговицами из цветного металла
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Фрагменты кожаной обуви найдены в погребениях 
№ 456 и 562. Все они относились к невысокой обуви 
простого фасона (рис. 21: 1, 2).

Изделия из стекла представлены небольшим 
флакончиком и бусиной. Стеклянный сосуд най-
ден в погребении № 103 у черепа погребенного 
(рис. 21: 3). В погребении № 102 обнаружена 
стеклянная бочковидная бусина из прозрачного 
синего стекла со сквозным отверстием, с про-
волокой из медного сплава, лежавшая у нижней 
челюсти погребенного на одной линии с двумя 
пуговицами-гирьками и, по всей видимости, слу-
жила украшением одежды (рис. 21: 4).

Монеты найдены в двух погребениях. Погребение 
№ 200 совершено без гроба. На дне могилы отмечен 
тлен ткани грубого плетения. У левой бедренной 
кости взрослого человека в фрагменте истлевшей 
ткани найдена сильно коррозированная монета 
мед ного сплава – ден(ь)га 1700–1718 гг., рядом 
в скоплении найдены четыре серебряные монеты-
чешуйки (рис. 22: 2–6). В погребении № 37 на дне 
гроба фрагментарно сохранился скелет мужчины 
в воз расте 45–55 лет. У его правой плечевой кости 

Рис. 21. Нейшлотский 2018–2019. Археологические 
находки: 1, 2 – фрагменты кожаной обуви;

3 – стеклянный сосуд; 4 – стеклянная бусина

Рис. 22. Нейшлотский 2018–2019. Археологические 
находки: 1–6 – монеты

найдена серебряная монета «чешуйка» (рис. 22: 1). 
Монеты определены К. В. Горловым (ИИМК РАН) 
(табл. 1). Найденные монеты отчеканены в период 
с 1678 по 1718 г., что позволяет датировать по-
гребения первой четвертью XVIII в. Вероятно, 
монеты оказались в погребении вследствие не-
соблюдения погребального обряда, в частности 
требования обмывания и переодевания умершего. 
Можно предположить, что погребенные были по-
хоронены в той же одежде, в которой умерли.

Нательные кресты являлись наиболее распрост-
ра ненной находкой в погребениях. Всего найдено 
226 бронзовых крестов-тельников. Десять крестов 
обнаружено в культурных напластованиях, которые 
с большой вероятностью происходят из разрушен-
ных захоронений. Обычно кресты располагались 
в районе грудной клетки погребенного в раз ных 
местах (под нижней челюстью, у ключицы, на 
грудине или у лопаток). В младенческих по гре-
бениях нательные кресты находились в центре 
гроба. Сохранность крестов плохая, 24 нательных 
креста не поддаются определению.

Стилистически нательные кресты делятся на во-
семь групп. Их классификация, построенная на 
материалах Российского этнографического музея, 
приводится у А. Б. Островского (2007). Еще одна 
классификация крестов-тельников XVII в. пред ло-
жена Э. П. Винокуровой (1999).

Первая са мая много численная группа (143 экз.) – 
тип III-1, 1-Б по А. Б. Островскому (рис. 23–30): 
прямоконечные, без обрамляющих выступов, без 
заполнения углов средокрестия, без расширения 
полупланок; на ли цевой стороне изображен крест 
(Островский, 2007. С. 64, рис. 41, 168, № 29–31). 
По Э. П. Винокуровой (1999. С. 333, 334, рис. 7), это 
тип I, подтип I: кон цы прямые, углы прямые, простая 
форма, на лицевой стороне в центральной части 
изображения Голгофс кий крест. Датируются XVIII в.
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№ Эмитент Номинал Дата 
чеканки

Место чеканки / 
дифферент

Метал Гурт / 
вес, г

Тип № п.о.

1 Русское Царство / 
Петр I

Копейка CS / 
1698

Москва. Старый 
денежный двор

Серебро 0,160 1242 НейшЗА-2018 
№ 1169,

погр. № 37

2 Русское Царство / 
Федор Алексеевич

Копейка 1676–
1680

Москва / о/М Серебро 0,410 1022 НейшЗА-2018 
№ 2876,

погр. № 200

3 Русское Царство / 
Петр I

Копейка АΨΘ 
1709

Москва. 
Кадашевский 
денежный двор

Серебро 0,150 1797 НейшЗА-2018 
№ 2875,

погр. № 200

4 Русское Царство / 
Петр I

Копейка АΨАI 
1711

Москва. 
Кадашевский 
денежный двор

Серебро 0,135 1835 НейшЗА-2018 
№ 2876/1,
погр. № 200

5 Русское Царство / 
Петр I

Копейка ΨSI 
1716

Москва. Красный 
(Старый) 

денежный двор

Серебро 0,240 1416 НейшЗА-2018 
№ 2876/2,
погр. № 200

6 Русское Царство / 
Петр I

Денга 1700–
1718

Москва. 
Набережный двор

Медь Гладкий У-? НейшЗА-2018 
№ 2926,

погр. № 200

Табл. 1. Монеты (определение К. В. Горлова, ИИМК РАН)

Вторая группа (17 экз.) – тип III-3, 1-Б по 
А. Б. Островскому (рис. 31) (Островский, 2007. С. 197, 
198, № 122, 123; 75, 76, рис. 57, 58): прямоконечные, 
с заполнением углов и без обрам ляющих высту-
пов, в углах геометрический элемент (луч, луч на 
дуге). По Э. П. Винокуровой (1999 С. 336, 337, рис. 
10), это тип I подтип 3: лучи на средо крестии, 
восьмиконечный Голгофский крест с тростью и ко-
пьем, могила Адама в виде пещеры с горками, 
в по лости череп, надписи на квадратных щитках, 
оборот гладкий, орнаментированный либо с надпи-
сью молитвы. Датируются XVIII – началом XIX вв.

Третья группа (30 экз.) – тип III-2, 2-Б по 
А. Б. Островскому (рис. 32; 33): прямоконечные, 
без обрамляющих выступов, с заполнением углов 
средокрестия геометрическим элементом (луч, 
луч на дуге), с изображением Голгофского креста 
(Островский, 2007. С. 199–202, № 126–130, 133; 
С. 77–82, рис. 59–64). По Э. П. Винокуровой 
(1999, С. 336–338, рис. 11, 12), это тип I подтип 4, 
варианты 1, 2: волюты на средокрестии, ушко 
широкое петлеобразное с крестиком в ромбе на 
лицевой стороне, углы средокрестия покрыты 
декоративными волютами, образующими ромб 
вокруг пересечения ветвей креста. Восьмиконечный 

Голгофский крест на подставке с тростью и ко пьем 
над могилой Адама с черепом внутри. Могила 
Адама изображена схематично в виде трапецие-
видной фигуры. Вокруг средокрестия Голгофского 
креста четырехлепестковая розетка, составленная 
из полукружков. На концах ветвей щитки с над пи-
сями; в варианте 1 лучи на волютах; в варианте 2 
шарики на волютах. Датируются XVIII в.

Четвертая группа (3 экз.) – тип III-2–3, 1-А по 
А. Б. Островскому (рис. 34: 1–3): прямоконечные, без 
заполнения углов креста, с единым обрамлением 
растительного орнамента вокруг креста, в ряде 
случаев крест и охватывающее его обрамление 
представляют собой единую пластину (единая 
отливка). Форма в целом лопаткообразная, отсюда 
встречающееся название «лопатка». Это девичьи 
крес тильные крестики (Островский, 2007. С. 193, 
№ 108, 111; С. 72, рис. 52, 53). По Э. П. Винокуровой 
(1999, С. 340, 341, рис. 17), это тип V – крест листо-
вид ный (копьевидный). Ушко массивное, кольце-
вид ное или объемное в виде бусины с перехватом 
или рюм кой у основания и с «пирамидкой» 
сверху. Концы и углы средокрестия, ствол крес-
та заполнены орна мен тальными завитками, что и 
предает кресту оригинальную форму листа (или 
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Рис. 23. Нейшлотский 2018–2019. Кресты-тельники 
типа III-1, 1-Б

Рис. 24. Нейшлотский 2018–2019. Кресты-тельники 
типа III-1, 1-Б

Рис. 25. Нейшлотский 2018–2019. Кресты тельники 
типа III-1, 1-Б

Рис. 26. Нейшлотский 2018–2019. Кресты-тельники 
типа III-1, 1-Б
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Рис. 27. Нейшлотский 2018–2019. Кресты-тельники 
типа III-1, 1-Б

Рис. 28. Нейшлотский 2018–2019. Кресты-тельники 
типа III-1, 1-Б

Рис. 29. Нейшлотский 2018–2019. Кресты-тельники 
типа III-1, 1-Б

Рис. 30. Нейшлотский 2018–2019. Кресты-тельники 
типа III-1, 1-Б
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Рис. 31. Нейшлотский 2018–2019. Кресты-тельники 
типа III-3, 1-Б

Рис. 32. Нейшлотский 2018–2019. Кресты-тельники 
типа III-2, 2-Б

Рис. 33. Нейшлотский 2018–2019. Кресты-тельники 
типа III-2, 2-Б

Рис. 34. Нейшлотский 2018–2019. Археологические 
находки: 1–3 – кресты-тельники типа III-2–3, 1-А

(по А. Б. Островскому); 4 – тип V-2–3, 1-А
(по А. Б. Островскому); 5, 6 – тип V-2–3, 3-Б

(по А. Б. Островскому); 7–9 – тип VI
(по Э. П. Винокуровой); 10–12 – тип III-1, 1.2-Б

(по А. Б. Островскому)
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копья). Изображен восьмиконечный Голгофский 
крест с тростью и копием над могилой Адама. 
Датируются XVIII–XIX вв.

Пятая группа (1 экз.) – тип V-2–3, 1-А по 
А. Б. Островскому (рис. 34: 4): бутоноконечные 
с за пол нением углов средокрестия с изображением 
распятия (Островский, 2007. С. 242, № 211; С. 98, 
рис. 87). Найден один крест этого типа. Датируются 
XVII–XVIII вв.

Шестая группа (2 экз.) – тип V-2–3, 3-Б по 
А. Б. Островскому (рис. 34: 5, 6): бутоноконечные 
с заполнением углов средокрестия изображением 
Голгофского креста (Островский, 2007. С. 251, 
№ 236; С. 103, рис. 94). По Э. П. Винокуровой 
(1999, С. 343, рис. 187), это тип VI подтип 1. Кон-
цы шлемовидной (или луковичной) формы, углы 
прямые. Волюты на средокрестии. Датируются 
XVII–XVIII вв.

Седьмая группа (3 экз.) – по Э. П. Винокуровой 
(1999. С. 343, 344, рис. 18), это тип VI: концы 
шлемовидной (или луковичной) формы, углы пря-
мые (рис. 34: 7–9). Восьмиконечный Голгофский 
крест с тростью и копьем (иногда без них). По кон-
цам креста вписаны круглые дробницы с над пи ся-
ми. Надписи располагаются в сердцевинах и во круг 
них. Вокруг Голгофского креста по большой пере-
кладине и по стволу также надпись, на обороте 
над пись в клеймах.

Восьмая группа (3 экз.) – тип III-1, 1.2-Б по 
А. Б. Островскому (рис. 34: 10–12): прямоконеч-
ные, без обрамляющих выступов, без заполнения 
углов средокрестия, с расширением полупланок; 
на лицевой стороне изображен крест (Островский, 
2007. С. 173, № 47, 49; С. 173, 174, рис. 43, 44). 
По Э. П. Винокуровой (1999 С. 340, рис. 16), это 
тип IV. Нижний конец в виде лопаточки, углы пря-
мые и подострые. На концах клейма для надписей, 
с бо ков квадратные, по вертикали трапециевидные. 
Датируются XVII–XVIII вв.

Большинство типов описанных крестов-тельников 
появляются в обиходе в XVII–XVIII вв., часть типов 
бытовали до первой половины XIX в.

Все погребения, открытые в 2018–2019 гг., совер-
шены по христианскому православному обряду. 
Наличие всех половозрастных категорий населения 
среди погребенных позволяет утверждать, что это 
участок общегородского кладбища. Присутствие на 
участке кладбища «небрежных» погребений: таких 
как два костяка в одном гробу, несколько гробов 
в одной яме, захоронения, выполненные в рогоже 

или даже без нее, подчеркивают невысокий статус 
участка обследованного городского кладбища. 
В поль зу этого вывода служат отсутствие склепов из 
кирпича и могильных плит, найденных при рес тав-
рации Сампсониевского собора (Лебедев и др., 1975. 
С. 40–42). Очевидно, что обследованный участок 
входил в разряд кладбища, предназначавшегося для 
захоронения низшего сословия Санкт-Петербурга. 
Найденные в двух погребениях монеты позволяют 
предположить, что первые захоронения на участке 
совершены в первой четверти XVIII в. Отмечена очень 
большая плотность погребений, разрушение ран них 
погребений более поздними, что свидетельству ет 
о не достатке свободного места на кладбище и о про-
должительности его функционирования. Таким 
об разом, в результате археологических раскопок 
2018–2019 гг. обследован участок православного 
Сампсониевского кладбища, действовавшего на 
про тяжении XVIII в., после 1772 г. закрытого для 
за хоро нений и рекультивированного.
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Статья посвящена результатам археологических 
разведок, проведенных в 2021–2022 гг. со труд-
никами Центра спасательной археологии ИИМК 
РАН на земельном участке, расположенном 
в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на 
Покровском острове по адресу: ул. Лабутина, д. 5, 
кадастровый номер 78:32:0001155:2805 (рис. 1). 
В 2023 г. была опубликована статья А. В. Курбатова, 
где давался подробный анализ предметов из кожи, 
найденных во время разведок, о которых пойдет 
речь ниже (Курбатов, 2023).

История освоения участка
До 1730-х гг. территория современного По-

кровского острова была болотистой местностью, 
покрытой лесом. Отдельные дома стояли лишь 
вдоль берега Фонтанки, что отражено на плане 
Санкт-Петербурга 1720-х гг., составленном Иоанном 
Баптистом Хоманном (рис. 2). Планомерное освое-
ние этой территории началось после пожаров 1736–
1737 гг., которые полностью уничтожили дере вян  ные 
дома Морс кой слободы Адмиралтейского острова. 
«Комиссией о Санкт-Петербургском строе нии» 
новые дома для служащих и рабочих Адмирал-
тейского ведомства было решено возвести на боло-
тистых землях меж ду р. Фонтанкой и р. Мойкой. 
В частности, на ны нешний Покровский остров 
в район современной ул. Лабутина (быв. Прядильная) 
была переведе на Прядильная слобода, населенная 
работниками пря дильного двора, что подтверждает-
ся купчими вто рой половины XVIII в., в которых 
фигуриру ют вла дельцы участков – прядильщики 
(Бройтман, 2007. С. 87).

Таким образом, в Петербурге появился новый 
район – Коломна. Название происходит от иска-
женного итальянского слова colonna, которым 

Археологические разведки в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
в 2021–2022 гг.1

архитектор Трезини называл параллельные просеки, 
прорубленные сквозь лес на месте будущего района. 
Позднее в купчих слово «коломна» встречает-
ся в значении слова «квартал» (Малиновский, 
2008. С. 279). В «Описании Санкт-Петербурга 
от начала заведения его, с 1703 по 1751 г.» 
Г. Богданов так пишет об этом районе: «Новая 
Коломна, слободы новопоселенныя на Фонтанке 
Речке близ Калинскиной, в которых живут все 
Адмиралстейские мастеровые люди, начата се литься 
с 1746 г. и в прочие годы» (Богданов, 1779. С. 187). 
На аксонометрическом плане Санкт-Петербурга 
П. де Сент-Илера (1765–1773) по дробно отражена 
ситуация, сложившаяся на Покровском острове 
на вторую половину XVIII в. Границы участка 
обследования полностью совпадают с граница ми 
одного из домовладений, изображенного на плане, 
в состав которого входили деревянный одно-
этажный дом (его фасад выходил на красную линию 
нынешней ул. Лабутина) и несколько небольших 
хозяйственных построек в юго-восточной части 
домовладения, отделенные от остального участка 
забором. Бо́льшая по площади северо-западная 
часть участка отображена на плане как пустое про-
странство, отгороженное деревянным забором от 
соседних участков. Границы участка обследования 
также проходят по соседнему домовладению, за-
девая деревянный одноэтажный дом и его хозяйст-
венную пристройку (рис. 3).

В начале XIX в. ситуация на участке измени лась. 
На плане Санкт-Петербурга, составленном генерал-
майором Шубертом в 1828 г. деревянный дом, вы-
хо дивший фасадом на красную линию, отсутствует. 
В юж ном углу участка появился не большой камен ный 
дом с деревянной пристройкой. В северо-западной 
части также от мечены две дере вянные постройки, 
вытянутые вдоль северо-западной и северо-восточной 
границ участка (рис. 4).

Историю застройки участка обследования в XIX – 
начале XX вв. можно проследить по мате ри алам 
Центрального государственного истори ческого ар-
хива Санкт-Петербурга. В деле «Чертежи дома на 
участке, принадлежавшем П. Садовской, Добродеевой, 
П. И. Летягиной по Прядильной ул., 5» отражена 
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история застройки участка начиная с 1831 по 1907 г. 
Исходя из исторических планов, на ходящихся в этом 
деле, деревянная застройка, фи гу рировавшая на 
планах XVIII в. к 1831 г. была уничтожена, а не-
большой каменный дом в запад-юго-западном углу 
участка, отмеченный на плане Шуберта 1828 г., пла-
нировали изменить и добавить каменный фли гель, 
который был построен между 1828 и 1831 гг. (План, 
1831) (рис. 5). В целом кон фигурация за стройки на 
участке оформилась к 1866 г. и в даль нейшем не 
менялась. Уличный фронт был застроен каменным 
флигелем, с северо-запада со стороны двора к нему 
была пристроена деревянная лестница на столбах, 
вдоль юго-западной и северо-восточных границ 
участка расположены каменные флигели, дополнен-
ные деревянными пристройками. Вдоль северо-
западной границы двора протянулся деревянный 
флигель (План, 1866) (рис. 6).

К 1942 г. вышеописанные постройки на участ ке 
обследования уже не существовали, о чем сви-
детельствует немецкая аэрофотосъемка (рис. 7). 
Стало ли это результатом немецких обстрелов 
или постройки были снесены еще до войны, 
уста новить не удалось. В настоящее время на 
участке обследования вдоль северо-восточной 
и северо-западной границ расположены гаражи и не 
дейст вующие автомастерские, а также деревянный 
дом-времянка (рис. 8). В 2021–2022 гг. на участке 
обследования было заложено пять разведочных 
шурфов (рис. 9).

Исследования 2021 г.
В 2021 г. на участке обследования был зало-

жен первый шурф с учетом архивных данных 
о по строй ках, располагавшихся здесь в XIX в., 
и про езда вдоль северо-восточного фасада гараж-
ного комплекса. Предполагалось проследить куль-
турные напластования возле фундамента хозяй-
ственного флигеля, построенного в 1828–1831 гг. 
Современная дневная поверхность представляла 
собой асфальтовое покрытие на уровне 3,65 м БС. 
Шурф был ориентирован относительно линий за-
стройки. После снятия слоя асфальта мощностью 
0,20–0,30 м на уровне 3,35 м БС был прослежен 
слой разрушения и верх кирпичной стены флигеля 
XIX в. После снятия слоя разрушения на уровне 
3,05 м БС прослежен слой хорошо сохранившегося 
мощения 1, сложенного из мелкого булыжника 
(рис. 10). Вдоль стены с ее северо-восточной сторо-
ны прослежена отмостка из кирпичей размерами 
0,13 × 0,25 × 0,06 м, к которым примыкало мо-
щение 1. Судя по тому, что слой разрушения ле-
жит на мощении 1, этот уровень был дневной по-
верхностью во время разрушения домов на участке 
обследования.

После разборки мощения 1 и подсыпки под 
него со строительным мусором в юго-восточной 
час ти шурфа на уровне 2,80 м БС был прослежено 
мощение 2 (рис. 11), сложенное из булыжников 
разных размеров: от 0,03 × 0,02 до 0,19 × 0,24 м, 
со следами ремонта. В некоторых местах булыжник 

Рис. 1. Ул. Лабутина, д. 5. Расположение участка обследования на карте Санкт-Петербурга
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Рис. 2. Ул. Лабутина, д. 5. Расположение участка обследования на плане Санкт-Петербурга
И. Б. Хоманна, 1720-е гг.

Рис. 3. Ул. Лабутина, д. 5. Расположение участка обследования на аксонометрическом плане Санкт-Петербурга 
П. де Сент-Илера, 1765–1773 гг.
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Рис. 4. Ул. Лабутина, д. 5. Расположение участка обследования на Подробном плане столичного города
Санкт-Петербурга генерал-майора Шуберта, 1828 г.

Рис. 5. Ул. Лабутина, д. 5. План двора губернской секретарши Прасковьи Садовской, 1831 г. Проектируемые 
объемы пристроек обозначены «№ 1» и обведены розовой линией, существующие каменные постройки 

полностью закрашены розовым цветом, деревянные – светло-коричневым (ЦГИА. Ф. 513. Оп. 102. Д. 3726. Л. 2)



38

Бюллетень ИИМК РАН. № 16

Рис. 6. Ул. Лабутина, д. 5. План двора коллежского асессора Добродеева, 1866 г.
(ЦГИА. Ф. 513. Оп. 102. Д. 3726. Л. 7)

Рис. 7. Ул. Лабутина, д. 5. Границы участка 
обследования на немецкой аэрофотосъемке, 1942 г.

Рис. 8. Ул. Лабутина, д. 5. Границы участка 
обследования на спутниковом снимке Яндекс

заменен фрагментами известняковой плиты и кир-
пича. Мощение 2 выложено вокруг неотесанных 
бутовых плит фундамента, которые обычно мар-
кируют подземную часть подобных конструкций, 
следовательно, можно сделать вывод, что мощение 
появилось еще до постройки флигеля, то есть не 
позднее 1831 г. Между булыжниками мощения 2 
найдены три пуговицы белого глухого стекла, а 
также фрагмент венчика фаянсового сосуда с бе-
жевой поливой внутри и снаружи, с рельефным 

коричневым геометрическим орнаментом. После 
разборки мощения 2 и нивелировочных подсыпок 
на отметках 1,94–1,95 м БС была прослежена 
про слойка светло-серой супеси с включениями ор-
га ники мощностью 0,30 м. В ней найден фраг мент 
углового красноглиняного печного изразца-перемычки 
с белой поливой. Такие изразцы харак терны для 
русских печей периода классицизма (вторая половина 
XVIII – начало XIX вв.). По одной из версий, про-
слойка могла образоваться в результате наводнения.
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Рис. 9. Ул. Лабутина, д. 5. Расположение разведочных 
шурфов 2021–2022 гг. План

Рис. 10. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2021 г.). 
Мощение 1 и остатки кирпичной стены флигеля 

XIX в. Вид с юго-востока

Рис. 11. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2021 г.). 
Мощение 2 возле фундамента флигеля XIX в. Вид с 

северо-востока

Рис. 12. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2021 г.).
Слой темно-коричневой супеси с щепой возле 

фундамента и лежней флигеля XIX в.
Вид с северо-востока

Под прослойкой светло-серой супеси с вклю-
чением органики на отметках 1,64–1,65 м БС был 
прослежен мокрый слой темно-коричневой супеси 
с щепой (рис. 12). Разбор слоя темно-коричневой 
супеси с щепой производился в стесненных ус-
ловиях в сильно обводненном шурфе. Так как 

бо́льшую часть шурфа занимал бутовый фундамент 
на лежнях с остатками кирпичной стены разбор ка 
слоя была возможна только между фундаментом 
и северо-восточной стенкой на площади примерно 
0,7 кв. м. Мощность слоя колеблется от 0,50 м 
в северо-западном борту шурфа до 0,80 м в юго-
восточном. Слой темно-коричневой супеси с ще пой 
уходит под лежни бутового фундамента, из чего 
следует, что как минимум к 1831 г. слой уже был 
архео логизирован (рис. 13; 14). В слое об наруже ны 
49 находок, в том числе 22 фрагмента керамики, 
среди которых фрагменты изделий из серожгущей-
ся, красножгущейся, светлоглиняной и белоглиня-
ной керамики; фарфоровое донце с белой поливой 
сна ру жи и внутри со следами росписи зеленой 



40

Бюллетень ИИМК РАН. № 16

Рис. 13. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2021 г.). Залегание слоя темно-коричневой супеси со щепой относительно 
конструкций фундамента XIX в. Разрезы

и черной краской; шесть фрагментов изделий из 
фаянса, в том числе фаянсовая тарелка с белой 
по ливой с вдавленным клеймом британской фирмы 
WEDGWOOD, известной с 1759 г. и существующей 
до сих пор (Марки, 2008. С. 147); пять фрагментов 
стеклянных сосудов, в том числе горло выдувной 
бутылки и два донца выдувных флаконов; изде-
лия из дерева: фрагмент восьмигранной рукояти 
и деревянная пробка цилиндрической формы; 
три фрагмента изделий из кожи; кусок веревки 
из конс кого волоса. Находки из металла представле-
ны коваными гвоздями. Особо следу ет отметить 
пуговицу-гирьку из медного сплава с цельно-
литым туловом и округло-петлевидным ушком 
на ножке (рис. 15). Тулово изделия укра шено 
изображением трехлучевой звезды с округ лым 
углублением в центре и точками между лу чами. 
По бокам пуговицы идет пояс из косых крес-
тиков. Пуговица происходит из нижней части 
слоя темно-коричневой супеси со щепой. Согласно 
каталогу пуговиц из археологических коллекций 
Государственного Владимиро-Суздальского музея-
заповедника, похожие изделия датируются XVI–
XVIII вв. (Пуговицы, 2015. С. 33).

Исследования 2022 г.
В феврале–марте 2022 г. состоялся второй 

этап обследования участка с целью определе ния 
границ распространения культурного слоя на 
этой территории. С этой целью было заложено 
три шурфа. Шурф 1 размерами 2 × 2 м заложен 
в северо-восточной части участка обследования 
с уче том архивных данных о постройках XIX в. 
и со временных коммуникациях. После снятия слоя 
ас фальта мощностью 0,20 м на отметке 3,15 м БС 
был прослежен слой разрушения мощностью 
0,50–0,60 м, состоявший из булыжников, облом-
ков кирпичей, кирпичной крошки и известкового 
раствора, по всей видимости, оставшихся от до-
мов XIX – начала XX вв. После снятия слоя раз-
рушения на уровне 2,55 м БС прослежен слой 
темно-коричневой супеси с включениями строи-
тельного мусора, по всей видимости, являвшийся 
нивелировочной подсыпкой.

После разбора слоя нивелировочной подсыпки на 
уровне 2,00 м БС прослежен слой темно-коричневой 
супеси с щепой 1, мощностью 0,40–0,75 м (рис. 16), 
в котором также встречались многочисленные 
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Рис. 14. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2021 г.). Стратиграфические разрезы бортов

фрагменты кирпичей. В слое найдены: фрагмен-
тированные красноглиняные плошечные све-
тиль ники, фрагменты красноглиняных израз цов 
с бе лой поливой и черной росписью, обло мок 
стебля белоглиняной курительной трубки с рель-
ефной надписью WITTAHN (рис 17; 18), фраг-
менты фаянсовой и керамической посуды, 
в том числе круп ный фрагмент серолощеного 
кув шина с час тью горла и тулова (рис. 19), фраг-
мен тиро ванный светлоглиняный горшок со сле да-
ми нага ра (рис. 20), фрагменты красноглиняной 
чере пицы; многочисленные фрагменты кожаной 
обу ви; деревянные пробки, пробки из пробкового 
дерева, деревянная основа для щетки и овальная 
деревянная деталь с круглым отверстием в центре 
и пропилами по краям – предположительно элемент 
такелажа (рис. 21).

После разборки темно-коричневого слоя 
с щепой 1 на уровне 1,30 м БС прослежена про-
слойка светло-серой супеси с включениями орга-
ники мощностью 0,13 м, аналогичная той, что 
была об на ружена в шурфе 2021 г. Под ней на 
уровне 1,17 м БС залегал слой темно-коричневой 
супеси с щепой 2 мощностью 0,80 м (рис. 22), на 
по верхности ко торого лежала деревянная доска 

Рис. 15. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2021 г.). 
Пуговица-гирька

Рис. 16. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). Слой 
темно-коричневой супеси с щепой 1. Вид с юго-запада
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Рис. 17. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). 
Обломок белоглиняной курительной трубки 

с рельефной надписью

Рис. 18. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). 
Обломок белоглиняной курительной трубки 

с рельефной надписью

Рис. 19. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). 
Фрагмент серолощеного кувшина

Рис. 20. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). 
Светлоглиняный горшок

Рис. 21. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). 
Деревянное изделие

Рис. 22. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). Слой 
темно-коричневой супеси с щепой 2. Вид с юго-запада
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длиной 1,31 м и шириной 0,21 м. Начиная с это-
го уровня в шурф стали поступать грунтовые 
во ды. В темно-коричневом слое с щепой 2 на 
уровне 0,08 м БС был обнаружен фрагмент де ре-
вянной конструкции – два параллельно ле жащие 
полубревна (рис. 23), уходящие в борта шурфа. 
В слое найдены фрагменты накладок из фольги 
с тис нением (рис. 24), булавка с круг лой головкой, 
загнутая в виде крючка, фраг менты проволоки. 
Особо следует отметить пуговицу-гирьку из мед-
ного сплава с цельнолитым туловом и округло-
петлевидным ушком на ножке, аналогичную той, 
что была обнаружена в шурфе 2021 г. Ее тулово 
так же украшено изображением трехлучевой звезды 
с округлым углублением в центре и точками 
между лучами, а по бокам идет пояс из косых 
крестиков (рис. 25). В составе находок из стекла 
следует вы делить фрагмент из-под шарлатанского 
лекарства MENADIESCHE KRONWUNDERESSENZ 
ALTONA (рис. 26; 27) Это «целебное» средство 
производилось начиная с 1770-х гг. сапожни ком 

Рис. 23. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). 
Фрагмент деревянной конструкции. Вид с юго-запада

Рис. 24. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). 
Фрагменты накладок из фольги

Рис. 25. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). 
Пуговица-гирька

Рис. 26. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). 
Фрагмент флакона для лекарства из Гамбурга

Рис. 27. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). 
Фрагмент флакона для лекарства из Гамбурга

и шарлатаном Иоганном Петером Менадье (Johann 
Peter Menadier) в районе Гамбурга Альтона (Brandt, 
2018). В слое обнаружены фрагменты красно-
гли няной черепицы и красноглиняных из разцов 
с белой поливой и черной росписью, а так же 
многочисленные фрагменты керамической и фаян-
совой посуды, в том числе профиль красно глиняной 
миски с нагаром снаружи и внутри (рис. 28).

После разборки слоя темно-коричневой супеси 
с щепой 2 на уровне 0,72 м БС был прослежен 
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материк – сильно обводненная светло-серая су-
песь, в которой зафиксированы контуры ямы 1. 
Заполнение ямы 1 по составу не отличалось от 
слоя темно-коричневой супеси с щепой 2. В ней 
най дены многочисленные фрагменты керамической, 
фарфоровой и фаянсовой посуды. Находки из 
стек ла представлены фрагментами бутылок и бо-
кала с гравировкой. Также найдены фрагменты 
дере вянных изделий, в том числе деревянная ме-
бельная ручка, выточенная на токарном станке. 
Обнаружена продолговатая костяная ручка, полая 
внутри, напоминающая рукоять ножа. Находки из 
кожи представлены многочисленными фрагмента ми 
обуви и тремя фрагментами кожаной рукавицы. Дно 
ямы прослежено на уровне 0,41 м БС (рис. 29; 30).

Шурф 2 размерами 2 × 4 м заложен в центре 
участка обследования с целью проследить куль-
турные напластования возле фундамента флигеля 
начала XIX в. Современная дневная поверхность 
представляла собой асфальтовое покрытие на от-
мет ках 3,65–3,79 м БС. После снятия слоя ас фальта 
мощ ностью 0,30 м на отметках 3,65–3,79 м БС был 
про слежен слой разрушения мощностью 0,55 м, 
который, как и в шурфе 1, состоял из булыж-
ни ков, об ломков кирпичей, кирпичной крош ки 
и извест ко вого раствора, оставшихся от домов 

Рис. 28. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). 
Профиль красноглиняной миски с нагаром

Рис. 29. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). Северо-западный и северо-восточный борта. Разрезы
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XIX – начала XX вв. После снятия слоя разрушения 
на уровне 3,10 м БС прослежен слой темно-коричневой 
су песи с включениями строительного мусора – 
ниве лировочной подсыпки мощностью 0,95 м. 
Ниже на уровне 2,00 м БС зафиксирован слой 
темно-коричневой супеси с щепой 1 мощностью 
0,30–0,35 м (рис. 31). На этом уровне в шурф стали 
поступать грунтовые воды. В слое найдены: фраг-
менты изразцов с белой поливой и черной росписью 
в том числе с росписью «трельяж» (рис. 32), об-
ломки красноглиняной черепицы, белоглиняных 
сосудов с поливой, бутылок из ка менной массы, 
фаян совой посуды. Находки из де  рева представлены 
об ломком деревянной ручки и про долговатым изде-
лием, круглым в сечении с про пилом в середине. 
Встречались многочисленные де тали кожаной обуви.

После разборки темно-коричневого слоя с щепой 1 
на уровне 1,65 м БС прослежена про слойка светло-
серой супеси с включениями орга ники мощностью 
0,10–0,20 м. Ниже на отметках 1,30–1,45 м БС был за-
фиксирован слой темно-коричневой супеси с щепой 2 
и верх деревянных конструкций (рис. 33). Наиболее 
примечательной находкой из слоя стал фрагмент 
сланцевой ли тейной формы для изготовления 
игру  шечных сол датиков3 (рис. 34; 35). Профиль 
солдати ка вы полнен детально, судя по униформе, 
это гренадер европейской армии 30–50-х гг. XVIII в.  

Рис. 30. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 1 (2022 г.). Юго-восточный и юго-западный борта. Разрезы

Рис. 31. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.).
Слой темно-коричневой супеси с щепой 1.

Вид с северо-запада

Слева от солдатика расположены еще две литейные 
мат рицы, которые по какой-то причине были до-
вольно грубо сбиты. Их остатки представляют 
собой два круга, состоящие из небольших ровных 
углублений. Похожая сбитая матрица расположена 
и на обратной стороне, где также процарапа-
но изображение, напоминающее форму сердца. 

3 За атрибуцию автор благодарит и. о. директора Госу-
дарственного мемориального музея А. В. Суворова 
Александра Николаевича Лукирского.
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Рис. 32. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.). 
Красноглиняный изразец с росписью

Рис. 33. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.).
Слой темно-коричневой супеси с щепой 2.

Вид с северо-востока

Рис. 34. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.). 
Фрагмент литейной формы для изготовления 

солдатиков

Рис. 35. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.). 
Фрагмент литейной формы для изготовления 

солдатиков

Рис. 36. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.). 
Фрагмент металлической шкатулки (?)

В слое найдено сильно деформированное оваль ное 
изделие из желтого металла с петелькой, возмож-
но фрагмент металлической шкатулки (рис. 36), 
булавка, загнутая в виде крючка, перекрученная 
проволочка из желтого металла, фрагмент цепочки 
и столовый нож из темного металла. Единственная 
нумизматическая находка – сильно потертая мед-
ная монета Российской империи второй половины 
XVIII в. (рис. 37).

Находки из кожи представлены многочисленны-
ми фрагментами обуви, в том числе с тиснением 
в форме «цветочка». Особо следует отметить це-
лый башмак с деревянным каблуком и шелковой 
за вязкой. Также найден кусок войлока.

В составе керамических находок следует от-
метить две белоглиняные фрагментированные 
игрушки-свистульки с желто-зеленой поливой: 
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Рис. 37. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.). Монета 
Российской империи второй половины XVIII в.

Рис. 38. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.). 
Фрагмент игрушки-свистульки в виде уточки

Рис. 39. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.). 
Фрагмент игрушки-свистульки в виде человека 

с птичкой в руках

одна в виде уточки (рис. 38), другая в виде че-
ло века с птичкой в руках (рис. 39). Похожие иг-
руш ки об наружены при раскопках в г. Суздале 
в 1980-х гг. и, согласно каталогу глиняных игрушек 
Владимиро-Суздальского историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника, датируются 
XVIII в. (Глиняные игрушки, 2002. С. 33, 34). Помимо 
этого, находки из керамики были представлены 
многочисленными фрагментами красноглиняной, 
светлоглиняной и сероглиняной посуды, среди 
которых следует выделить фрагментированную 
красноглиняную поливную тарелку с росписью 
(рис. 40) и профиль сероглиняного горшка со сле-
дами нагара внутри и снаружи (рис. 41). В слое 
также найдены фрагменты плошечных красно-
глиняных светильников, красноглиняной черепи цы 
и красноглиняных изразцов с белой поливой и тем-
ной росписью, фрагменты сосудов из каменной 
массы, три обломка белоглиняных курительных 
трубок, обломки фарфоровой и фаянсовой посуды.

На уровне слоя темно-коричневой супеси с ще-
пой 2 обнаружены доски и деревянные стол бы, 
уходящие вглубь, относящиеся к разным дере-
вянным конструкциям (рис. 42; 43). В цент ре шурфа 
обнаружен деревянный короб 1 размерами 1,4 × 
1,3 м, состоящий из четырех деревянных столбов: 

Рис. 40. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.). 
Красноглиняная поливная тарелка с росписью
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одного тесаного прямоугольного размерами 0,14 × 
0,18 м и трех круглых в сечении диаметром 0,17–
0,20 м с пазами, в которые укладывались доски. 
Верх столбов сильно поврежден. С юго-западной 
внешней стороны короба устроена забутовка из 
булыжников. Внутри короб завален досками. В его 
центральной части между досками забит ряд коль ев 
диаметром 0,03–0,07 м, вероятно относящихся к бо-
лее позднему частоколу. Деревянный короб 1 пере-
крыт слоем темно-коричневой супеси с щепой 2.

В северо-восточной части шурфа просле жен 
угол менее массивного деревянного короба 2, 
составленного из вертикально поставленных до-
сок, закрепленных двумя столбами. Стенки ко-
роба 2 уходят в борта шурфа. Длина открытой 
юго-восточной стенки короба 1,13 м, юго-западной – 

Рис. 41. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.). 
Профиль сероглиняного горшка с нагаром

Рис. 42. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.). 
Деревянные конструкции. Вид с северо-востока

Рис. 43. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.). 
Деревянные конструкции. План

0,48 м. Диаметр столбиков 0,08–0,09 м. С внешней 
стороны короба прослежена забутовка из обломков 
кирпичей.

Между деревянными коробами 1 и 2 была 
уложена доска шириной 0,26 м, уходившая под 
лежни фундамента и в северо-восточный борт 
шурфа, перекрывавшая три доски шириной 
0,16 м, в свою очередь лежавшие поверх северо-
западной стенки короба 1. На этом уровне работы 
в шурфе 2 были остановлены, так как дальнейшее 
исследование деревянных конструкций в границах 
шурфа не представляется возможным, а требу ет 
проведения раскопок на большей площади. Следу-
ет отметить, что слой темно-коричневой супеси 
с щепой 2, как и конструкции, находящиеся в нем, 
лежат под фундаментом флигеля, построенного 
в про межутке между 1828 и 1831 гг., а слой темно-
коричневой супеси с щепой 1 и прослойка светло-
серой супеси с включениями органики наруше ны 
фундаментом флигеля, что свидетельствует о том, 
что их формирование было завершено до 1830-х гг. 
XIX в. (рис. 44; 45).

Шурф 3 размерами 2 × 4 м заложен на юго-
западе участка обследования с целью проследить 
культурные напластования у флигеля начала XIX в. 
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Рис. 44. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.). Северо-восточный и юго-восточный борта. Разрезы

Рис. 45. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 2 (2022 г.). Юго-западный и северо-западный борта. Разрезы
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Рис. 46. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 3 (2022 г.).
Вид с северо-востока

Современная дневная поверхность – асфальтовое 
покрытие на отметках 3,49–3,51 м БС. После сня-
тия слоя асфальта мощностью 0,33 м на уровне 
3,16 м БС прослежен слой разрушения мощностью 
0,56 м, по структуре сходный со слоем разрушения 
в шурфах 1 и 2. При его разборке на отметках 
2,96–2,39 м БС обнаружен верх кирпичной кладки 
на известково-песчаном растворе – остатки задней 
сте ны лицевого флигеля начала XIX в., сложенной из 
кир пичей размерами 0,26 × 0,14 × 0,07 м (рис. 46).

После разборки слоя разрушения у внешнего 
фаса стены на уровне 2,32 м БС прослежен 
слой темно-коричневой супеси с включениями 
строительного мусора, по всей видимости, слу-
жив шего нивелировочной подсыпкой мощ ностью 
0,50 м, которая на отметках 1,82–1,87 м БС 
перекрывала слой светло-серой супеси с включе-
ниями органики мощностью 0,52 м (рис. 46). 
В последнем обнаружены детали кожаной обуви, 
фраг менты черепицы, обломок фаянсового сосуда 
на ножках в виде львиных лап с человечески ми 
ли чинами (рис. 47). После снятия слоя светло-
серой супеси с включениями органики на уровне 
1,30 м БС прослежен слой темно-коричневой супеси 
с щепой 2 мощностью 0,50–0,55 м. Грунтовые воды, 
обильно поступавшие с этого уровня, удалялись 
с помощью насоса (рис. 48). В слое обнаружены 
многочисленные фрагменты керамической поливной 
посуды, несколько обломков фарфоровой и фаян-
совой посуды, лезвие железного ножа с коротким 
хвостиком, вилка двузубая с деревянной ручкой 
(рис. 49), фрагмент железной подковы с двумя 
ухналями (рис. 50), полусферическая металличес-
кая пуговица на ножке, детали кожаной обуви. 
Под слоем темно-коричневой супеси с щепой 2 на 
уровне 0,75 м БС зафиксирован сильно обводненный 
материк – светло-серая супесь.

Рис. 47. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 3 (2022 г.).
Фрагмент фаянсового сосуда на ножках

Рис. 48. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 3 (2022 г.).
Слой темно-коричневой супеси с щепой 2.

Вид с северо-запада

Рис. 49. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 3 (2022 г.).
Двузубая вилка
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Юго-восточную часть шурфа 3 занимало под-
овальное помещение флигеля. Под слоем подсы-
пок обнаружены остатки кирпичного «колодца» 
размерами 1,15 × 1,35 м, стенки которого были 
сло жены из кирпичей размерами 0,30 × 0,14 × 
0,06 см на известково-песчаном растворе. Пол 
«колодца» выложен обломками кирпичей (рис. 51). 
Его заполнение – темно-коричневая супесь с фраг-
ментами кирпичей и досок, при разборке сделан ряд 
находок, датируемых концом XIX в. В частности, 
бы ли найдены: монета медного сплава 1 копейка 
1889 г., монета медного сплава 1/2 копейки 1892 г., 
бутылочка прозрачного бесцветного стекла с ли-
той рельефной двухстрочной маркировкой «В.З.» 
и «П.Н.З.» (второй строкой) на одной стороне 
и «1890» на другой, бутылка «сельтерская» из 
каменной массы с темно-терракотовой поливой 
снаружи и овальным клеймом-оттиском под руч-
кой P.NAUHEIM &Cic WIRGES, горлышки под-
прямоугольных флаконов бесцветного стекла, 
фраг менты бутылок прозрачного зеленого стекла, 
проб  ки из пробкового дерева, бельевая алюминиевая 
пуго вица с четырьмя подтреугольными дырочками.

В центральной части шурфа открыт фундамент 
с остатками кирпичной кладки на известковом 
раст воре мощностью 0,75 м, представлявший собой 
стену из валунов шириной 1,12 м, уложенных 
в фун даментный ров без раствора на лежни с за-
бу товкой обломками кирпичей (рис. 52). Следует 
от метить, что в этом случае лежни помещены не-
посредственно на материковую поверхность, а слой 
темно-коричневой супеси с щепой 2 был нарушен 
фундаментом (рис. 53; 54).

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. 
Выявленные на участке обследования по адресу 
ул. Лабутина, д. 5 слои темно-коричневой супеси 
с ще пой 1 и 2 можно датировать второй четвертью 
XVIII – первой четвертью XIX вв. на основании 
анализа находок из этих слоев и их стратиграфии. 
Фундамент внутридворового флигеля, построенного 

Рис. 51. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 3 (2022 г.). 
Подвальное помещение флигеля. Вид с северо-востока

Рис. 52. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 3 (2022 г.). 
Фундамент флигеля. Вид с севера

Рис. 50. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 3 (2022 г.).
Фрагмент железной подковы
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Рис. 53. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 3 (2022 г.). Северо-восточный и юго-восточный борта. Разрезы

Рис. 54. Ул. Лабутина, д. 5. Шурф 3 (2022 г.). Юго-западный и северо-западный борта. Разрезы
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в промежутке между 1828 и 1831 гг., прорезает 
слой темно-коричневой супеси с щепой 1, в свою 
очередь слой темно-коричневой супеси с щепой 2 
подстилает лежни фундамента, что свидетельствует 
о том, что к 30-м гг. XIX в. эти слои уже были 
сформированы.
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Археологические разведки в границах истори-
ческой части Санкт-Петербурга в последние годы 
ведутся практически непрерывно. Подавляющее 
большинство этих исследований связано с про-
ведением историко-культурной экспертизы зе мель-
ных участков. У подобного формата работ есть 
свои преимущества и недостатки. С одной стороны, 
отсутствие раскопок не позволяет получить ста-
тис тически значимое количество материала и ис-
следовать закрытые комплексы, с другой – посто-
ян ные разведки в случайных местах позволяют 
картографировать культурный слой города, оценить 
его сохранность и информационный потенциал. 
Целью данной статьи является введение в научный 
оборот первичной информации о результатах раз-
ведочных работ ИИМК РАН на территории города, 
проводившихся в 2020–2023 гг., в результате ко-
торых был изучен культурный слой Петербурга 
второй половины XVIII – начала XIX вв. (рис. 1).

Домик Петра
В 2022 г. Городской археологической экспедицией 

ЦСА ИИМК РАН в рамках историко-культурной 
экспертизы проводилось обследование у Домика 
Петра на Петроградском острове в границах проек-
тируемых сетей освещения. Проектируемые сети 
и опо ры проходили вдоль внешней стороны ограды 
Домика Петра, а также вдоль Петровской улицы 
по кромке газона между трассой Петровской 

Изучение культурного слоя Санкт-Петербурга в 2020–2023 гг.1

улицы и домом № 4 (рис. 2). Археологичес-
кое об следование у Домика Петра проводилось 
П. Е. Сорокиным в 2007 и 2013 гг. В ходе работ 
была получена информация об историческом 
ландшафте и сделан вывод о том, что культурный 
слой начала XVIII в. и более ранних периодов 
переотложен или не сохранился (Сорокин, Матвеев, 
2016). Исследователями также было высказано 
предположение, что домик рубили не на месте, 
так как в слое отсутствовала щепа. Все 13 шур-
фов были связаны с реставрацией Домика и были 
заложены в пределах ограды (Сорокин, Матвеев, 
2016). Разведочные шурфы 2022 г. были заложены 
за пределами ограды и показали несколько иную, 
отличающуюся от шурфов 2007 и 2013 гг. ситуацию, 
сложившуюся у одной из первых построек в Санкт-
Петербурге. Всего было заложено три шурфа. 
Шурф 1 расположен на месте вскрытой кабельной 
траншеи, пробившей остатки фундамента дома 
причта Петропавловского собора в 27 м на северо-
северо-запад от Домика, на газоне между проезжей 
частью и жилым домом № 4 по Петровской улице. 
Шурфы 2 и 3 было решено расположить исходя 
из реконструкции береговой линии XVII–XIX вв., 
предложенной П. Е. Сорокиным: с запада и востока 
от Домика Петра. Таким образом, шурф 2 был 
раз мещен на участке суши с востока от Домика, 
шурф 3 – на урезе реконструируемой береговой 
ли нии конца XVII – начала XVIII вв., с запада 
от Домика (рис. 2).

Размеры шурфа 1 (рис. 2‒5) составили 2 × 2 м, 
макси мальная глубина – 2,1 м. Днев ная поверхность 
шурфа находилась на отметке 2,91 м БС. Работы 
были начаты не с уровня дневной поверхности: 
шурф прирезан к кабельной тран шее размерами 0,5 
× 1,0 м и расширен до размеров 2 × 2 м. К началу 
работ была вскрыта кирпич ная кладка и частично 
пробита растворная заливка. В шурфе прослежена 
следующая стратиграфия (по южной стенке): дерн 
и современная плодородная почва мощностью 
до 0,15 м; серая мешаная су песь (современная 
нивелировочная подсыпка) мощ ностью до 0,4 м; 
серо-коричневая мешаная супесь с включением 
строительного мусора и би того кирпича мощностью 
до 0,6 м, слой лежал на растворе (пол конструкции), 
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Рис. 1. Карта Санкт-Петербурга с указанием мест проведения археологических разведок в 2020–2023 гг.:
А – Домик Петра; B – гвардейские слободы; C – Новочеркасский пр., д. 8; D – Английский пр., д. 13;

E – Биржевая линия, д. 14

Рис. 2. Домик Петра. 2022 г. Топографический план с указанием проектируемых сетей, археологических шурфов 
и реконструкции береговой линии
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Рис. 3. Домик Петра. 2022 г. Шурф 1. Кирпичная 
кладка и бутовый фундамент. Вид с юга

Рис. 4. Домик Петра. 2022 г. Шурф 1. Стратиграфия 
южной стенки. Вид с севера

Рис. 5. Домик Петра. 2022 г. Шурф 1. Планы и разрезы
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на отметках около 2,09–2,00 м БС был расчищен 
верх растворной заливки в северо-западном 
углу шурфа; прослойка мешаной коричневой 
слабогумусированной супеси со светло-желтой 
материковой супесью мощностью до 0,2 м; 
коричневая гумусированная супесь – погребенная 
почва мощностью до 0,20 м; материк (светло-желтая 
супесь) выявлен на отметках 0,75 м БС.

В процессе расчистки стало понятно, что за-
ливка – это пол, предположительно подвала 
зда ния. В северо-восточной части шурфа на 
от метках чуть выше пола (2,15–2,10 м БС) бы-
ла расчищена кирпичная кладка, уходившая 
в северную и южную стенки шурфа. Заливка 
вплотную примыкала к кладке. Кладка состояла 
из 16 рядов красноглиняных кирпичей без клейм. 
Размеры кирпичей (26,7 × 12,8 × 6,0 см) позволяют 
отнести их ко второй половине XVIII в. Заливка 
лежала на слое из сплошного битого кирпича 
(порядка 0,4 м) – прием, использовавшийся для 
забутовки пустот между ленточным фундаментом. 
Нижележащий слой заполнения состоял из битого кир-
пича и мешаной серой супеси толщиной около 0,4 м.

Кирпичная кладка лежала на бутовом фун-
даменте. Верх отмостки цоколя находился на 
уровне 1,13 м БС. Вскрыто два ряда бутовой плиты. 
Бутовый фундамент впущен в материк. С запада 
на восток от отмостки цоколя была прослежена 
кирпичная кладка, уходящая в западный борт 
шурфа. Кладка выложена в 2–3 кирпича, в один 
ряд, шириной 0,58 м, видимой длиной 1,8 м. 
Ряды сло жены из целых и фрагментированных 
кирпичей. Выявленный фрагмент кирпичной 
кладки на бу товом фундаменте относится к зда-
нию причта Петропавловского собора. Точная 
дата постройки дома не известна, в ЦГИА СПб 
сохранились дела об отведении места вблизи 
Троицкого собора на Петербургской стороне 
священнослужителям для по стройки домов 
по Дворянской улице в 1786 г. (ЦГИА СПб. 
Ф. 19. Оп. 1. Д. 13253). Описание до ма причта 
Петропавловского собора содержит ся в «Историко-
статистические сведения о С.-Петербургской 
епархии» (Историко-статистические, 1869. С. 117, 
118). Подробно останавливаться на нем не будем, 
отметим лишь, что к началу XIX в. дом служите-
лей Петропавловского собора находился в третьем 
участке Петербургской части на углу Невской 
набережной и Малой Дворянской ул. Дом состоял 
из главного каменного трехэтажного корпуса, 
обращенного фасадом на Малую Дворянскую ул., 
и каменного двухэтажного флигеля, обращенного 
фа садом на Неву (ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 
Д. 8219). Дом был разрушен в 1941 г.

В южной части шурфа был вскрыт участок 
культурного слоя, незатронутый строительной 
дея тельностью (темно-коричневая гумусированная 
супесь), лежащий на материке. Верхние горизонты 
культурного слоя мешаные со светло-желтой су-
песью, возможно следы наводнений – характерная 
ситуация для Петроградского острова. Вскрытый 
участок находился внутри конструкции под за-
ливкой пола, мощность культурных напластований 
достигала 0,55 см. Слой достаточно неоднородный, 
слабо выраженный, по всей площади вскрытого 
участка читались небольшие ямы и перекопы. 
Основная масса находок, полученная в результате 
работ, происходит из этого слоя. Всего найдено 
21 ед. археологического материала. Среди 
находок стоит выделить археологически целый 
светлоглиняный гончарный горшок (рис. 6). 
Изделие характерно для Северо-Запада, после об-
жига сосуд приобретает светло-розовый оттенок, 
в изломе прослеживается серая полоса. Период 
бытования таких горшков довольно широк, однако 
наиболее высока их концентрация в культурных 
слоях города и области, относящихся к XVIII в. 
Также из слоя происходит фрагмент пив ной кружки 
из каменной массы с кобальтовой полихромной 
росписью, датируемый XVII – началом XVIII вв. 
(рис. 7: 6). В слое найдено значительной количест-
во красноглиняной желобчатой черепицы (рис. 8) 
и фрагмент лицевого красноглиняного изразца 
с поли хромной (вероятно, темно-синей по белому 
фону) росписью голландского типа (рис. 9), но, 
вероятно, русского производства, аналогичные 
фраг менты были встречены при работах 2007 
и 2011 гг. (Сорокин, Матвеев, 2016. С. 71).

Шурф 2 (рис. 2; 10; 11) заложен к востоку 
от ограды Домика Петра, на газоне между тро-
туаром и проезжей частью, в 16 м на восток от 
Домика Петра и в 93 м на север от берега Невы. 

Рис. 6. Домик Петра. 2022 г. Шурф 1. 
Светлоглиняные гончарные сосуды
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Рис. 7. Домик Петра. 2022 г. Археологические находки: 
1 – венчик сероглиняного орнаментированного сосуда; 

2 – стенка лощеного сосуда; 3 – донце фаянсового 
блюда; 4 – донце фарфоровой чашки; 5 – венчик 
трипода; 6 – донце сосуда из каменной массы;

7 – фрагмент стебля курительной белоглиняной 
трубки; 8 – профиль фарфоровой чашки;

9 – красноглиняный подсвечник; 10 – фаянсовая 
крышка; 11 – монета; 12 – лодейная клепка;

13 – фрагменты глиняной бутыли рижского бальзама

Рис. 8. Домик Петра. 2022 г. Археологические 
находки: 1, 2 – черепица

Дневная поверхность находилась на отметках 
2,15–2,20 м БС, материк прослежен на отметках 
0,05–0,10 м БС. Вдоль западной и восточной сте-
нок шурфа зафиксированы траншеи. Мощность 
нивелировочной современной подсыпки (техноген) 
составила около 0,8 м. Слой содержал строительный 
мусор, полиэтилен и был насыпан на прослойку 
стерильного желтого карьерного песка, залегающего 
на булыжном мощении (верх мощения на уровне 
1,35 м БС). Мощение булыжником сохранилось 
частично вдоль восточного борта шурфа. Последнее 
существовавшее на данном участке дорожное по-
крытие в виде мощения функционировало в на чале 
XX в., согласно архивным данным. Соот ветственно, 
все лежащие под мощением слои и под сыпки 
могут быть датированы концом XIX в. Восточную 

часть шурфа заняла траншея под деревянный 
срубный короб (коллектор?). За полнение траншеи – 
коричневая мешаная су песь. В нем встречено 
большое количество археологи чес кого материала, 
подобного находкам из ниже  лежащего слоя, не-
нарушенного траншеей. На отметках 0,95–1,00 м БС 
зафиксирован верхний горизонт культурного слоя, 
представляющий собой коричневую мешаную 
супесь с кирпичной крошкой мощностью не бо-
лее 0,2 м. Нижний горизонт куль турного слоя 
мощностью 0,70–0,88 м залегал на стерильной 
тон кой прослойке погребенной поч вы «перемытой» 
с боль шим количеством серой супеси.

Культурный слой – насыщенный органикой 
темно-коричневый сильно гумусированный слой – 
содержал в себе находки XVIII – начала XIX вв. 
Всего обнаружено 326 находок на площади менее 
4 кв. м. Слой содержал значительное количество 
органических материалов, в основном древесные 
отходы от строительства (щепа, стружка, кора, 
спилы). Таким образом, была зафиксирована 
не на рушенная стратиграфия напластований в 
цент ральной части шурфа, у восточного борта 
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Рис. 9. Домик Петра. 2022 г. Археологические 
находки: 1‒5 – изразцы

Рис. 10. Домик Петра. 2022 г. Шурф 2. Уровень верха 
культурного слоя. Вид с востока

куль турный слой был нарушен траншеей под дере-
вянную канализацию, у западного профиля дно 
траншеи частично пробивало верх культурного 
слоя. Предназначение траншеи неизвестно.

Шурф 3 (рис. 2) заложен к западу от ограды 
Домика Петра на газоне между тротуарной и 
проезжей частью, в 23 м на восток от Домика 
Петра, в 89 м на север от берега Невы. Размеры 

шурфа составили 2 × 2 м, максимальная глубина – 
2,1 м, Материковая поверхность прослежена ниже 
уровня грунтовых вод на отметках 0,15–0,10 м БС. 
Грунтовые воды появились на уровне 0,8 м БС. 
Дневная поверхность шурфа находилась на уровне 
2,15 м БС. Стратиграфия аналогична описанной 
для шурфа 2. В культурном слое найдено 126 ед. 
археологического материала.

Собранная в ходе разведок у Домика Петра кол-
лекция археологического материала насчитывает 
529 находок. Керамические изделия представлены 
столовой, кухонной и тарной посудой, архитектурно-
облицовочными изделиями и фрагментами кури-
тельных белоглиняных трубок.

Кухонная посуда в большинстве своем пред-
ставлена сероглиняными и светлоглиняными 
горш ками без поливы. Все экземпляры типо логи-
чески делятся на три группы: горшки с прямым 
венчиком в форме валика, отогнутого наружу, 
плотно прилегающего к короткой шейке сосуда; 
горшки со скошенным наружу выделенным вен-
чиком в форме валика; сосуды с s-образным про-
филем (венчик слега отогнут наружу) (рис. 12; 13). 
Среди сероглиняной керамики выделяется фрагмент 
венчика кувшина (?) с орнаментом насечка-
ми по внутренней и внешней стороне венчика, 
а так же на бортике между венчиком и шейкой, 
на ко торой нанесен орнамент волнистой линией 
(рис. 7: 1). В коллекции присутствует стенка ло-
щеного орнаментированного сосуда (рис. 7: 2). 
В техногенных подсыпках были найдены фраг-
менты красноглиняных цветочных горшков.

В слое щепы красноглиняная поливная керамика 
отсутствовала, за исключением двух фрагментов, 
по своим типологическим признакам и характеру 
поливы относящихся к посуде европейского типа: 
венчик (трипода?) с рельефной внешней стороной 
(рис. 7: 5) и донце с ангобом по внешней стороне 
и зеленой поливой внутри. К импортной керамике 
относятся фрагмент сосуда из каменной массы 
(рис. 7: 6) и фрагмент фаянсового блюда с темно-
синей, фактически черной, цветочной росписью 
(рис. 7: 3). В слое щепы найден фрагмент стебля 
кури тельной белоглиняной трубки с опоясывающим 
ор наментом елочкой и надписью «...FABRIС… 
ROSTIN» (рис. 7: 7). Такие трубки производились 
на мануфактуре в Ростине (Польша). Фабрика 
функционировала в период с 1753 по 1804 гг. 
(Witkowska, 1989–1990. С. 283, 284).

Еще одна интересная находка представлена 
фрагментом стенки бутылки рижского бальзама 
(рис. 7: 13). Известно, что бутылки для бальзамов 
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Рис. 11. Домик Петра. 2022 г. Шурф 2. Чертежи
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Рис. 12. Домик Петра. 2022 г. Археологические 
находки. Венчики светлоглиняных и сероглиняных 

сосудов

и минеральной воды изготавливались из камен ной 
массы, но данный экземпляр сделан из красно-
жгущейся глины и покрыт с двух сторон бе-
жевой поливой. На фрагменте сохранилась часть 
клейма в виде вдавленного круга, обведенно го 
темно-коричневой и синей росписью, внутри 
круга читаются вдавленные буквы «…AlS…M». 
Вероятно, это фрагмент бутыли рижского бальза-
ма производства второй половины XVIII в. Вокруг 
этого продукта кипели нешуточные страсти, пос-
ле смерти изобретателя целебного бальзама на-
чалась борьба с подделками, множество фабрик 
производило в то время травяные бальзамы, в том 
числе и фабрика русского купца-предпринимателя 
родом из Вязьмы Семена Лелюхина. Вероятно, 
дан ный фрагмент относится именно к его про из-
водству (Brinkmann, 2019).

Следующая категория находок – столовая фар-
форовая и фаянсовая посуда. Среди хорошо опре-
де лимых изделий можно выделить фарфоровую 
чашку с росписью «Strohblumenmuster» (рис. 7: 8). 
Этот узор был впервые использован Мейсеновской 
мануфактурой в 1740-х гг. Поверхность изделий 
при этом была ребристой, повторяя пучок злаковых 

Рис. 13. Домик Петра. 2022 г. Археологические 
находки. Венчики светлоглиняных и сероглиняных 

сосудов

стеблей, поэтому за росписью закрепилось на звание 
«соломенные цветы» (Röntgen, 2004). К Мей-
сеновской мануфактуре относится и фрагмент 
чашки с цветочной полихромной росписью, на 
донце которого клеймо в виде перекрещенных 
шпаг со звездочкой (клеймо периода 1774–1812 гг.) 
(рис. 7: 4). Характерной для находок второй по-
ловины XVIII в. является фаянсовая крышка с леп-
ным цветком на внешней поверхности изделия 
(рис. 7: 10) и простой красноглиняный круглый 
подсвечник (рис. 7: 9).

Архитектурно-облицовочная керамика пред-
ставлена фрагментами желобчатой черепицы 
без клейм (рис. 8) и печных красноглиняных 
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Рис. 14. Домик Петра. 2022 г. Археологические 
находки: 1 – фрагмент кадки; 2 – обломки миски;

3 – колышек; 4 – затычка; 5 – поплавок;
6 – горлышко бутыли с пробкой; 7 – фрагмент 

лыковой стельки (?); 8 – донце бутылки
(1‒5 – изделия из дерева; 6, 8 – изделия из стекла)

изразцов (рис. 9). Часть изразцов относится к ти-
пу красноглиняных с плоской лицевой поверх-
ностью с синей росписью по белому фону, цент-
ральная часть утрачена, на ней, вероятно, была 
сюжетная композиция. На фрагментах читается 
прямоугольная рамка в виде прямых полос, соеди-
ня ющихся в углах стилизованными угловыми 
цве тами. Схожие мотивы росписи представлены 
на изразцах летнего домика Петра I и часто 
встре чаются в слоях XVIII в. в Санкт-Петербурге 
(Реброва, 2021). Второй узнаваемый мотив на 
одном из фрагментов изразца – ваза, выполненная 
темно-синей росписью, – широко распространен 
в XVIII в. (Медведев, 2021).

Металлические изделия представлены фрагмен-
тами кованых гвоздей, замков, строительной 
фур ни туры, присутствует корабельная заклепка 
(рис. 7: 12) и монета 1797 г. достоинством 2 копейки, 
найденная в верхнем горизонте слоя в шурфе 2 
(рис. 7: 11). Изделия из стекла представлены дон-
цами и горлышками бутылок; изделия из дерева – 
различными затычками, поплавком, фрагментом 
наборной кадки и обломками миски (рис. 14).

Наибольший интерес представляют найденные 
в верхнем горизонте культурного слоя шурфа 3 
фрагменты кожаных переплетов книг издательства 
Русского Библейского общества (рис. 15; 16). Хоро-
шо определимы два переплета, принадлежавшие 
Библии и Псалтыри. Оба экземпляра по орнаменту 
корешка и клейму на лицевой части переплета 
могут быть отнесены к первому изданию 1822 г. 
(Книга хвалений или Псалтирь на российском 
языке. Первое издание. Иждивением Российского 
библейского общества. СПб.: Тип. Н. Греча, 1822). 
Библейское общество было учреждено 11 января 
1813 г. в Санкт-Петербурге по высочайшему по-
велению государя императора Александра I (О цели 
Российского, 1815).

Таким образом, разведочные работы вблизи 
Домика Петра подтвердили выводы П. Е. Сорокина 
о том, что культурный слой наиболее раннего 
периода освоения территории (известного нам по 
письменным источникам) отсутствует или унич-
тожен, культурный слой XVIII в. потревожен 
активной хозяйственной деятельностью XIX в., 
происходившей у Домика Петра и в его окрестностях.

Измайловская слобода
Летом 2023 г. ЦСА ИИМК РАН были проведе-

ны разведочные полевые исследования в южной 
части Адмиралтейского района, на территории 
бывшей Измайловской гвардейской слободы Санкт-
Петербурга (рис. 17). Слобода возникла в 1739 г., 

когда указом императрицы Анны Иоанновны земли 
к югу от Фонтанки были переданы для строительства 
гвардейских полковых слобод, в которых должны 
были разместиться военнослужащие с семьями. 
Измайловский гвардейский полк занял территорию, 
ограниченную р. Фонтанкой, Обводным каналом, 
современными Лермонтовским и Московским пр. 
Восточнее были возведены аналогичные слободы 
для Семеновского и Преображенского полков 
(ПСЗРИ, 1830. С. 966–968). Причиной создания 
слобод послужил тот факт, что с самого основания 
Петербурга на территории города находился 
зна чительный воинский контингент, при этом 
спе циально отведенные для размещения солдат 
и офицеров строения отсутствовали. Летом сол-
даты проживали в палатках, а в зимнее время 
раз мещались по квартирам горожан. Подобный 
порядок, естественно, создавал существенные 
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Рис. 15. Домик Петра. 2022 г. Археологические 
находки. Кожаный переплет Псалтыри

Рис. 16. Домик Петра. 2022 г. Археологические 
находки. Кожаный переплет Библии

неудобства для горожан и сказывался на качестве 
несения воинской службы. Первые мероприятия, 
направленные на создание солдатских слобод, пред-
принимались еще при Петре I, однако завершены 
не были (Антонов, 2001. С. 118, 119).

Строительство всех трех гвардейских слобод 
окончилось к 1743 г. В плане каждая слобода 
состояла из одной полковой и нескольких, перпен-
дикулярных ей, ротных улиц, в общих чертах эта 
планировка сохранилась до современности (рис. 18). 
Полковой улицей Измайловской слободы был 
современный Измайловский пр., ротные улицы ныне 
называются Красноармейскими. Ширина улиц была 
нормирована и составляла 12 сажень для полковой 
и 10 сажень для ротных. На каждой ротной ули-
це строилось 20 деревянных изб на каменных 
фун даментах, называвшихся связями. Каждая 

связь представляла собой большие сени, по бокам 
от которых располагались солдатские комнаты, 
имелся собственный двор, зачастую за нятый хозяй-
ственными постройками и огорода ми. Каждая 
рота имела свой общий двор и плац. За пре делы 
жилой зоны были вынесены цейхгауз, конюшни, 
полковой двор и дома штаб-офицеров. На окраине 
слобо ды располагались полковые огороды. В сло-
бодах каж дый солдат проживал со своей семьей, 
если имелась, во дворах разрешалось вести под-
соб ное индивидуальное хозяйство, содержать 
огороды и скот. По существу, гвардейские слободы 
полностью укладывались в градостроительную 
ло гику Петербурга XVIII в., когда большая часть 
города состояла из более-менее обособленных сло-
бод, население которых было объединено единой 
профессией. Закончилась история гвардейских 
слобод в первом десятилетии XIX в. В правление 
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Рис. 17. Гвардейские слободы. 2023 г. Территория застройки Измайловской слободы
в середине XVIII – начале XIX вв. и местоположение археологических шурфов

Рис. 18. Гвардейские слободы. 2023 г. План Измайловской слободы на шведской карте Санкт-Петербурга, 1740-е гг.
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Павла I принцип размещения воинских частей 
в сло бодах был признан неэффективным, сни-
жающим уровень дисциплины. Правительством 
было принято решение о размещении гвардей-
цев в каменных казармах, специально возведен-
ных для этого на бывшей полковой улице (совр. 
Измайловский пр.). Переселение солдат из слободы 
в казармы состоялось в 1804–1810 гг., после чего 
освободившиеся территории были переданы под 
застройку частным лицам.

В рамках разведки на территории бывшей Из-
майловской слободы было заложено десять архео-
логических шурфов. Шурфы 1–3 расположе ны в северо-
западной части территории слободы, во дворах домов 
по адресам: Троицкий пр., д. 17, Лермонтовский пр., 
д. 40–42 и 13-я Красноармейская ул., д. 22. Шурфы 4 
и 5 также расположены в за падной половине слобо-
ды, но ближе к цент ральному Измайловскому пр. 
Шурфы 6–10 равно мерно распределены по восточной 
половине сло боды в квартале, ограниченном 3-й 
и 7-й Красно армейскими ул., ул. Егорова и Совет-
ским пер. (рис. 17). Все шурфы расположены на 
дворовых территориях, а учитывая тот факт, что 
крас ные линии улиц не претерпели существенных 
изменений, можно утверждать, что обследован-
ные участки относились к зоне внутренних дворов 
XVIII в. (рис. 18). Данный факт, с одной стороны, 
заранее исключал возможность обнаружения остатков 
самих изб-связей, с другой – накопление культурно го 
слоя во дворах в результате замусоривания и ве дения 
хозяйственной активности, как правило, происходит 
более интенсивно, что поз волило исследовать насы-
щенные находками участки слободы.

В четырех шурфах (1, 4, 8 и 10) культурные 
от  ло жения полностью уничтожены позднейшим 
строи тельством и инженерными коммуникациями. 
В шурфах 6, 7 и 9 зафиксирован непотревожен  ный 
культурный слой периода существования Измайлов-
ской гвардейской слободы (середина XVIII – начало 
XIX вв.). В остальных шурфах отмечены мешаные 
археологические слои, содер жащие наряду с находка-
ми XVIII в. более поздние предметы. Стратиграфия 
всех шурфов, исключая случаи, где культурные отло-
жения полностью унич тожены коммуникация ми или 
фундаментами, схожа и типична для центральной 
части Санкт-Петербурга. Культурный слой перекрыт 
слоями строительного мусора середины – второй 
половины XIX в., выше которых, в свою оче редь, 
фиксируют ся этапы городского благоустройства 
вплоть до современности. Как и на большей части 
территории города, культурный слой достаточно влаж-
ный для того, чтобы в нем сохранялись предметы 
из орга нических материалов, в частности фрагменты 
ко  жаной обуви.

Шурфы 2 и 3 расположены ближе к за пад ной границе 
Измайловской слободы, во дво рах зданий Лермонтовский 
пр., д. 40–42 и 13-я Красноармейская ул., д. 22, 
соответственно. На обоих участках куль турный слой 
периода сущест вования слободы присутство вал, однако 
существенно поврежден более поздними объектами. 
Тем не менее в результате работ получена коллекция 
предметов, в которой наряду с более позд ними вещами 
есть и находки, отложившиеся в период существования 
слободы. В шурфе 2 за фик сирована впущенная в 
культурный слой и ма терик траншея с металлической 
трубой и еще две поздние ямы. Объекты повредили 
культурный слой на большей части площади шурфа. 
Из заполнения траншеи происходят две монеты 
1730-х и 1789 гг. При этом ранняя монета найдена 
в верхней части заполнения объекта. Вероятнее 
всего, наблюдаемая ситуация сформировалась в ре-
зультате обратной за сыпки траншеи культурным 
слоем, в котором она была выкопана. С некоторой 
осторожностью с пере отложенным культурным 
слоем XVIII в. можно также связать обломки стебля 
голландской трубки, сельтерских бутылок и фрагменты 
белоглинянной керамики с полихромной росписью, 
имитировавшей фаянс.

Около трети шурфа 3 занимает мусорная яма 
с материалом конца XIX – начала XX вв. Не по-
тревоженный слой содержит предметы, которые 
можно предварительно датировать второй полови ной 
XVIII – последней третью XIX вв.: то есть в нем 
содержатся находки как периода существования 
слободы, так и предметы отложившиеся, очевидно, 
после ее ликвидации. К поздним находкам от но-
сятся окрашенная чашка турецкой трубки и стек-
лянный флакон, с XVIII в. связаны фрагмент стеб ля 
голландской трубки и часть керамических со судов 
(рис. 19). Разделить керамический комплекс между 
периодами существования слободы и более поздним 
периодом не представляется возможным.

Общее количество находок в шурфах 2 и 3 
заметно меньше, а датировка слоя шире, чем в шур-
фах в восточной части слободы (см. ниже). Данная 
ситуация согласуется с тем фактом, что шурфы 
расположены на окраине поселения (западнее 
Лермонтовского пр. застройка отсутствовала, тер-
ритория была занята полковыми огородами).

Шурф 6, заложенный во дворе дома по ад ре-
су: 3-я Красноармейская ул., д. 10, оказался наи-
более информативным. На этом участке выявлен 
стратифицированный культурный слой середины – 
второй половины XVIII в. Под слоями непотре-
воженного булыжного мощения и строительно го 
мусора второй половины XIX в., на уровне 2,5 м БС 
обнаружен деревянный настил, состоявший из 
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Рис. 19. Гвардейские слободы. 2023 г. Шурф 3. 
Археологические находки из культурного слоя

второй половины XVIII – конца XIX вв.

Рис. 20. Гвардейские слободы. 2023 г. Шурф 6. 
Деревянный настил. Вид с северо-востока

Рис. 21. Гвардейские слободы. 2023 г. Стратиграфия 
шурфа 6. Восточный борт

до сок шириной около 0,3 м, лежащих на двух 
по перечных лагах такого же размера (рис. 20). 
Настил занимает большую часть площади шурфа, 
доски уходят в северную, западную и южную 
стенки. Северо-восточный угол настила поврежден 
более поздней ямой, границы которой теряются 
на фоне темно-бурой супеси, на которой лежит 
настил. Определить назначение этой деревянной 
конструкции, не расширяя шурф, не представляется 
возможным, однако, скорее всего, настил является 
полом дворовой хозяйственной постройки.

Настил перекрыл слой коричневой супеси с ще-
пой и кирпичной крошкой, мощностью 0,35 м 
(рис. 21). Из слоя со щепой происходят более ста 
находок, в том числе три глиняных светильника, 
ножка патинированной стеклянной рюмки ману-
фактурного производства и фрагмент белого по лив-
ного изразца с голубым трельяжным орнаментом 
(рис. 22: 1, 2, 10). Также из слоя происходит 
на бор фрагментов кухонной и столовой посуды, 
ха рактерный для культурного слоя Петербурга 
рубежа XVIII – XIX вв. (рис. 22: 3, 4, 7–9, 11). 
Кухонная керамика представлена фрагментами 
сероглиняных горшков с сильным нагаром, сто-
ловая – красноглиняными сосудами различных 
форм с коричневой и желтой поливой.

Ниже коричневого слоя со щепой прослежен 
слой темно-серой гумусированной супеси мощ-
нос тью 0,55 м, еще более насыщенный находка -
ми. Состав находок типичен для городского слоя 
XVIII в. (рис. 23). Наиболее точную дати ровку 
слоя дает монета Екатерины II 1780 г. (рис. 23: 1). 
К характерным для XVIII в. находкам можно 
отнести также четыре обломка стеблей бело гли-
няных курительных трубок и фрагменты кера -
мической тарелки, подражающей фаянсо вым 
из делиям с белой поливой и полихром ной 
росписью (рис. 23: 2–4; 24: 2) (Михайлова, 
2020. С. 358). Набор керамики, происходящий 
из слоя темно-серой супеси, несколько отличен 
от массового материала в вышележащем слое 
(рис. 24: 2–5; 25). В слое присутствуют фрагменты 
от нескольких белоглиняных горшков, в том числе 
украшенные двустрочным волнистым орнаментом 
(рис. 25: 2, 4, 6, 8, 9). На поливной керамике 
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Рис. 22. Гвардейские слободы. 2023 г. Шурф 6. 
Археологические находки из культурного слоя 

коричневой супеси со щепой

Рис. 23. Гвардейские слободы. 2023 г. Шурф 6. 
Археологические находки из культурного слоя темно-серой 

гумусированной супеси рубежа XVIII – XIX вв.

преобладает покрытие зеленого цвета (рис. 24: 2; 
25: 10). Сероглиняная кухонная керамика с нагаром 
также присутствует (рис. 25: 1). В составе нахо-
док широко представлены детали кожаной обуви 
(рис. 24: 6, 7). К ред ким предметам можно отнес ти 
керамическое пасхальное яйцо без росписи и фраг-
мент сланцевой черепицы (рис. 23: 5; 24: 1).

Шурф 7 расположен во дворе дома по адресу 
5-я Красноармейская ул., д. 17. На данном участке 
под техногенными отложениями также выявлен 
культурный слой второй половины XVIII – пер-
вой половины XIX вв., представляющий собой 
темно-серую гумусированную супесь (рис. 26). 
Среди находок отсутствуют вещи, имеющие уз-
кую датировку, однако в целом состав находок 
близок к коллекции из нижнего слоя шурфа 6. 
В керамическом комплексе преобладают фрагменты 
сероглиняных горшков с нагаром, наряду с ни ми 
имеются обломки белоглиняного горшка, орна-
ментированного двумя рядами V-образных насечек 
по плечику. Из культурного слоя происходит вазо-
образный сосуд с желтой поливой на внутренней 

стороне (донце аналогичного сосуда также найдено 
в шурфе 6). Подобные изделия часто встречаются 
в культурных слоях Петербурга рубежа XVIIII–
XIX вв. Кроме керамической посуды присутствуют 
обломки фаянсовых блюдец, сельтерских бутылок, 
голландских курительных трубок, а также целая 
стеклянная выдутая колба и часть железного ухвата 
(рис. 27).

Шурф 9 расположен во дворе дома по адресу: 
7-я Красноармейская ул., д. 21. Верхняя часть страти-
графии шурфа представлена слоями современного 
благоустройства и строительного мусора. Ниже 
залегал слой темно-серой гумусированной супе си, 
на 0,15–0,20 м ниже поверхности которого об-
на ружена деревянная конструкция (рис. 28; 29). 
Объект представляет собой ряд досок шири  ной 
около 0,10 м и толщиной 0,02 м. Пять досок ле-
жали по оси север–юг. Еще одна располага лась 
под настилом перпендикулярно остальным и под -
пиралась доской, установленной вертикально. 
Часть конструкции уничтожена коммуникационной 
траншеей.
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Рис. 24. Гвардейские слободы. 2023 г. Шурф 6. 
Археологические находки из культурного слоя 

темно-серой гумусированной супеси середины XVIII в.

Рис. 25. Гвардейские слободы. 2023 г. Шурф 6. 
Керамика из культурного слоя темно-серой 

гумусированной супеси середины XVIII – начала XIX вв.

В слое выше настила обнаружено 54 находки, 
половина из которых представлена элемента ми 
кожаной обуви. В их составе следует отметить 
две подошвы остроносой формы (рис. 30: 6, 7). 
Аналогичные изделия встречаются в слое Петер-
бурга рубежа XVIII–XIX вв. (Михайлова, 2020, 
С. 355, 356). Прочие находки близки тем, что 
уже упоминались выше: фрагменты сероглиня-
ной керамики, часто со следами нагара, обломки 
сельтерских бутылок и керамического светильника 
(рис. 30: 2, 4, 5). К редким находкам можно отнести 
деревянную игральную шашку и фаянсовую стату-
этку гончей (рис. 30: 1, 3).

Ниже настила залегал слой темно-серой гумуси -
рованной супеси мощностью 0,8 м, по морфо-
логическим характеристикам аналогичный тому, 
что перекрыл настил. В рамках разведочных 
работ была разобрана только часть слоя, не пе-
ре крытая досками. Исследованный участок со-
держал большое количество деталей кожаной 
обуви и фрагментов керамики, среди которых 
можно выделить крупную миску с ручкой и зе-
леной поливой внутри (аналогичная происходит 

Рис. 26. Гвардейские слободы. 2023 г. Шурф 7. 
Стратиграфия. Северный борт

из слоя темно-серой супеси шурфа 6) и обломки 
тонкостенной белоглинянной керамики. Малое 
количество находок и отсутствие бесспорных 
хроно  индикаторов не позволяют уверенно говорить 
о дате слоя ниже настила, однако, исходя из 
страти графии и аналогичных находок из хорошо 
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Рис. 27. Гвардейские слободы. 2023 г. Шурф 7. 
Археологические находки из культурного слоя 

середины XVIII – начала XIX вв.

Рис. 28. Гвардейские слободы. 2023 г. Шурф 9. 
Деревянный настил

датируемых слоев, можно считать временем его 
образования вторую половину XVIII в. и связывать 
его формирование с функционированием слободы.

Результаты археологической разведки показали 
хорошую сохранность и высокую информативность 
культурного слоя XVIII – начала XIX вв. в преде-
лах бывшей Измайловской слободы. В трех шурфах 
восточнее Измайловского проспекта установле но 
наличие стратифицированного культурного слоя, 
включающего датирующие находки и эле мен-
ты деревянных конструкций. В шурфах, зало-
женных на западной окраине слободы (ближе 

Рис. 29. Гвардейские слободы. 2023 г. Шурф 9. 
Стратиграфия. Южный борт

Рис. 30. Гвардейские слободы. 2023 г. Шурф 9. 
Археологические находки из культурного слоя выше 

деревянного настила

к Лермонтовскому пр.), строительная активность 
и на копление культурного слоя происходили, ви-
димо, менее интенсивно.

Исходя из письменных источников, Измайловс-
кая слобода безусловно является специфической 
частью Петербурга XVIII в. Подобно другим сло-
бодам столицы, она была заселена людьми, объеди-
ненными одной профессией, и, как следствие, 
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од ними правилами и укладом жизни. В то же 
вре мя в археологическом материале, полученном 
в ре зультате разведки, не удалось выделить группу 
на ходок, которые были бы связанны с солдатс ким 
бытом с полной очевидностью. Близкие парал ле-
ли находкам из Измайловской слободы находятся 
в куль турном слое других частей Санкт-Петербурга 
второй половины XVIII – первой четверти. XIX вв.

Старообрядческое кладбище
(Новочеркасский пр., д. 8)

В 2020 г. археологические разведки проводились 
на территории Красногвардейского района в гра-
ницах ОКН «Приют для престарелых девиц и вдов 
имени Н. и М. Тепловых» (рис. 1). Рассматриваемый 
участок некогда принадлежал старообрядческому 
кладбищу, на месте, где сейчас расположен приют 
имени Николая и Марии Тепловых, находился 
молельный дом.

В 1752 г. в Санкт-Петербурге было разрешено 
создавать кладбища для раскольников. В пер вой 
половине XVIII в. на берегу р. Охты в Охтинс кой 
верхней слободе поморцы основали свое клад бище, 
ставшее первым старообрядческим кладбищем на 
тер ритории города. Осенью 1768 г. был издан указ, 
ко торый официально утвердил Малоохтинское 
старо обрядческое кладбище и расширил его тер-
риторию. Вскоре оно стало одним из центров 
петербургских поморцев. Вплоть до начала XX в. 
кладбища играли важную роль в жизни старо-
обрядческих общин, поскольку до 1883 г. им было 
за прещено строить церкви. На средства купца 
Макея Ивановича Ундозерова на кладбище в 1792 г. 
была построена каменная молельня «с высоким 
куполом и колокольней» (ЦГИА СПб. Ф. 513. 
Оп. 102. Д. 7162). В 1802 и 1809 гг. к кладбищу были 
при резаны дополнительные участки, на которых 
по явились богадельня, больница и столовая.

Архивные дела свидетельствуют о том, что к се-
ре дине XIX в. территория, занимаемая поморцами 
и федосеевцами, была застроена семью каменны-
ми флигелями, молельней и кладбищем, обнесен-
ным каменной оградой. Строения располагались 
в северо-западной части кладбища и представляли 
собой небольшие прямоугольные деревянные са-
раи, будки, сторожки и службы, построенные на 
каменном фундаменте. В северо-западном углу 
клад бища находилось здание молельни, имев шее 
крестообразную форму. Судя по отмеченному на 
пла не крыльцу, его лицевой фасад выходил на 
за пад. Соседство поморцев с федосеевцами послу-
жило непосредственным поводом к закрытию 
Малоохтинского кладбища. В 1848 г. началось 
уп разднение кладбища. В 1850 г. молельни были 

запечатаны, а двумя годами позже появился указ, 
запрещающий старообрядцам хоронить на клад бище. 
В 1903–1904 гг. по проекту Н. А. Виташевского 
рядом с кладбищем был возведен приют имени 
Николая и Марии Тепловых.

Исследованный участок находился на правом 
берегу р. Невы, в 440 м от нее, и на левом берегу 
р. Охты, в 129 м от реки. Археологические шурфы 
были расположены в границах внутреннего про-
ходного двора д. 8. Территория ограничена с вос-
тока и юга оградой Малоохтинского кладбища, 
с за пада и севера – зданием приюта (рис. 31).

Шурф 1 заложен в первом дворе, на участке, 
свободном от охранной зоны подземных сетей, 
у ограды кладбища, с целью выявления остатков 
захоронений Старообрядческого кладбища XVIII в. 
и культурного слоя. В шурфе под толщей подсыпки 
обнаружен участок булыжного мощения из камней 
крупного и среднего размеров. У южного борта 
шурфа прослежена полоса из булыжников одной 
формы. Согласно требованию КГИОП, работы 
были остановлены на уровне выявления и расчист-
ки булыжного мощения как неотъемлемой части 
ОКН «Приют для престарелых девиц и вдов имени 
Н. и М. Тепловых».

Шурф 2 заложен во втором дворе, в углу, 
у ог рады кладбища с целью выявления остатков 
захоронений Старообрядческого кладбища и ос-
татков несохранившейся молельни XVIII в. В хо-
де работ был снят дерновый слой и произведена 
зачистка по слою темно-серой гумусированной 
супеси на уровне 6,3 м БС. На отметках 5,69–
6,13 м БС в слое светло-коричневой супеси был 
обнаружен верх двух кирпичных конструкций. 
На отметках 5,35–5,37 м БС между двух кладок 
прослежен слой темно-серой супеси с включениями 
кирпичного боя и кирпичной крошки. На отметках 
4,53–4,57 м БС замечен материк.

В шурфе обнаружены следующие конструк-
ции (рис. 32; 33). В центральной части шурфа 
от крыты остатки кирпичной кладки из 18 рядов 
красноглиняных кирпичей, связанных серым 
известково-песчаным раствором. Кирпичи имеют 
размеры 265 × 125 × 60 мм, что соответствует 
стан дартам конца XVIII в. Кирпичная кладка на 
уровне 4,66 м БС опирается на ряд обтесанных 
сверху известняковых блоков размерами 0,38 × 
0,12–0,19 × 0,11 м, впущенных в материковый 
слой. Стена ориентирована по оси запад–восток 
и уходит в борта шурфа. Размеры выявлен ной 
части стены составили 1,90 × 0,70 × 1,45 м. 
На кир пичах верхнего ряда кладки прослежены 
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сле ды расчесов. К северо-западной части стены 
при мыкает прямоугольная кирпичная кладка из 
20 ря дов кирпичей, которая не имеет перевязки 
с ос новной частью постройки, за исключением 15-го 
ря да (известняковых блоков). В северо-западной 
части стены прослежен проем, заложенный кир-
пичом. На фасах кирпичной кладки местами со хра-
нилась штукатурка серого цвета. Подошва стены 
прослежена на уровне 4,78 м БС.

Вдоль южной стенки шурфа на уровне 6,08 м БС 
открыта кирпичная кладка размерами 1,90 × 0,17 × 
1,60 м на сером известково-песчаном растворе, 
ориентированная по линии запад–восток, уходящая 
в южный борт шурфа (рис. 32; 33). Размеры кир-
пичей составили 190 × 120 × 60 мм. В восточной 
части кладки находился кирпичный столб. Подошва 
стены прослежена на отметках 4,51‒4,53м БС 
и лежит на материке.

В юго-западном углу шурфа на уровне 4,52 м БС 
открыта кирпичная кладка размерами 0,64 × 0,51 × 
0,69 м, ориентированная по линии север–юг, под-
стилающая вышеописанные. Кладка состоит из не-
скольких рядов кирпичей, лежащих на фундаменте 
из известняковых блоков, промазанных серым 
известково-песчаным раствором (рис. 32; 33).

Рис. 31. Новочеркасский пр., д. 8. 2020 г. План участка Старообрядческого кладбища 1870 г. с наложением 
границ участка обследования и археологических шурфов (ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 7162)

Таким образом, в результате разведок, проведен-
ных на территории внутреннего двора здания при-
юта имени Николая и Марии Тепловых, обнаружены 
остатки кирпичных стен и известнякового фунда-
мента старообрядческой молельни конца XVIII в. 
Архитектурные особенности старообрядческих хра-
мов во многом связаны с отношением правительства 
к старообрядчеству. В течение долгого времени 
(с начала XVIII в. и вплоть до 80-х г. XIX в.) 
в различных частях Российской империи было 
раз  решено возведение храмовых сооружений без 
«оказательства», то есть без внешних признаков 
хра ма: без купола, креста и колокольни (Кожурин, 
2010). Внешний облик молельни Малоохтинского 
старо обрядческого кладбища конца XVIII в. не со-
хранился, археологическое изучение остатков стен 
и фундаментов позволит восстановить его.

Хлебная слобода (Английский пр., д. 13)
В 2020 г. велись исследования в границах 

Адми рал тейского района, на берегу р. Пряжки, 
на территории внутреннего благоустроенного 
дворика по адресу: Английский пр., д. 13 (рис. 1). 
На первом из известных печатных планов Санкт-
Петербурга, созданном на основе топографической 
съемки, проводившейся Петербургской Академи-
ей наук в период с 1729 по 1737 гг., изучаемая 
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Рис. 32. Новочеркасский пр., д. 8. 2020 г. Шурф 2. План и профили бортов
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местность изображена как незастроенная террито-
рия, при мыкавшая к единственному отмеченно-
му на бе регу р. Пряжки деревянному строению 
(рис. 34). Один из самых подробных планов 
Санкт-Петербурга конца XVIII в., составленный 
в 1798 г. Комиссией о каменных строениях 
Санкт-Петербурга при Сенате, показывает на бе-
регу Пряжки Хлебную слободку с небольшими 
деревянными постройками. Исследованный учас-
ток расположен на незастроенной дворовой тер-
ритории (рис. 35). На планах первой половины 
XIX в. ситуация остается прежней. Согласно плану 
1859–1860 гг. исследуемый участок принадле-
жал коллежскому секретарю М. А. Уклеевскому. 
На участ ке прямоугольной формы, ограниченном 
Английским пр. и Хлебным пер., размещались два 

деревянных дома и надворные постройки между 
ними (рис. 36).

Дом, обозначенный на плане лит. А, выходил  
фасадом на Хлебный пер. Это было де ревянное 
здание с мезонином на ленточном фундаменте, 
имеющее в плане прямоугольную форму. Фасад 
с тремя окнами и резными створ ками располагался 

Рис. 33. Новочеркасский пр., д. 8. 2020 г. Шурф 2. 
Кирпичные кладки. Вид с запада

Рис. 34. Английский пр., д. 13. 2020 г. Фрагмент 
«Плана императорского столичного города

Санкт-Петербурга», 1737 г.

Рис. 35. Английский пр., д. 13. 2020 г. Фрагмент 
«Плана из атласа Санкт-Петербурга 1798 г.»

Рис. 36. Английский пр., д. 13. 2020 г. План двора 
и фасад дома на участке Уклеевского 1859 г.

(ЦГИА СПб. Ф. 513. Опись 102. Д. 3761)
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на торце здания. По периметру был установлен 
деревянный забор. Одноэтажный деревянный 
дом без фундамента, обозначенный на плане как 
лит. Б, также имел прямоугольную форму. За 
домом находились нежилые надворные деревянные 
постройки. Согласно заключению Ко мис сии по 
градостроению, в 1860 г. по обращению владельца 
деревянные нежилые постройки были снесены. 
Были заменены перекрытия крыш жилых домов. 
Комиссия постановила снос жилых домов через 
10–15 лет, что соответствовало правилам жилого 
строительства того времени (ЦГИА СПб. Ф. 513. 
Оп. 102. Д. 3761).

Исследованный участок представлял собой детс-
кую площадку с чашей недействующего фон  тана 
по центру. Удаленность от р. Пряжки со став ляла 
107 м. Рельеф территории относительно ров-
ный. Высотные отметки колеблются в пределах 
3,04–3,15 м БС. Шурф 1 заложен у южной гра-
ницы фонтана, где была прослежена следующая 
стратиграфия (рис. 37; 38). Сверху на отметках 
3,04–1,55 м БС слой нивелировочной подсыпки 
техногенного происхождения конца XIX‒XX вв., 
что подтверждается обнаруженными в слое на-
ходками, в составе которых 83 изделия и их фраг-
ментов, в основном кухонной и столовой по-
суды: обломки сельтерских клейменых бутылок 
из каменной массы, донце фарфоровой тарелки 
производства «Императорского Фарфорового за-
вода» с клеймом конца XVIII в. (рис. 39: 5), 
фрагмент шерстяной нити (ткани), горлышко 
бу тылки, донце и стенки белоглиняного сосуда, 
вен чики сероглиняных и красноглиняных сосудов 
(горшков, крынок, мисок и др.). Все находки имеют 
широкую датировку: от конца XVIII до первой 
по ловины XX вв., и происходят из более ранних 
слоев, поврежденных планировочными работами 
и обустройством фонтана. Ниже прослежен слой 
темно-коричневой супеси со щепой мощностью 
0,28 м. Слой однородный, ярко выраженный, влаж-
ный, с примесью щепы различного размера и со 
сле дами органики. В шурфе обнаружены фрагмен-
ты досок от ниже расположенной деревянной кон-
струкции. Основная масса находок происходит 
из этого слоя. Всего было найдено 136 единиц, 
в том числе фрагмент чашечки белоглиняной 
кури тельной трубки, венчик фаянсового блюда 
с синей росписью, фрагментированная фаянсовая 
чаш ка торговой марки WEDGWOOD с клеймом 
конца XVIII – начала XIX вв. (рис. 39: 2), костя-
ная накладка с резьбой, фрагмент кожаного ре-
мешка. В составе находок особо отметим дон це 
расписной фарфоровой вазы, вероятно вос точ-
ного происхождения (рис. 39: 4). Ниже за ле-
гала тон кая прослойка погребенной почвы – 

Рис. 37. Английский пр., д. 13. 2020 г. Шурф 1.
План и профили бортов

Рис. 38. Английский пр., д. 13. 2020 г. Шурф 1. 
Деревянная конструкция на уровне материка. Вид с юга

темно-коричневой супеси. Из слоя погребенной 
почвы и заполнения конструкции происходит 
архео логический материал, датирующийся концом 
XVIII в.: сельтерская бутылка с клеймом 1780-х гг. 
(рис. 39: 3), выдувные бутыли темно-зеленого 
стекла, фрагменты лощеного кувшина, профили 
сероглиянной керамики (рис. 39: 1). Особо отметим 
фраг мент пряжки медного сплава с циркульным 
орнаментом (рис. 39: 6).
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Рис. 39. Английский пр., д. 13. 2020 г. Шурф 1. 
Археологические находки: 1 – профиль сероглиняного 
сосуда; 3 – донце фаянсовой чашки; 3 – стенка 
бутылки каменной массы; 4 – донце фарфоровой 
вазы; 5 – донце фарфоровой тарелки; 6 – пряжка 

медного сплава, орнаментированная

Деревянная конструкция в виде нижнего венца 
с де ревянным перекрытием досками открыта в слое 
погребенной почвы на отметках 1,47‒1,06 м БС 
(рис. 37; 38) и была устроена на матери ке. 
Конструкция размерами 1,9 × 1,3 × 0,5 м ориен-
тирована по оси север–юг. Верхняя часть бревен 
имела плохую сохранность. Можно предположить, 
что конструкция относилась к деревянной на двор-
ной постройке или к полу жилого дома, рас по-
ложенного, со гласно историческим картам и ар -
хив ным планам, на этом месте с конца XVIII в. до 
1870-х гг. – это период Хлебной слободки, в то время 
имевшей частную деревянную рядовую застройку. 
Выявленный культурный слой с на ходками можно 
отнести к концу XVIII – середине XIX в.

Биржевая линия, д. 14
В 2021 г. проводилось обследование в восточ-

ной части Василеостровского района по адресу: 
Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 14, лит. А 
(рис. 1). Современная трасса Биржевой линии 

и аллеи вдоль нее идет по территории засыпанного 
Биржевого канала, проходившего вдоль первого 
здания Старого Гостиного двора. На первой по-
дробной официальной карте Петербурга 1738 г. 
вдоль здания Гостиного двора показан канал, по 
ко торому пролегает участок исследований (рис. 40). 
На карте из атласа Санкт-Петербурга 1798 г. видно, 
что уже в то время Биржевой канал был засыпан 
и вдоль Гостиного двора пролегала улица (рис. 41). 
Ближайшие к месту археологические исследова ния 
проводились во дворе Старого Гостиного двора 
в 2009 г., работы были посвящены изучению ос-
тат ков фундамента памятника. Исходя из полу-
ченных данных, не нарушенная погребенная почва 
в этой части Васильевского острова залегает на 
отметках 1,75‒2,00 м БС (Завьялов, Городилов, 
2010). Рельеф территории обследования ровный, 
проходит по перек проезжей части Биржевой линии 
от д. 14 на восток к пешеходной зоне посередине 
линии. Высотные отметки колеблются в пределах 
3,65–3,85 м БС. Удаленность р. Малая Нева 234 м.

Шурф 1 заложен в восточной части участка об-
следования на территории пешеходной зоны. Днев-
ная поверхность представлена газоном. Раз меры 
шурфа составили 2 × 2 м, максимальная глубина 
(с учетом контрольного прокопа материка) 3,3 м. 
Современная дневная поверхность находилась 
на уровне 3,65 м БС. Зафиксирована следую-
щая стратиграфия напластований (рис. 42; 43): 
дерн мощностью до 0,06 м, на отметках 3,65–
3,59 м БС, – современная дневная поверхность; 
серая гумусированная супесь мощностью до 0,1 м, 
на отметках 3,6–3,5 м БС, – современная почва; 
коричневая мешаная супесь с включениями битого 

Рис. 40. Биржевая линия, д. 14. 2021 г. Фрагмент 
«Плана Санкт-Петербурга 1738 г. Зихгейма»
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Рис. 41. Биржевая линия, д. 14. 2021 г. Фрагмент 
«Плана из атласа Санкт-Петербурга 1798 г.»

кир пича мощностью до 0,2 м, на отметках 3,5–
3,3 м БС, – нивелировочная подсыпка; темно-серая 
мешаная супесь с включениями строительного 
му  сора и кирпичного боя мощностью до 0,10 м, 
на отметках 3,3‒3,2 м БС, – засыпка булыжного 
мо щения; булыжное мощение 1 мощностью до 
0,08 м, на отметках 3,20–3,22 м БС, в виде валунов 
среднего размера в центре и с окантовкой по кра-
ям валунами более крупного размера; булыжное 
мощение 2 мощностью 0,05 м, под первым мо-
щением; ме шаная серая аморфная супесь с вклю-
чениями строи тельного мусора и кирпичного боя 
мощностью до 0,8 м; мешаная темно-коричневая 
супесь с вклю чениями кирпичного боя мощностью 
до 0,6 м; темно-коричневая гумусированная су-
песь мощ ностью до 0,2 м – погребенная почва; 
материк – светло-желтая супесь – выявлен на 
отметках 1,38–1,37 м БС.

Из слоя мешаной серой супеси происходит 48 на-
ходок, в составе ко торых две монеты медного спла-
ва 1800 и 1734 гг. (рис. 44), что свидетельствует 
о нарушенности слоя. Осталь ной материал, пред-
ставленный фрагмента ми глиняной гон чарной, фаян-
со вой и фарфоровой посуды, можно от нести к концу 
XVIII – первой половине XIX в. Также из слоя 
происходит большое количество кремневого сы рья, 
очевидно, предназначенного для ружейного дела.

В слое темно-коричневой мешаной супеси 
най  дено большое количество битых сельтерских 
буты лок, их скопление хорошо читалось в юго-
западном углу шурфа на отметках 1,80‒2,00 м БС 
и, скорее всего, было связано с древесным тле-
ном (возможно, некогда это была партия мине -
ральной воды в дере вянном ящике). Всего из 

слоя происходит 464 находок, в подавляющем 
большинстве это фрагменты сельтерских бутылок, 
а также обломки курительных белоглиняных 
тру  бок с клеймами XVIII в. производства Гауды 
(рис. 44: 1), фрагменты глиняной гончарной посуды, 
в том числе носик рукомойника (рис. 45: 9), обломок 
фарфоровой чашечки немецкого производства 
второй половины XVIII в. (рис. 45: 3) и фрагменты 
печных изразцов XVIII в. (рис. 46). Изразцы 
типологически относятся к плоским с росписью по 
ли цевой поверхности. В коллекции можно выделить 
поли хромную роспись с преобладанием зеленого 
цвета, роспись синюю «на манер голландской» 
с выделенными углами, синюю сетку и пр. Все 
экземп ляры имели широкое распространение, судя 
по их массовости и частоте залегания в шурфах 
на территории Санкт-Петербурга.

Из слоя темно-коричневой мешаной супеси 
происходят горла бутылок французского и английс-
кого производства (Meigh, 1972) (рис. 47) и фраг-
менты трех бутылочных круглых клейм (или клейм-
печатей), вероятно местного происхождения. 
На одном клейме аббревиатура «М.Ф.X» в круге 
из точек; второе клеймо неразборчиво, читаются 
буквы «LONDO…CK», что является подражани-
ем клеймам английских бутылей и встречается 
во мно гих городах России (Векслер, Лихтер, 2014). 
Третье клеймо также круглое зеленого стекла, 
в центре ветвь (гроздь винограда?), по краю не-
разборчиво надпись: «CHATL…TE». Необходимо 
заметить, что применительно к стеклянной таре 
(бутыли, штофы и пр.) фискальная функция клей-
мения впервые отразилась в законе 1774 г. Указ 
Сената от 16 сентября потребовал установки на 
питейных сосудах производственного клейма 
(фабричной марки). В дальнейшем это клеймо 
обя зано было ставиться только на посуде казенной 
меры, предназначенной для розлива напитков, 
подлежащих питейному или акцизному сбору 
(РГАДА. Ф. 168. Оп. 1).

Остановимся подробнее на сельтерских бутыл-
ках. Все бутылки изготовлены из каменной массы, 
покрытой бежевой, светло-бежевой, молочной 
и светло-серой глазурью, большинство бутылок 
имеет клеймо: снаружи по кругу: «SELTERS», 
во внут реннем круге изображен триерский крест 
с бук вами «C» и «T». Кольцо с кобальтовой глазурью 
(голубовато-фиолетовое), охватывающее большую 
букву N – место производства Nauort, в кольце 
марка скважины. Все бутылки «пузатые» и по 
сво им морфологическим признакам относятся к пе-
риоду производства этой продукции в XVIII в., 
что подтверждает и описанное выше клеймо, 
чет ко маркирующее год и место производства: 
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Рис. 42. Биржевая линия, д. 14. 2021 г. Шурф 1. План и профили бортов

Рис. 43. Биржевая линия, д. 14. 2021 г. Шурф 1. 
Северный борт

Рис. 44. Биржевая линия, д. 14. 2021 г. Шурф 1. 
Археологические находки: 1‒6 – фрагменты 

курительных белоглиняных трубок; 7 – монета
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Рис. 45. Биржевая линия, д. 14. 2021 г. Шурф 1. 
Археологические находки: 1‒3 – фрагменты 

фарфоровой посуды; 4 – венчик лощеного кувшина;
5 – венчик с носиком глиняного рукомойника

Рис. 46. Биржевая линия, д. 14. 2021 г. Шурф 1. 
Фрагменты изразцов

Рис. 47. Биржевая линия, д. 14. 2021 г. Шурф 1. 
Фрагменты стеклянных бутылок

Zirka 1780, Nauort (Westerwald) (Brinkmann, 1982; 
Wiegand, 2017) (рис. 48; 49). Бутылки относятся 
к раз ным партиям, изготовленным в разных местах: 
HS 193, R 43, R 93, R 174, R 222, B 21, HB 5, HB 15. 
Таким образом, слой темно-коричневой мешаной 
супеси можно датировать второй половиной XVIII в.

Из слоя погребенной почвы происходили 84 на -
ходки, в основном фрагменты сельтерских бу тылок 
и обломки курительных белоглиняных тру бок, 
которые следует относить к слою, нару шен но-
му хозяйственной деятельностью. Зафик сиро-
ван ная толща мешаной супеси может служить 
сви детельством засыпки искусственного канала, 
про ходившего вдоль Гостиного двора. Канал был 
засыпан в середине – второй половине XVIII в. 
Вы сотные отметки выявленной погребенной почвы 
в целом совпадают с отметками, полученными 
в хо де работ предшествующих лет, что не дает ос-
но вания полагать, что на месте шурфа 1 проходил 
канал. Вероятно, шурф оказался на его берегу, 
засыпанном и снивелированном вместе с каналом.

Полученная в ходе разведок информация носит 
предварительный характер. Датировки нуждают ся 
в даль нейшем уточнении и детализации, а некото-
рые категории материала не вошли статью (в част-
нос ти, многочисленные изделия из кожи и ряд групп 
ке рамики). В то же время данные разведок содержат 
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Рис. 48. Биржевая линия, д. 14. 2021 г. Шурф 1. 
Бутылки из каменной массы

Рис. 49. Биржевая линия, д. 14. 2021 г. Шурф 1. 
Клейма на бутылках из каменной массы

новую информацию о Санкт-Петербурге XVIII – 
начала XIX вв.
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В 2023 г. продолжилось сотрудничество Центра 
спасательной археологии ИИМК РАН (далее 
ЦСА) с Комитетом по сохранению культурно го 
наследия Ленинградской области (далее Коми тет) 
по инвентаризации и мониторингу памятников 
археологии. Работа проходила в рам ках распо ря-
жения Комитета «О проведении меро приятий по 
обследованию и фотофиксации один раз в пять 
лет состояния объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, 
с составлением актов технического состояния объ-
ектов культурного наследия, включенных в ре естр, 
в целях определения мероприятий по обес пече нию 
их сохранности, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2023 г.». Все необходимые 
материалы для работы Комитета (историографи-
чес кие и картографические справки, отчеты по 
обследова нию памятников, координаты, планы) 
были подготовлены ЦСА, также была произведена 
локализация объектов на современной топооснове 
и обес печено сопро вождение специалистов Комитета 
к местоположе нию памятников или оказана помощь 
в их по ис ке. Согласно списку, обследование объектов 
архео логического наследия должно было проводиться 
в Волосовском, Кингисеппском, Гатчинском, Лужском, 
Кировском, Киришском, Тихвинском, Волховском 
и Лодейнопольском районах. По при чине плохой 
доступности, погодных условий и тех нических 
проблем во время полевых работ были обследованы 
не все объекты.

В статье названия памятников даны в соот вет-
ствии с «Археологической картой Ленинградской 
области», в скобках указаны названия согласно 
Решению Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 

Инвентаризация и мониторинг памятников археологии Ленинградской области
в 2023 г.1

«Об утверждении списка памятников археологии 
Ленинградской области» и Единому госу дарст-
венному реестру объектов культурного на сле-
дия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (ЕГРОКН). В случае 
не  воз можности идентифицировать памятник по 
«Археологической карте Ленинградской области», 
его название дается в кавычках в соответствии 
с Решением Леноблисполкома № 271 (Лапшин, 
1990; 1995; Решение, 1978).

ВОЛОСОВСКИЙ Р-Н
Горки 1. Курганно-жальничный могильник 
(«Курганная группа Горки-I, 152 насыпи») 

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 
про веденным в рамках инвентаризации ОКН Ленин-
градской области, памятник расположен в 0,6 км 
к северу от современной д. Горки (ранее д. Горки 
Первые) Волосовского района, к северу от шоссе 
Волгово – Старые Низковицы (трасса 41К-013), в лесу, 
в границах уже Гатчинского района. Могильник со-
стоял из 189 погребаль ных сооружений: курганных 
насыпей высотой до 2 м и диа метром до 12 м, 
небольших курганов-жальников и жальничных могил. 
Итоги работ 2020 г. с историо графической справкой 
опуб ликованы (Семенов, Васильев, 2021. С. 61, 62).

Инспекция 2023 г. проведена со специалис-
том Комитета Н. А. Зарубиной. Установлено, что 
состав и сохранность памятника соответствуют 
дан ным последнего обследования экспедицией ЦСА 
в 2020 г. (рис. 1).

Горки 2. Курганно-жальничный могильник 
(«Курганная группа Горки-II, 5 насыпей»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленинградской области, могильник, расположенный 
к югу от д. Горки в лесу, состоял из восьми погре-
бальных сооружений, неодинаково удаленных друг 
от друга: одного кургана диметром 9 м, высотой 
0,9 м и семи жальничных погребений с круглыми 
(диаметром 2,5–6,0 м) и овальными (размерами 
1,4–2,6 × 2,2–3,9 м) каменными оградками. Итоги 
работ 2020 г. с историографической справкой 
опубликованы (Семенов, Васильев, 2021. С. 62, 63).

С. А. Семенов2

DOI: 10.31600/978-5-6052467-2-5.81–113

1 Работа выполнена в рамках программы ФНИ ГАН 
по теме государственного задания № FMZF-2022-0016 
«Совершенствование методики проведения охранно-
спасательных археологических мероприятий и внедрение 
цифровых технологий в археологии».
2 Россия, 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18. 
Институт истории материальной культуры РАН, Центр 
спасательной археологии. E-mail: s.s.a.g@mail.ru.
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Рис. 2. Курган на северо-западной окраине 
курганно-жальничного могильника Сумино 1. Осень 2023 г.

Рис. 1. Курган на юго-восточной окраине 
курганно-жальничного могильника Горки 1. Осень 2023 г.

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Н. А. Зарубиной. Установлено, что со-
став и сохранность памятника соответствуют дан-
ным последнего обследования экспедицией ЦСА 
в 2020 г. Дополнительно установлено, что к се веру 
от кургана № 1 (по плану 2020 г.) расположено 
не сколько слабовыраженных аморфных насыпей 
(всхолмлений), возможно относящихся к жаль нич-
ным погребениям.

Сумино 1. Курганно-жальничный могильник 
(«Курганно-жальничный могильник, 161 
насыпь»)

Согласно работам экспедиции ЦСА 2020 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленинградской области, памятник расположен на 
северной окраине пос. Сумино в лиственной роще. 
Могильник состоял из 22 визуально выделяемых 
погребальных комплексов: 17 курганов и двух 
жальников, расположенных в центральной части 
рощи с западной стороны от просеки трубопровода, 
и трех курганов, расположенных на восточной 
окраине рощи с восточной стороны от просеки. 
Общие размеры курганных насыпей составляют 
по высоте 0,2–1,8 м, в диаметре 5,5–12,0 м. Итоги 
работ 2020 г. с историографической справкой 
опубликованы (Семенов, Васильев, 2021. С. 67, 68).

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Н. А. Зарубиной. Установлено, что со-
став и сохранность памятника соответствуют дан-
ным последнего обследования экспедицией ЦСА 
в 2020 г. Дополнительно отмечено, что могильник 
сильно замусорен и зарос борщевиком (рис. 2).

Торосово 1. Курганный могильник («Курган»)
Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 

проведенным в рамках инвентаризации ОКН 

Ленинградской области, памятник расположен 
к северу от д. Торосово, с восточной стороны от 
авто дороги Волосово–Келози, на опушке леса между 
шоссе и старым карьером. Могильник состоит из 
шести курганных насыпей диаметром 2,6 × 3,4–
7,0 м, высотой 0,20–0,45 м. Насыпи слабозаметны 
в современном рельефе из-за многочисленных 
ям и земляных отвалов, образовавшихся при 
строи тельстве автодороги. Итоги работ 2020 г. 
с историографической справкой опубликованы 
(Семенов, Васильев, 2021. С. 68, 69).

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Н. А. Зарубиной. Установлено, что состав 
и сохранность памятника соответствуют данным 
последнего обследования экспедицией ЦСА в 2020 г.

Калитино. Курганно-жальничный могильник 
(«Курганная группа, 540 насыпей»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2021 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленинградской области, памятник располагает-
ся на южном краю лесного массива (заросший 
парк бывшей усадьбы барона Толля), между 
пос. Калитино и д. Старые Раглицы. Могильник 
состоял из 625 визуально выделяемых погребальных 
комплексов: 554 кургана и 71 жальника. Курганы 
представляют собой насыпи полусферической 
фор мы диаметром 3,0–13,1 м, высотой 0,2–2,3 м. 
Оградки жальничных погребений имеют округлую, 
овальную и подпрямоугольную форму. Диаметр 
жальников колеблется в пределах 2,4–5,2 м, 
вы сота – 0,2–0,5 м. У восточного края за фик-
сированы жальничные ряды (клетки), длиной 
около 9,6 м и шириной 3,5 м, вытянутые по оси 
северо-запад–юго-восток. Итоги работ 2021 г. 
с историографической справкой опубликованы 
(Семенов и др., 2022. С. 26–28).
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Рис. 3. Курган в курганно-жальничном могильнике 
Калитино. Осень 2023 г.

Рис. 4. Крупная насыпь в центральной части 
курганно-жальничного могильника Калитино.

Осень 2023 г.

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Н. А. Зарубиной. Установлено, что со-
став и сохранность памятника соответствуют дан-
ным последнего обследования экспедицией ЦСА 
в 2021 г. (рис. 3; 4).

Беседа 1. Курганно-жальничный могильник 
(«Курганно-жальничный могильник Беседа-II, 
110 насыпей»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленинградской области, памятник располо жен 
у северо-западной окраины пос. Беседа, на краю 
и склоне северного правого берега ручья, в лист-
венной роще. Могильник состоял из 86 визу-
аль но определяемых погребальных комплексов: 
73 кур ганов, курганов-жальников и 13 жаль-
нич ных мо гил. Размеры курганных насыпей со-
ставляют по диаметру 3,5–10,0 м, по высоте 0,2–
1,6 м. У час ти насыпей прослежены фрагменты 
каменного вен ца по основанию. Большинство 
кур ганов по вреж дены ямами по центру. Жальники, 
рас по ложенные в цент ре, представлены в виде по-
гребений с оград ками прямоугольной формы или 
небольших на сыпей с оградкой подовальной формы 
размерами 2,2–4,3 × 2,0–3,5 м. У части жальничных 
могил с за падной и вос точной сторон (в головах 
и но гах погребенного) расположены крупные ва-
луны. Итоги работ 2020 г. с историографической 
справкой опубликованы (Семенов, Васильев, 2021. 
С. 70–72).

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Н. А. Зарубиной. Установлено, что состав 
и сохранность памятника соответствуют данным 
последнего обследования экспедицией ЦСА ИИМК 
РАН 2020 г. (рис. 5; 6).

Рис. 5. Курганно-жальничный могильник Беседа 1. 
Осень 2023 г.

Рис. 6. Курганно-жальничный могильник Беседа 1. 
Жальничное погребение с крупными валунами 

в «голове» и «ногах». Осень 2023 г.
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Соловьева Горка. Курганно-жальничный 
могильник («Курганно-жальничный 
могильник»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленинградской области, памятник расположен 
в 2,5 км к юго-западу от пос. Беседа, в лесу на 
вы соком правом берегу р. Черная (?). Могильник со-
стоял из 78 визуально определяемых погребальных 
комплексов: 72 курганов диаметром 4–11 м, 
высотой 0,2–1,6 м и шести жальничных могил. Все 
курганы повреждены ямами по центру. Жальники 
представлены в виде каменных куч прямоугольной 
формы или небольших насыпей с оградкой круглой 
формы. Итоги работ 2020 г. с историографической 
справкой опубликованы (Семенов, Васильев, 2021. 
С. 72, 73).

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Н. А. Зарубиной. Установлено, что со-
став и сохранность памятника соответствуют дан-
ным последнего обследования экспедицией ЦСА 
в 2020 г. Дополнительно на западной окраине 
могильника, на краю оврага осмотрен крупный 
валун с просверленным сверху в центре отверстием 
диаметром 3,5 см и глубиной 55 см (рис. 7).

Черное. Курганный могильник («Курганная 
группа, 6 насыпей»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленин градской области, могильник, расположенный 
в д. Черное, состоял из трех курганов диаметром 
5,6–8,0 м, высотой 0,50–1,25 м. Итоги работ 2020 г. 
с историографической справкой опубликованы 
(Семенов, Васильев, 2021. С. 73–75).

Рис. 7. Курган в северо-западной части 
курганно-жальничного могильника Соловьева Горка. 

Осень 2023 г.

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Н. А. Зарубиной. Установлено, что со-
став и сохранность памятника соответствуют дан-
ным последнего обследования экспедицией ЦСА 
в 2020 г. Дополнительно отмечено, что курган № 1 
рас положен на территории частного участка 
(ул. Черное, д. 7б), уже обнесенного забором, 
доступ огра ни чен, сохранность удовлетворитель-
ная. Два дру гих кургана расположены с западной 
стороны от перекрестка улиц Черное и Центральная, 
сохран ность плохая, повреждены многочисленными 
ямами.

На кургане № 1 растет большая старая коре нас тая 
и ветвистая сосна (рис. 8). Возможно, о ней писал 
Н. К. Рерих, осмотревший могильник в д. Черная 
в 1896 г. Рерих отметил, что при деревне ос-
талось четыре–пять нераскопанных курганов, ко-
торые «заросли настолько большими да к тому же 
святочтимыми в деревне соснами, что раскопка их 
неудобна» (Рерих, 1896. Л. 28). В дальнейшем в статье 
«На кургане. В Водской Пятине (СПб. губ.)» он писал 
о соснах: «Многие насыпи поросли ле сом, деревья 
насквозь пронизали их своими кор нями; невольно 
вспоминаются курганные сосны при деревне Черная 
(Царскосельского уезда): коре настые, любовно обняли 
они насыпи своими мощными корнями. Сосны эти 
хра нятся преданием, что на смельчака, отважившегося 
рубить одну из них, напала “трясучка”» (Рерих, 1914).

Сосницы. Городище («Городище»)
Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 

проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленинградской области, памятник расположен 
в 2,8 км к северо-востоку от д. Сосницы, в 1,8 км 
к югу от д. Черное, на левом (восточном) берегу 

Рис. 8. Курганный могильник Черное. Старая сосна 
на кургане № 1. Осень 2023 г.
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р. Лемовжи, на высоком мысу, образованном при 
впадении в реку лесного ручья Черный, и пред-
ставляет собой мысовое городище с площадкой 
подтреугольной формы, валом и рвом. Итоги ра-
бот 2020 г. с историографической справкой опуб-
ликованы (Семенов, Васильев, 2021. С. 75–77).

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Н. А. Зарубиной. Установлено, что состав 
и сохранность памятника соответствуют данным 
последнего обследования экспедицией ЦСА в 2020 г. 
Дополнительно отмечено, что в центральной час-
ти площадки городища расположено место от-
дыха местных жителей, оборудовано кострище, 
положены бревна для сидения, складированы дрова. 
Состояние памятника удовлетворительное.

Сосницы. Курганный могильник
(«Курганная группа»)

Инвентаризация памятника силами ЦСА ранее не 
производилась. В связи с отсутствием источников, 
позволяющих четко локализовать объект на мест-
ности и получить внятное представление о па-
мят нике, инспекция объекта в 2023 г. не со сто-
ялась. Объект под названием «Курганная группа» 
поставлен на государственный учет в 1978 г. Реше-
нием Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 по адресу: 
«Сосницкий сельский совет, близ д. Сосницы, на 
полях совхоза “Ударник”» (Решение, 1978. П. 62). 
Идентифицировать объект с из вестными в настоящее 
время памятниками не представляется возможным. 
Какие источники послужили основанием для вклю-
чения «Курганной группы» в список объектов 
архео логии также точно не известно.

В 1894 г. Н. К. Рерих около д. Сосницы ис сле-
довал три кургана, «в которых под слоем зем ли 
и камней в 3/4 аршина оказался слой золы и уг-
ли (предметы не сохранились)». Затем Н. К. Рерих 
обратил внимание на «сопку» «в 1 сажень высоты» 
у речки Хмеленки в месте «Серебрянный ручей», 
которую первоначально пытались раскопать кресть-
яне. Под слоем дерна крестьяне обнаружили слой 
камней мелких, «какие бывают на речном дне, 
а по том шла накидная земля». В этой земле был 
най ден кусок дерева с еще заметными «зарубками», 
но крестьяне, не поняв их, бросили это дерево 
в реку, где оно и пропало. Далее будто бы они 
докопались до четырехугольной каменной плиты. 
На дне ямы, вырытой крестьянами, Н. К. Рерих 
также нашел только «отколотую» доску «длиною 
в 2 аршина, шириною в 1/2 аршина, а толщиною 
около 2 дюймов» (Рерих, 1894. Л. 2, 6, 7).

В 1896 г. Н. К. Рерих отметил «Куделову горку», 
расположенную «на расстоянии 1 версты к югу 

от деревни Сосницы». По его описанию, горка 
представляла собой каменистый холм, высотою 
до 4 1/2 сажени, диаметром до 40 саженей не-
пра вильной формы, имеющей склон на юг. Бы-
ла известна под названием Куделова урочища 
и Кудельской горки. Местное предание гласит, 
что «тут что-то было, собирались туда молиться». 
Н. К. Рерих, осмотрев это место, указал, что весь 
холм усеян плитою, в разных ее местах были 
«пробные колодцы», в которых на глубине от 3/4 
до 1 аршина обнаружен уголь, обожженные камни 
и зола. Горка была сложена из «твердого грунта 
и пли ты» (Рерих, 1896. Л. 33об., 34).

В 1972 или 1973 г. Волосовским отрядом Северо-
Западной археологической экспедиции ЛГУ под 
руководством З. В. Прусаковой и Ю. М. Лесмана 
при проведении разведочных работ «на левом 
берегу р. Лемовжи в 200 м к востоку от сосницкого 
кладбища» осмотрена возвышенность, «которую 
называют сопкой» (рис. 9). Согласно обмерам, 
ее диаметр составлял 25 м, высота над поймой 
7 м, высота над площадкой 4 м. С северо-востока 
площадкой она была соединена с всхолмлением 
овальной формы 25 × 13 м и высотой 3,8 м. 
Возвышенность окружал ручей-болотце, присы-
панный с южной стороны. Весь участок сильно 
зарос кустарником. По мнению З. В. Прусаковой 
и Ю. М. Лесмана, всхолмление имело естественное 
происхождение. Также отрядом на левом берегу 
р. Лемовжи, «не доходя деревни Сосницы», 
осмотрено место, «называемое в народе Кудиловой 
горой». Было отмечено, что «это возвышенность 
округлой формы без каких-либо видимых следов 
укреплений, на которой видны остатки фундаментов 
домов, когда-то здесь находился хутор» (Прусакова, 
1972–1973а. Л. 9, п. 21, 22; 1972–1973б).

Рис. 9. «Сопка» у д. Сосницы на фрагменте 
карты-схемы маршрута обследования З. В. Прусаковой 

и Ю. М. Лесмана в 1972–1973 гг.
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Рис. 10. План-схема «курганной группы» у д. Сосницы 
из заготовки охранного обязательства Инспекции по 

охране памятников Леноблисполкома

В архиве Комитета по сохранению культурного 
наследия Ленинградской области нами обнаружена 
заготовка Охранного обязательства на памятник 
под названием «Курганная группа у дер. Сосницы 
Изварского с/с», подготовленная Инспекцией по 
охране памятников Леноблисполкома. Дата обя-
зательства не проставлена. К нему приложена 
план-схема объекта, соответствующего описанию 
возвышенности З. В. Прусаковой и Ю. М. Лесмана 
1972/1973 г.: «...на левом берегу р. Лемовжи в 200 м 
к востоку от сосницкого кладбища» (Охранное) 
(рис. 10). На схеме предельно упрощенно, вероятно, 
обозначена «сопка» с площадкой, расположенные 
в 120 м к юго-западу от птичника и в 200 м к 
юго-востоку от церкви. Предположительно, воз-
вышенность, «которую называют сопкой», ос-
мотренная З. В. Прусаковой и Ю. М. Лесманом, 
поставлена на государственный учет в 1978 г. 
Решением Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 под 
названием «Курганная группа». В изданной в 1990 г. 
В. А. Лапшиным первой части «Археологической 
карты Ленинградской области» «Курганная группа» 
близ д. Сосницы на полях совхоза «Ударник»» не 
учтена (Лапшин, 1990).

Кальмус. Курганный могильник («Курганная 
группа, 35 насыпей»)

Инвентаризация памятника силами ЦСА ра-
нее не производилась. Памятник под названием 
«Кур ганная группа, 35 насыпей» поставлен 
на государственный учет в 1978 г. Решением 
Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 по адресу: 
«Волосовский район, Терпилицкий с/с, д. Кальмус» 
(Решение, 1978. П. 66).

В изданной в 1990 г. В. А. Лапшиным первой 
части «Археологической карты Ленинградской 
области» памятник учтен как несохранившийся 
«Кальмус. Курганная группа у д. Кальмус» (Лапшин, 
1990). В учетной карте из историографических 
источников указан только отчет В. А. Лапшина 
«Разведка в западных районах Ленинградской 
области в 1985 г.». Однако упоминания могильни-
ка у д. Кальмус в данном отчете нет (Лапшин, 
1985). Анализ литературы и архивных материа-
лов позволяет предположить, что «Курганная 
группа, 35 насыпей» у д. Кальмус является двой-
ником другого могильника, зафиксированного 
в Археологической карте 1990 г. как «Пожевицы 2. 
Курганная группа», расположенного «в 0,18 м 
к юго-востоку от д. Пожевицы, в роще у дороги 
в д. Кальмус (Лапшин, 1990. С. 88, п. 652).

В 1876 г. в районе «д. Пожевицы» Л. К. Ивановский 
произвел исследования в трех могильниках, рас-
копав 66 курганов (Ивановский, 1876. Л. 24–26; 
Спицын, 1896. С. 111, 112). Второй могильник был 
обозначен Л. К. Ивановским под № XVII как груп-
па «у мызы», где им было раскопано 22 насыпи, 
в шести из которых «кости истлели, вещей нет». 
В ос тальных курганах обнаружено всего три 
женских костяка и погребальный инвентарь. Бли-
жайшая от деревни мыза распологалась к северо-
востоку, рядом с образованной позднее д. Кальмус.

В 1899 г. во II полевой группе «у мызы» чле нами 
и слушателями С.-Петербургского архео  логичес-
кого института под руководством «профессора 
Н. И. Веселовского и художника Н. К. Рериха» 
были вскрыты три погребения (Рерих, 1899. Л. 10; 
1900. С. 103, 104). Согласно описанию, в них 
костяки помещались в лежачем положении го-
ловой на за пад в неглубокой могиле (глубиной 
3/4 аршина) при малочисленном каменном кольце 
основания. Находки (витой с петельками и плас-
тин чатый с пле теным орнаментом браслеты) от-
не сены к XIII в. Отмечена высота насыпей от 
3/4 ар шина до 2 аршин.

В 1927 г. в рамках палео этнологической экспе ди-
ции КИПС сотрудниками ГАИМК Б. А. Коишевским 
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Рис. 11. Курганная группа у д. Кальмус на фрагменте 
карты-схемы маршрута обследования З. В. Прусаковой 

и Ю. М. Лесмана в 1972–1973 гг.

и Л. С. Генераловой была осмотрена группа «раско-
панных» курганов, располагавшаяся в примерно 
1/4 версты к востоку от деревни в низине, у по-
дошвы холма. Курганы представляли собой 33 на-
сыпи диаметром от 2 до 8 м и высотой от 0,5 до 
2 м. Большая часть могильника была рас пахана, 
а оставшееся раскопано ямой сверху (Коишевский, 
Генералова, 1927. Л. 15; 1931. Л. 3).

В 1972 или 1973 г. Волосовским отрядом Северо-
Западной археологической экспедиции ЛГУ под 
руко водством З. В. Прусаковой и Ю. М. Лесмана при 
проведении разведочных работ в 180 м к юго-востоку 
от «д. Пежевицы» в роще у дороги в д. Кальмус 
осмотрена группа, состоящая «из 36 на сыпей полу-
сферической формы». По дан ным исследователей, 
курганы имели диаметр от 3–5 м до 9–10 м, 
высоту 0,35–1,80 м, хорошо задернованы, поросли 
кустарником, у некоторых прослежена каменная 
обкладка в основании. В от чете могильник опи-
сан под пунктом № 5 как «Курганная группа I у 
д. Пежевицы» (Прусакова, 1972–1973а. Л. 4, п. 5; 1972–
1973б). Следует обратить вни мание на количество 
за фик сированных насыпей, а также на то, что на 
карте-схеме разведочных работ пункт № 5 показан 
у д. Кальмус (рис. 11).

Можно полагать, что на основании этих разве доч-
ных работ могильник у д. Пежевицы и был вклю чен 
в спи сок Решения Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 
как «Курганная группа, 35 насыпей д. Кальмус». 
ОАН «Пожевицы 2. Курганная группа» из Архео-
логичес кой карты 1990 г. в списке Реше ния Ленобл-
исполкома № 271 от 10.07.1978 отсутствует. В 2023 г. 
во время полевого выезда со специалистом Коми тета 
Н. А. Зарубиной могильник «в 180 м к юго-востоку от 
д. Пежевицы, в роще у дороги в д. Кальмус» не найден.

Большая Вруда. Курганно-жальничный 
могильник («Курганная группа, 95 насыпей» 
и «Курганная группа, 80 насыпей»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленинградской области, памятник расположен на 
юго-западной окраине д. Большая Вруда у излучины 
правого берега р. Вруды, в густо заросшем кустар-
ником и деревьями обособленном участке леса. 
Могильник состоит из 70 погребальных комплексов, 
представленных крупными полусферическими на-
сыпями диаметром 7,0–10,5 м, высотой до 1,4 м, 
а также небольшими уплощенными насыпями, 
диа метром 4–6 м, высотой 0,2–0,5 м с остатками 
ка менной обкладки по основанию. Часть курганов 
имеют следы современных грабительских раскопок. 
Итоги работ 2020 г. с историографической справкой 
опубликованы (Семенов, Васильев, 2021. С. 51–53). 
Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Н. А. Зарубиной. Установлено, что со-
став и сохранность памятника соответствуют дан-
ным последнего обследования экспедицией ЦСА 
в 2020 г. (рис. 12).

Буяницы 1. Курганно-жальничный могильник 
(«Курганная группа, 137 насыпей»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленин градской области, памятник расположен на 
северной окраине д. Буяницы, в лиственной роще. 
Могильник состоял из 62 видимых погребальных 
комплексов: курганов и курганов-жальников полу-
сферической или сегментовидной формы диа-
метром 4,5–10,0 м, высотой 0,2–1,2 м с частично 
сохранившимися каменными обкладками по осно -
ванию и жальничных могил с каменными ог-
радками круглой формы размерами 4–5 × 3,3–4,8 м 

Рис. 12. Курган на северо-восточном краю курганно-
жальничного могильника Большая Вруда. Осень 2023 г.
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и прямоугольной формы размерами 2,5 × 1,4 м. 
Часть погребальных комплексов по вреждена 
грабительскими раскопками. Итоги ра бот 2020 г. 
с историографической справкой опуб ликованы 
(Семенов, Васильев, 2021. С. 82). Инспекция 
2023 г. проведена со специалистом Комитета 
Н. А. Зарубиной. Установлено, что со став и со-
хранность памятника соответствуют дан ным по-
следнего обследования экспедицией ЦСА в 2020 г. 
Дополнительно отмечено, что мо гильник по краям 
сильно замусорен бытовыми и строи тель ными от-
ходами (рис. 13).

Чирковицы. Курганный могильник («Курганная 
группа, 18 насыпей»)

Инвентаризация памятника силами ЦСА ранее 
не производилась. В 1973 г. Ижорским отрядом 
Северо-Западной археологической экспедиции ЛГУ 
и ЛО ВООПИК под руководством Е. А. Рябинина 
в д. Чирковицы между постройками и огорода-
ми зафиксированы остатки курганного кладбища. 
Всего было учтено 18 насыпей. Е. А. Рябинин 
отметил, что могильник находится под угрозой 
пол ного уничтожения из-за строительства большого 
здания в непосредственной близости от курганов. 
Снят план памятника (Рябинин, 1973. Л. 6–7. 
Табл. № 24) (рис. 14).

В 1978 г. памятник под названием «Курганная 
группа, 18 насыпей» поставлен на государственный 
учет. Решением Леноблисполкома № 271 от 
10.07.1978 по адресу: «Волосовский район, Чирковиц-
кий с/с, в д. Чирковицы» (Решение, 1978. П. 72). 
В изданной в 1990 г. В. А. Лапшиным первой части 
«Археологической карты Ленинградской области» 
памятник учтен как «Чирковицы. Курганная группа 
в д. Чирковицы» (Лапшин, 1990. С. 90. № 670).

Рис. 13. Курган в центре курганно-жальничного 
могильника Буяницы. Осень 2023 г.

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Н. А. Зарубиной. Установлено, что че рез 
могильник проложен газопровод, вся его территория 
подвергалась хозяйственной и строи тельной дея-
тельности. Вероятно, памятник раз рушен, но, воз-
можно, сохранились две частично поврежденные 
насыпи (№ 17 и 18 по плану Е. А. Рябинина 1973 г.), 
а также грунтовые погребения.

КИНГИСЕППСКИЙ Р-Н
Кайболово 1. Городище («Городище»)

Последние данные о памятнике были получены 
экспедицией ООА ИИМК РАН в 2015 г. в ходе 
реа лизации контракта по формированию единого 
государственного реестра и мониторингу объектов 
культурного наследия Ленинградской области. 
Результаты работы, состоящие в подготовке исто-
рио графии памятника, определения степени со-
хранности, съемки актуального топографического 
плана с определением границ памятника и их 
коор динат, представлены в отчетных материалах, 
но в ли тературе не опубликованы (Васильев, 
Семенов, 2015а; 2015б; Васильев, 2021. С. 36–42).

Первые упоминания о городище относятся к 1874 г. 
В «Сведениях о городищах и кур га нах С.-Петербургс-
кой Губернии» указано: «В Ратчинской волости, в двух 
верстах от дер. Кайболова, по направлению к тракту 
в с. Катыли, сохранилось городище, длиною в 84 
и шириною в 67, окружностью же в 212 саж. Форма 
городища круглообразная, поверхность ровная, 
и ныне распахивается под посевы. Расположено 

Рис. 14. Курганный могильник в д. Чирковицы.
План 1973 г. (Рябинин, 1973. Л. 6–7. Табл. № 24)
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оно на высоком месте, на берегу р. Сумы. Внеш-
ние укрепления его сохранились: с запада и се вера 
овраги, с востока и юга валы. Длина валов 76, 
ширина 4 саж.; въезд с юга. Кем городище по-
строено и почему разрушено не известно в пре-
дании народа, раскапываемо оно не было и древ-
них вещей на нем найдено не было» (Елачичь, 
1874. С. 149).

В 1956 г. городище было обследовано отрядом 
по изучению крепостей ЛОИА АН СССР под 
руководством П. А. Раппопорта (Раппопорт, 1956. 
Л. 20; 1961. С. 35–37). Согласно сведениям, полу-
ченным в результате разведочных работ, куль-
турный слой городища имеет толщину от 0,25 
(близ вала) до 0,45 м (в южной части площадки). 
Слой черного цвета содержит мелкие камни, ред-
кие угольки и единичные фрагменты круговой ке-
рамики (вероятно, подъемный материал). На боль-
шинстве черепков отмечен линейный и волнистый 
орнамент, в том числе многорядный. Керамика 
датирована XI–XIV вв. Экспедицией был снят 
первый план памятника. В 1963 г. городище 
осмот рено сотрудниками Института истории АН 
Эстонской ССР под руководством Э. Ю. Тыниссон 
(Тыниссон, 1963. Л. 4, 5). По данным исследователя, 
площадка городища была занята под сенокос, лишь 
в ее центральной части находится небольшой учас-
ток под огородом. Никаких артефактов найдено не 
было. Отмечена высота вала: с внутренней стороны 
3,0–3,5 м, с внешней – до 4,5 м.

В 1973 г. памятник обследован Ижорским отрядом 
Северо-Западной археологической экспедиции ЛГУ 
и ЛОО ВООПИК под руководством Е. А. Рябинина 
(Рябинин, 1974. Л. 1, 2). На этот момент площад ка 
городища была ровная, задернованная и незастро-
ен ная. В отношении дугообразного в плане ва ла, 
расположенного с восточной напольной сто ро-
ны, получены новые наблюдения. По мнению 
Е. А. Рябинина, он имел поверхностную обкладку 
из плитнякового камня. В центральной и северо-
восточной части площадки заложен ряд шурфов, 
однако культурный слой в них прослежен не был. 
В 1977 г. Государственной инспекцией охраны 
памятников Управления культуры Леноблисполкома 
на городище подготовлена учетная карточка 
(Учетная, 1977). В 1978 г. памятник под названием 
«Городище» поставлен на государственный учет 
решением Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 
по адресу: Кингисеппский район, Конновский с/с, 
в 1,3 км от д. Кайболово, на правом берегу реки 
Сумы (Решение, 1978. П. 161).

В 1980 г. Ижорской археологической экспедици-
ей ЛОИА АН СССР во главе с Е. А Рябининым 

и Т. В. Рябининой проведено дополнительное 
ис следование и раскопки памятника (Рябинин, 
Рябинина, 1981. Л. 4–9; Рябинин, 1984а. С. 47–
52). Перед валом с напольной стороны были 
прослежены слабые следы заплывшего рва. По име-
ющимся повреждениям вала заключено, что он 
сооружен из мешаного суглинка и на всем протя-
же нии облицован кусками плитняка, образу ющи-
ми «сплошной каменный панцирь». В центре 
пло  щадки, несколько ближе к валу был заложен 
раскоп площадью 70 кв. м, где прослежена сле-
дующая стратиграфия: ниже дерна толщиной 
0,10–0,12 м залегает слой серого гумусированного 
суглинка (подвергавшийся многолетней распашке) 
мощностью 0,16–0,36 м, перекрывающий плот-
ный материковый суглинок темно-желтого цвета. 
В се ром мешаном суглинке встречены отдельные 
мел кие фрагменты глиняной посуды как поздних 
форм, так и древнерусского времени. В материке 
выявлено основание наземной, по-видимому, жилой 
срубной постройки (постройка 1) в виде пятна 
пра вильной прямоугольной формы размерами 4,6 × 
3,3 м, ориентированной длинной осью по линии 
юго-запад–северо-восток. Пятно состояло из слоя 
утрамбованного чернозема с включением угля. 
В южной части основания постройки, ближе к его 
западному краю расчищены остатки печи-каменки, 
представленные скоплением обожженных камней, 
угля и мелких обломков прокаленной глины. 
В заполнении постройки найдены 93 об ломка 
древнерусской гончарной посуды, витой (из трех 
проволок) бронзовый перстень, черешковый на-
конечник стрелы ромбовидной формы и фрагмент 
железного стержня. Рядом с жилищем обнаруже ны 
бронзовый перстень с заходящими концами и се-
ребряная бочонковидная бусина с напаянными 
рельефными «глазками». В южной части раско па 
выявлено пятно постройки 2 размерами 3 × 3 м. 
В ее юго-западном углу открыта яма овальной 
фор мы размерами 1,2 × 0,9 м, заглубленная в ма -
терик на 0,3 м и заполненная темным меша-
ным суглинком, насыщенным углем и золой. 
Из заполнения ямы происходят четыре крупных 
куска железного шлака. При зачистке основания 
постройки 2 встречены 14 обломков глиняной 
посуды, биконическое шиферное пряслице, по-
ло винка серебряной литой бусины с рельефным 
узором и два фрагмента железных изделий. Кро-
ме построек, в раскопе зафиксированы пятна не-
скольких ям, заполненных мешаным суглинком 
с большим содержанием угля и золы. В ямах най-
дены фрагменты древнерусской керамики, шлак, 
куски обожженной глины, ярко-зеленая бу сина 
прозрачного стекла. По мнению Е. А. Рябинина, 
раскопки 1980 г. доказали, что площадка горо-
дища была местом постоянного обитания, здесь 
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Рис. 15. Вал Кайболовского городища. Осень 2023 г.

располагались жилые наземные срубные постройки 
с каменной печью, с земляным или дощатым по лом. 
По соседству с ними находились хозяйственные 
и про изводственные сооружения.

В 1983 г. Ижорской экспедицией ЛОИА АН 
СССР под руководством Е. А. Рябинина раскопки 
памятника были продолжены (Рябинин, 1984б. 
Л. 1–12). С запада и востока от раскопа 1980 г. 
были вскрыты два участка (раскопы 2 и 3) об-
щей площадью 215 кв. м. Раскопками 1983 г. 
подтверждена стратиграфия памятника: под дер ном 
залегал слой серого гумусированного су глинка 
мощностью 0,08–0,20 м, его подстилает слой плот-
ного материкового суглинка темно-желтого цвета. 
В сером мешаном суглинке най дены немного-
численные мелкие обломки гончарной керамики 
(как поздних форм, так и древнерусского времени), 
что обусловлено многолетней распашкой памятника. 
В «пятнах» наземных сооружений, выявленных 
на уровне материка, и в хозяйственных ямах об-
наруженная керамика и индивидуальные находки 
не перемешаны и представлены древностями, отно-
сящимися к периоду функционирования горо дища. 
В раскопе № 2 на уровне материкового суглинка 
зафиксировано восемь пятен различных очертаний 
и размеров, заполненных темным гумусированным 
слоем с находками. Пятна 1, 2, 3, 6, 8 – ямы раз-
личного характера и назначения. Пятно 4 – осно вание 
небольшого наземного сооружения (постройка 2) 
с ос татками обгоревшего дерева, пра вильной четырех-
угольной формы размерами 2,9 × 1,0 м. Пятно 5 – 
основание наземной построй ки прямоугольной фор мы 
(постройка 3) размерами 4,6 × 3,0 м. Пятно 7 – остатки 
наземного сооружения. В раскопе 3 также вы явлены 
различные комплексы: основание крупной прямо-
угольной по стройки (постройка 4) размерами 3,8 × 
3,2 м с печью-каменкой и подпечной ямой, остатки 
дру гих сооружений (постройка 5) и печей-каменок, 
хозяйственные ямы. На основании результатов ис-
следований Е. А. Рябинин пришел к выводу, что 
период заселения городищенской площадки был 
непродолжительным, в течение одного строи тельного 
периода в пределах второй половины XII – первой 
половины XIII вв. Прекращение жизни на городище 
могло быть связано с вторжением крестоносцев 
в Водскую землю зимой 1240–1241 гг., упомянутым 
в летописи: «...приидоша Немце на Водь с Чюдью, 
и повоеваша и дань на них воз ложиша. А город 
учиниша в Копорьи погосте» (Новгородская, 1950. 
С. 295). На археологической карте Ленинградской 
области памятник учтен как «Кайболово-1. Городище» 
(Лапшин, 1990. С. 102, № 780).

Согласно работам экспедиции ООА ИИМК РАН 
в 2015 г., памятник представляет собой городище, 

расположенное на мысу, образованном излучи-
ной правого берега р. Сумы в 1,9 км к западу от 
д. Кайболово. Площадка памятника подовальной 
формы, с напольной северо-восточной стороны 
расположен вал, между южной оконечностью вала 
и краем берега на площадку городища наезжена 
полевая дорога. Края и береговые склоны памятника 
покрыты густыми зарослями кустарников и лист-
венных деревьев. Высота площадки мыса в гра-
ницах памятника над уровнем воды достигает 
14 м (74,37–77,08 м БС). В центре городища 
расположены западины – следы археологических 
раскопок Е. А. Рябинина в 1980 и 1983 гг., в се-
вер ной части – большая яма. Для съемки плана 
в 2015 г. были проведены топографические работы 
и обмеры, позволившие определить характеристики 
и параметры площадки и вала городища. Площад ка 
подовальной формы, размерами (без вала) 167 м 
(юг–север) на 132 м (запад–восток). Длина вала 
по подошве составляет 167 м, ширина – до 14 м, 
высота с внутренней стороны – 3 м, с внешней – 
3,5–4,0 м. Площадь городища (вал и внутренняя 
площадка) составляет 18967,41 кв. м. С напольной 
стороны вала прослежены следы заплывшего рва. 
Для проверки возможного наличия у городища 
посада с внешней стороны вала, на поле было за-
ложено пять шурфов, общей площадью 26 кв. м. 
Культурный слой и артефакты, синхронные сущест-
во ванию городища второй половины XII – первой 
половины XIII в., не зафиксированы.

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Н. А. Зарубиной (рис. 15). Установлено, 
что состав и сохранность памятника соответствуют 
данным последнего обследования экспедицией ООА 
ИИМК РАН в 2015 г.
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Пиллово. Курганный могильник («Курганная 
группа, 3 насыпи»)

Последние данные о памятнике были получены 
экспедицией ООА ИИМК РАН в 2019 г. в ходе 
реализации контракта по инвентаризации ОАН 
Ленинградской области. Результаты работы, со-
стоящие в подготовке историографии памятника, 
определения степени сохранности, съемки акту-
ального топографического плана с определением 
границ памятника и их координат, представлены 
в отчетных материалах, но в литературе не опуб-
ликованы (Богуславский, Городилов, 2019а; 2019б).

По сведениям А. А. Спицына, первые исследо ва-
ния могильника произведены в 1885 г. выпускни-
ком Медико-хирургической академии доктором 
Л. К. Ивановским. Полевого дневника работ не 
сохранилось, но по оставшимся от раскопок вещам 
можно предположить, что Л. К. Ивановским было 
исследовано не менее 29 курганов (или вещи 
происходят только из 29 курганов?) (Спицын, 
1896. С. 101).

В 1973 г. разведочные работы на могильнике 
проведены Ижорским отрядом Северо-Западной 
археологической экспедиции ЛГУ и ЛОО ВООПИК 
под руководством Е. А. Рябинина (Рябинин, 1974. 
Л. 2, 3; 1976. С. 211, 212). По данным экспедиции, 
памятник располагался на возвышенности около 
часовни и на прилегающих участках, поросших 
травой. На момент обследования могильник был 
почти полностью уничтожен: курганы раско па-
ны или распаханы. Зафиксированы только три 
небольшие насыпи, высотой 0,20–0,30 м и диа-
метром 4–5 м. По мнению Е. А. Рябинина, по 
круг лым углублениям, окруженным в ряде случаев 
коль цом из валунов, ему удалось проследить ос тат-
ки 16 уничтоженных курганов. Рядом с часовней 
обнаружен крест, происходящий «из разрушенного 
курганно-жальничного захоронения».

Следует отметить, что сведения о часовне и ка-
мен ном кресте в д. Пиллово известны с 1734 г. 
В пол ном собрании постановлений и распоряже-
ний по ведомству православного исповедания 
Российской империи, относящихся к царствованию 
императрицы Анны Иоанновны, указано, что в день 
мученицы Анастасии из часовни к кресту выносили 
ее святой образ, молились, ели мясо, пироги, овечьи 
головы, «а в постные дни рыбу, и пьют пиво; да 
к той же часовне приводят тоя ж деревни крестьяне, 
повсягодно, перед Ильиным днем, в воскресенье, 
корову и убивают и, разрубя и розделя по частям, 
носят в домы свои и едят, и Богу в домах своих 
молятся» (Полное, 1898. С. 193; Панченко, Федоров, 
2017. С. 85). О часовне в д. Пиллово «во имя 

Анастасии Римляныни» упоминается в Историко-
статистических сведениях о Санкт-Петербургской 
епархии за 1885 г. (Историко-статистические све-
дения, 1885. С. 319). В 1943 г. этнографические 
данные содержат сведения о четырех каменных 
крестах, которые местные жители называли крес-
тами Анастасии «за нашей деревней, на лугу» 
и продолжали совершать перед ними те же обряды, 
что были описаны в XVIII в. Отмечалось, что рань-
ше боялись прикасаться к этим крестам, так как от 
этого может парализовать, но «примерно двадцать 
лет тому назад один мальчик разбил эти кресты 
мо лотком, но его не парализовало» (Magiste, 1959. 
P. 69, 70; Панченко, Федоров, 2017. С. 85).

В 1978 г. памятник под названием «Курганная 
группа, 3 насыпи» поставлен на государственный 
учет Решением Леноблисполкома № 271 от 
10.07.1978 по адресу: «Кингисеппский район, 
Котельский с/с, д. Пиллово, у часовни» (Решение, 
1978. П. 164). В том же году Государственной 
инспекцией по охране памятников Управления 
культуры Ленобл исполкома на памятник подго-
тов лен паспорт и учет ная карточка (Паспорт, 
1978; Учетная, 1978). В из данной в 1990 г. 
В. А. Лапшиным первой части «Археологической 
кар ты Ленинградской области» могильник учтен 
как «Пиллово. Курганная группа» (Лапшин, 1990. 
С. 102, № 782).

В 1998 г. разведочной группой Тесовского отряда 
Северо-Западной экспедиции Санкт-Петербургского 
филиала РНИИ культурного и природного насле-
дия под руководством В. Б. Панченко (Яшкиной) 
на территории д. Пиллово проводился сбор этно-
графических сведений, а также поиск каменных 
крестов могильника. По словам местных жителей, 
раньше за часовней, стоявшей на западной окраине 
деревни, находились два или три каменных креста, 
но в настоящее время они утрачены. При осмотре 
указанного участка какие-либо видимые признаки 
средневекового могильника зафиксированы не были 
(Панченко, 1998; 2000. С 54; Панченко, Федоров, 
2017. С. 85).

В 2011 г. территория могильника трижды обсле-
до вана отрядом НИИКСИ СПбГУ под руководством 
И. А. Федорова (Федоров, 2012. Л. 51–53; Михайлова 
и др., 2018. С. 32). При первом посещении удалось 
ос мотреть полуразрушенную деревянную часов-
ню размерами 5 × 3 м с провалившейся кры шей. 
Из опроса местных жителей стало известно, что 
часовня использовалась жителями деревни как 
культовое сооружение во время Великой Оте-
чест венной войны, а также что еще до 1970-х гг. 
вокруг часовни стояли каменные кресты, снесенные 
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техникой во время очистки поля. По сведениям 
информаторов, один из крестов находился в ча-
совне, а в настоящее время он закопан внутри. 
При повторном посещении д. Пиллово установлен 
факт сноса часовни, инициированный владельца ми 
ближайшего участка. В результате осмотра тер-
ритории могильника, по мнению И. А. Федорова, 
удалось зафиксировать всего два объекта, которые 
были соотнесены с остатками могильника: не-
высокую аморфную насыпь, диаметром 3,5 м, 
высотой 0,4 м, с валуном (возможно, из каменной 
оградки кургана) и фрагмент валунной оградки 
из трех валунов, выложенных по периметру ок-
руж ности диаметром около 2 м, без насыпи. 
По предположению исследователя, это остатки 
жаль ничной могилы с валунной оградкой круг-
лой или овальной формы. Также на всей тер-
ритории могильника отмечены многочисленные 
следы грабительских раскопок с применением 
металлодетекторов. По свидетельствам местного 
населения, территория курганной группы, а также 
близлежащие территории являются объектом пос-
тоянного разграбления и, по непроверенным дан-
ным, на территории могильника грабителями 
был найден меч. Осенью экспедицией снят топо-
графический план территории памятника (Федоров, 
2012. Л. 51–53).

Летом 2015 г. осмотр памятника был пред-
принят экспедицией ООА ИИМК РАН в ходе 
реализации контракта по формированию единого 
государственного реестра и мониторингу объектов 
культурного наследия ОКН Ленинградской области. 
По сведениям местных жителей, несохранившаяся 
«часовня» (или «молельный дом») находилась 
в центре деревни, на ее западной окраине (к западу 
от старого краснокирпичного дома), на участке, 
в нас тоящее время приобретенном в частное вла-
дение и огороженном забором. Как сообщалось, 
ранее у часовни находились «могилы с каменны-
ми крестами». Хозяева участка остатки «часовни» 
и всю территорию выровняли бульдозером. По их 
словам, перед «благоустройством» на это место для 
освящения и благословения вызывали священника, 
который запретил строить что-либо на месте ча-
совни. Две задернованные небольшие земляные 
насыпи, отмеченные на частном участке, со слов 
владельцев, являются результатом их хозяйственной 
деятельности. Провести подробный осмотр на сво-
ей территории владельцы участка не позволили 
(Васильев, Семенов, 2015а; 2015б).

Осенью 2015 г. экспедицией Лаборатории архео-
логии, исторической социологии и культурного 
наследия им. проф. Г. С. Лебедева СПбГУ при 
осмотре места расположения курганной группы 

на западной окраине деревни обнаружены свежие 
грабительские траншеи и ямы глубиной до 1 м, 
в отвалах которых лежали человеческие кости 
из вскрытых погребений. Рядом были найдены 
несколько железных предметов, среди которых 
отмечено кресало. По мнению исследователей, эти 
артефакты могут датироваться эпохой позднего 
Средневековья и Нового времени и происходят, 
вероятнее всего, из культурного слоя деревни, 
упомянутой впервые в 1500 г. (Михайлова и др., 
2018. С. 32).

В 2019 г. экспедицией ООА ИИМК РАН под 
руководстом А. Ю. Городилова установлено, что 
к мо менту полевого обследования надземные час-
ти курганов не сохранились, в южной половине 
курганной группы фиксируется несколько земляных 
насыпей, однако в силу слабой задернован нос ти 
и общей аморфности их вряд ли можно от нести 
к кур ганным насыпям. Кроме того, тер ритория 
вокруг места бывшей часовни отдана в част ное 
пользование и обнесена забором, что не позволи-
ло об следовать центральную часть па мятника. 
На боль шей площади памятника наблю даются 
сле ды грабительских раскопок. Снят акту альный 
топографический план могильника, гра   ницы кото-
рого определены по ландшафтно-топогра фической 
ситуации, а также на основании совмещения 
с планами, снятыми в предшествующие годы, 
когда надземные части насыпей еще сохранялись 
(Богуславский, Городилов, 2019а; 2019б).

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Н. А. Зарубиной. Установлено, что со-
хран ность памятника соответствуют данным по-
след  него обследования экспедицией ООА ИИМК 
РАН в 2019 г. На территории частного участка, 
а так же к западу и югу от него заметно несколько 
небольших аморфных насыпей (всхолмлений), 
возможно оставшихся от погребальных сооружений 
могильника. К северу от участка, где ранее рас-
полагалась часовня, между забором и огородом 
за метно скопление валунов, возможно оставшихся 
от венца курганов или оградок жальничных погре-
бений.

КИРОВСКИЙ Р-Н 
Городище. Городище на берегу р. Лава 
(«Городище»)

По техническим причинам инспекция объекта 
в 2023 г. не проведена. Последние данные о па-
мятнике были получены экспедицией ООА ИИМК 
РАН в 2019 г. под руководством А. Ю. Городилова 
в ходе реализации контракта по инвентариза-
ции ОАН Ленинградской области. Результаты 
ра  боты, состоявшей в подготовке историографии 
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Рис. 16. Деревня Городищо на фрагменте карты 
Теребужского погоста Водской пятины

(Карты Водской пятины, 1905)

памятника, определения степени сохранности, 
съем ки актуального топографического плана 
с оп ре делением границ памятника и их координат, 
представлены в отчетных материалах, но в лите-
ратуре не опубликованы (Кириллов, Городилов, 2019).

Деревня, на территории которой расположено 
городище на р. Лаве, известна с рубежа XV–
XVI вв. В Переписной окладной книге Вотской 
пятины 1500 г. упоминается «Деревня Городищо», 
«В Теребужском же погосте» Великого Князя де-
ревня «за бояры и за детьми за боярскими в по-
местье» (Переписная, 1851. С. 61; Карты Водской 
пятины, 1905) (рис. 16). Впервые на деревню 
с на званием «Городище» обратил внимание польс-
кий ис сле дователь Зориан Доленго-Ходаковский 
(Адам Чарноцкий) во время своего «ученого путе-
шествия» по Северной Руси, совершаемого для 
со ставления карты «Городства» и словаря гео гра-
фических названий «общих для всех славянских 
земель». Проезжая в 1820 г. из Санкт-Петербурга 
в «пределы Славян при самой южной стороне 
озера Нева», он после осмотра Апраксина Городка 
на р. Назии, посетил и городище при р. Лаве. Как 
писал путешественник, при д. Городище он дейст-
вительно нашел «окоп», находившийся «с правой 
стороны реки Лавы, в ея колене, и на утесистом 
берегу; вал довольно еще высок, и не поврежден 
со стороны восточной и северной, а с юга и запада 
обрушился в реку» (Ходаковский, 1822; 1839. 
С. 131–133; 1844а. С. 1).

В 1871–1872 гг. историк и археолог Д. Я. Самоквасов 
«желая проверить путем личного исследования горо-
дищ воззрения на эти памятники», также совершил два 
путешествия по России. Вероятно, именно в первую 
поездку в 1871 г. он осмотрел городище у д. Городище 
на р. Лаве. Разделив все осмотренные им укрепления 
на два разряда: городища с правильными угловатыми 
очертаниями, относящиеся к периоду после вве-
дения в употребление огнестрельных снарядов, 
и городища с круглообразными очертаниями, 
отно сящиеся к периоду до изобретения пороха 
и пушек, городище на Лаве он отнес ко второму. 
Конкретное описание памятника касалось только 
формы площадки, которую Д. Я. Самоквасов от-
метил как треугольную (Самоквасов, 1873. С. 109, 
110, 112, 113, 116).

По непроверенным сведениям, исходящим от 
В. П. Петренко, спустя 60 лет после З. Ходаковского 
«указанную деревню посетил Н. Е. Бранденбург, 
отметив наличие здесь остатков укрепления – 
шанца» (Петренко, 1977а; 1977б, Л. 1; 1982. 
С. 71). В Отчете о работах 1976 г. по этому по-
воду при ведена ссылка на «Краткий отчет о рас-
копках в Ладожском уезде» Н. Е. Бранденбурга 
в Записках Русского археологического общест ва 
(т. I, с. XXXIX), однако в этом томе от 1886 г. 
ничего подобного нет (Записки, 1886). В статье, 
опуб ли кованной Н. Е. Петренко в КСИА в 1982 г., 
по сещение городища на р. Лаве Н. Е. Бранденбургом 
также упоминается, но ссылка на источник отсут-
ствует (Петренко, 1982. С. 71). Тем не менее 
Н. Е. Бранденбург все же должен был знать 
о сущест во вании здесь более позднего укрепленно-
го пунк та – Лавуйского острожка «на немецком 
рубеже» XVII в., возникшего на месте городища, 
так как был знаком с письменными документами 
этого времени, упоминавшими о заставе на р. Лаве 
(Бранденбург, 1896. С. 259, 260, 266).

В 1971 г. экспедицией Староладожского музея 
под руководством В. П. Петренко разведочными 
работами подтверждено, что непосредственно на 
территории деревни находится городище с местным 
названием «Городок», которое по характеру укреп-
лений было датировано древнерусским временем 
(Кольчатов и др., 1972; Петренко, 1977а; 1977б, 
Л. 2; Петренко и др., 1977; Селин, 2002а. С. 62).

В 1976 г. на городище Княщинским отрядом 
Староладожской экспедиции ЛОИА под руко вод-
ством В. П. Петренко у подножия вала на площадке 
заложен небольшой раскоп площадью 16 кв. м, 
прорезана южная оконечность вала, а также снят 
план памятника. Согласно описанию, городище 
расположено на мысу, образованном изгибом 
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р. Лавы. Подтреугольная в плане площадка, раз-
мерами 56 × 66 м, защищенная обрывистыми 
бе регами, высотой 15–20 м, а с напольной сто-
роны подковообразным, слегка изогнутым в пла не 
валом шириной 12–14 м, высотой 4 м, и за плыв-
шим рвом шириной 10 м. Площадка была хорошо 
задернована, в юго-восточной части от ме чено 
несколько заплывших траншей. У вала с внут-
ренней стороны прослежено 10 ям, являвшихся, 
по сообщению местных жителей, капонирами 
воен ного времени. В раскопе зафиксирован куль-
турный слой в виде однородного «светло-серого 
гумуса», мощностью 0,3–1,0 м. В основании 
слоя про слежена вымостка из плит шириной до 
1 м, уложенных в 1–2 яруса параллельно валу. 
Из слоя происходят несколько фрагментов стенок 
неорнаментированных гончарных сосудов XVI–
XVIII вв. и шарики картечи. В траншее шириной 
2 м и длиной 14 м, прорезавшей вал, прослеже ны 
два этапа его соору жения. Сначала вал был сло-
жен из желтого песка с включением плит и ва-
лунов. На его вершине зафиксированы остатки 
сгоревших бревен и пятна прокаленной глины, 
свидетельствующие, вероятно, о наличии каких-
то деревянных укреплений или внутривальных 
конструкций. На втором этапе вал с внутренней 
стороны был досыпан культурным слоем площадки, 
а с внешней – светло-коричневой глиной. В теле 
вала была найдена стеклянная про долговатая бу-
сина желтого цвета и несколько стенок гончарных 
сосудов. Некоторые фрагменты, орнаментированные 
многорядной ломаной волной, были отнесены к XI–
XII вв. По итогам разведочных работ В. П. Петренко 
пришел к выводу, что поселение в д. Городище 
появляется в домонгольское время, а само горо-
ди ще, исходя из характера оборонителных соору-
же ний, – в древнерусское время. Также он по-
лагал, что на городище находилась «Лавуйская 
застава», возникшая на русско-шведской границе, 
установленной в результате Столбовского договора 
1617 г., и известная по письменным источникам 
с XVII–XVIII вв. (Петренко, 1977а; 1977б; 1982; 
Петренко и др., 1977).

В 1978 г. памятник под названием «Городище» 
поставлен на государственный учет Решением 
Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 по адресу: 
«Волховский район, Путиловский с/с, у д. Городище, 
на берегу р. Лавы» (Решение, 1978. П. 91).

В 1989 г. городище было осмотрено отрядом 
Ленинградской областной экспедиции ЛОИА под 
руководством В. А. Лапшина в рамках продол жа-
ющегося обследования Ленинградской области с 
целью создания ее археологической карты. От-
мечено хорошее состояние площадки памятника 

и отсутствие свежих повреждений культурного слоя. 
Однако в валу с напольной стороны зафиксированы 
устроенные там погреба (Лапшин, 1989а; 1989б, 
Л. 19). В изданной в 1995 г. В. А. Лапшиным 
«Археологической карте Ленинградской области. 
Часть 2», памятник учтен как «Городище. Городище 
в д. Городище на правом берегу р. Лава, на мысу» 
(Лапшин, 1995. С. 155, № 1537).

В 2001 г. исследования на памятнике про ве-
дены Тесовским отрядом Северо-Западной архео-
логической экспедиции НИИКСИ СПбГУ под 
руко водством А. А. Селина. Были заложены два 
рас копа: один в северной части площадки городища 
у подножия вала, второй с внешней стороны 
городища на посаде. По данным экспедиции, 
в обо их раскопах вещей раньше XVII в. найдено 
не было. На посаде культурный слой представлял 
собой задернованный «черный пахотный слой» 
перекрывающий развал камней от фундаментов 
домов позднейшего времени. На самом городи ще 
под дерном зафиксирован «коричневый гумус» 
и семь ям в материке. Всего было собрано 2500 
фраг ментов керамики. В яме 3 обнаружен архео-
логически целый сосуд «бурого цвета, форма 
ко торого близка характерным для XVI в.». Тем 
не менее, по мнению А. А. Селина, на основании 
итогов работ 2001 г. городок на Лаве можно да ти-
ровать не ранее XVII в. (Селин, 2002а. С. 62–65; 
2002б. С. 199–206; Шмелев, 2004). В 2002 г. ис-
сле дования на городище А. А. Селиным были 
продолжены.

В результате работ ООА ИИМК РАН в 2019 г. по 
инвентаризации памятника получены более точные 
данные о его состоянии. Согласно обследованию, 
«Городище расположено в д. Городище, на мысовом 
выступе правого крутого берега р. Лавы, к западу 
от грунтовой дороги в д. Васильково. Городище 
занимает треугольный мысовой выступ правого 
берега р. Лавы размерами около 185 × 130 м. 
Хорошо сохранившийся вал дуговидный в плане, 
высотой 3,5 м, с крутыми склонами. Ров с напольной 
стороны шириной 10 м почти не выражен в рельефе. 
Площадка городища ровная, повреждена траншеями 
времен Великой Отечественной войны; на ней 
фиксируются следы современных грабительских 
раскопок. Ров и вал заросли лиственным лесом 
и кустарником». Границы памятника определе-
ны по ландшафтно-топографической ситуации 
и по сохранившимся остаткам оборонительных 
сооружений. На топографическом плане в северной 
части вала с наружной стороны зафиксирова-
ны четыре погреба, а в центральной части вала 
плотную примыкающий частный участок с жилы-
ми и хозяйственными постройками (Кириллов, 
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Городилов, 2019). Установленные границы ОАН 
«Городище» в результате инвентаризации 2019 г. 
закреплены Приказом Комитета по культуре Ленин-
градской области за № 01-03/19-428 от 28 октября 
2019 г. (Приказ, 2019).

ВОЛХОВСКИЙ Р-Н 
Горчаковщина-2. Группа сопок («Сопка», 
«Сопка»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2021 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН Ленин-
градской области, памятник состоит из двух со-
пок, расположенных между деревнями Бабино 
и Горчаковщина, на краю правого высокого берега 
р. Волхов. Северная сопка (№ 1) представляет 
собой насыпь диаметром около 28 м и высотой 
2,8 м. Вершина сильно срыта. Большая часть соп ки 
находится в пределах частного садового участ ка. 
Южная сопка (№ 2) высотой около 8 м, диа метром 
около 27 м имела конусовидную форму, до вольно 
крутые склоны и уплощенную вершину. Итоги 
ра бот 2021 г. с историографической справкой 
опуб ликованы (Семенов и др., 2022. С. 30–32). 
Инс пекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Т. А. Кравчук. Установлено, что состав 
и сохранность памятника соответствуют данным 
последнего обследования экспедицией ЦСА в 2021 г.

Горчаковщина 1. Многослойное поселение 
(«Селище»)

Последние данные о памятнике были получены 
экспедицией ООА ИИМК РАН в 2015 г. в ходе 
реализации контракта по формированию единого 
государственного реестра и мониторингу объектов 
культурного наследия ОКН Ленинградской облас-
ти. Результаты работы, состоящие в подготовке 
историо графии памятника, определения степени 
сохранности, съемки актуального топографического 
плана с определением границ памятника и их 
координат, представлены в отчетных материалах, 
но в литературе не опубликованы (Васильев, 
Семенов, 2015а; 2015б).

Селище (поселение) открыто в 1970 г. архео-
логической экспедицией Староладожского музея 
под руководством В. П. Петренко во время про вер-
ки состояния памятников в окрестностях Старой 
Ладоги (Петренко, 1970–1971а. Л. 4–18; 1970–
1971б; Лебедев, Седых, 1985. С. 15). По дан ным 
экспедиции, на правом берегу р. Волхов, в 600–
700 м от Любшинского городища, в 170 м к юго-
юго-западу от крайнего дома д. Горчаковщина, 
на склонах оврага, расположенного между но вой 
автомобильной дорогой Чернавино–Бабино и об ры-
вистым берегом р. Волхов, были зарегист ри рова-
ны выходы культурного слоя, собрана гончарная 

керамика (Кольчатов и др., 1972. С. 21). Для 
выяснения стратиграфии и определения границ 
поселения был полностью зачищен южный склон 
оврага на длину 15,8 м (зачистка № 1), в 30 м 
к югу от оврага был зачищен берег р. Волхов 
(зачистка № 2), а также заложены два шурфа: 
шурф 1 в 14 м севернее оврага на краю берега 
и шурф 2 в 6 м к востоку от дороги. В за  чист ке 2 
и шурфе 2 выходов культурного слоя зафиксировано 
не было. В том же 1970 г. и в 1971 г. В. П. Петренко 
исследовал памятник тремя раскопами общей 
площадью около 160 кв. м. В 1970 г. раскоп 
(раскоп А или 1) размерами 10 × 4 м был заложен 
с южной стороны оврага, в 1971 г. к нему была 
сделана прирезка (раскоп В или 3) площадью около 
20 кв. м, а также заложен раскоп с северной стороны 
от оврага (раскоп Б или 2) первоначально размерами 
8 × 8 м с дальнейшими прирезками.

В результате работ было установлено, что вы-
ходы культурного слоя занимают участок вдоль 
края высокой террасы размерами 450 × 60 м, 
а куль турные напластования поселения достига-
ют мощ ности 1,5 м и состоят из четырех слоев 
(А–Г). Непосредственно под дерном залегает ме-
шаный светло-серый пахотный слой (слой А) 
с разно временными находками от древнерусского 
времени до современности (керамика, стекло, же-
лезные гвозди, скобы, крестики и др.). Под ме-
шаным пахотным слоем размещался темно-се рый 
гумусный слой (слой «Б» мощностью до 1 м). 
К нему относилось несколько кострищ в ви де 
скопления угля и золы, два очага в виде раз ва-
лов обожженных камней и скоплений глины, ка-
менный развал и яма. Находки из слоя: фрагмент 
костяного двустороннего орнаментированного греб-
ня, пряслице из розового шифера, железные нож 
и заклепка, бронзовая пряжка, керамика, изготов-
ленная на гончарном круге (горшки и миски в том 
числе с линейным или линейно-волнистым ор на-
ментом), и несколько лепных черепков. Кру говая 
керамика, по данным исследователя, датируется 
XII–XIV вв., также встречено несколько фрагментов 
белоглиняной керамики XV–XVI вв. В целом, ис-
ходя из материала, слой датируется XII–XVI вв.

На небольшом участке площадью около 70 кв. м 
зафиксирован нижележащий гумусный слой, на-
сы щенный угольками (слой «В»), мощностью 
0,20–0,25 м. К нему относился очаг с очажной ямой, 
несколько хозяйственных ям глубиной до 0,35 м, 
а также углубление от подпрямоугольного в плане 
сооружения размерами 3 × 4 м. В ямах и очаге 
найдены пищевые отходы в виде костей животных, 
рыбьей чешуи, а также железная черешковая стрела, 
серебряная обойма с пуансонным орнаментом, 
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фрагменты глиняных пряслиц и тигля, кос тя ные 
иглы. Керамика слоя представлена лепной не орна-
ментированной посудой «ладожского ти па» конца 
I тыс. На основании материала сде лано заключение, 
что формирование слоя «В» завершилось не позднее 
X в.

Непосредственно над материком (суглинок с гра-
вием) была зпрослежена более светлая и менее 
насыщенная находками прослойка красновато-
коричневого суглинка с вкраплениями гумуса 
(слой «Г») мощностью 0,10–0,15 м. Из этого 
слоя происходят находки эпохи раннего металла: 
мелкие кремневые изделия, фрагменты лепной 
керамики, в том числе украшенные ямками, на-
колами, косым штампом, отпечатками ткани («текс-
тильная», «сетчатая» керамика) и штриховкой. 
По итогам исследования 1970–1971 гг., ранний 
слой «Г», относящийся к эпохе раннего металла, 
был зафиксирован только в раскопе Б к северу от 
оврага. По данным В. П. Петренко, основная часть 
поселения этого времени, находившаяся к северу 
и северо-западу от раскопа, к моменту раскопок 
оказалась полностью разрушенной. Слой «В» 
остав ленный в четвертой четверти I тыс., также 
прослежен в раскопе Б или 2 к северу от оврага. 
Вы ходы культурного слоя «Б», относящегося 
к средне вековому поселению XII в. и более позд-
него времени, прослежены по обе стороны от оврага 
во всех трех раскопах. По мнению В. П. Петренко, 
восточная граница поселения проходила в районе 
дороги, а на севере доходила до современной деревни.

В 1978 г. памятник под названием «Селище» 
поставлен на государственный учет Решением 
Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 по адресу: 
«Волховский район, Иссадский с/с, на южной 
окраине д. Горчаковщина» (Решение, 1978. 
П. 81). В изданной в 1995 г. В. А. Лапшиным 
«Археологической карте Ленинградской области. 
Часть 2» памятник учтен как «Горчаковщина-1. 
Многослойное поселение» (Лапшин, 1995. С. 142, 
№ 1490).

В 2015 г. экспедицией ООА ИИМК РАН уста-
нов лено, что памятник расположен на ровной 
пло щадке коренного правого берега р. Волхов, 
с юж ной и северной стороны от оврага, вытянутого 
по направлению юго-восток–северо-запад от шоссе 
к берегу реки. Высота площадки над уровнем 
реки около 13 м (на отметках 17,25–18,21 м БС). 
По краям оврага, берега реки и вдоль автодороги 
пло щадка частично заросла кустарником и лист-
вен ными деревьями. С северной стороны от оврага 
открытая часть памятника используется для сто-
ян ки автомобилей рыбаков и туристов, южная 

часть (к югу от оврага) заросла густой травой. 
Для определения наличия, состояния и границ 
культурного слоя памятника к югу от раскопов 
В. П. Петренко 1970–1971 гг. были заложены 
три шурфа размерами 1 × 1 м. В шурфах 1 и 2 
за фик сирован культурный слой (черный гуму-
си рованный суглинок с находками и темно-
серый суглинок с включением камней и мелких 
фраг  ментов моренной плиты) мощностью 0,6 м, 
вклю  чав ший немногочисленные фрагменты кера-
мики позднесредневекового и Нового времени. 
В шурфе 3 находок не обнаружено. По результатам 
работ определены границы памятника, снят топо-
графи ческий план.

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Т. А. Кравчук. Установлено, что состав 
и сохранность памятника соответствуют данным 
последнего обследования экспедицией ООА ИИМК 
РАН в 2015 г. Территория памятника по-прежнему 
используется как стоянка автомобилей для рыбаков 
и туристов.

Иссад 1/3. Многослойное поселение 
(«Многослойное поселение»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2021 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН Ленин-
градской области, памятник не локализован. Итоги 
работ 2021 г. с историографической справ кой 
опубликованы (Семенов и др., 2022. С. 28–30). В 2023 г. 
во время полевого выезда со специалистом Комитета 
Т. А. Кравчук памятник на местности не найден.

Юшково (Вельсы). Поселение («Селище»)
Последние данные о памятнике были получены 

экспедицией ООА ИИМК РАН в 2015 г. в ходе 
реа лизации контракта по формированию единого 
государственного реестра и мониторингу объектов 
культурного наследия ОКН Ленинградской облас-
ти. Результаты работы, состоящие в подготовке 
историо графии памятника, определения степени 
сохранности, съемки актуального топографическо-
го плана с определением границ памятника и их 
координат, представлены в отчетных материалах, 
но в литературе не опубликованы (Васильев, 
Семенов. 2015а; 2015б).

В районе д. Вельсы (совр. д. Юшково) сбор подъ-
емного материала («кремневые остатки») на песча-
ных дюнах производился в 1880 г. чле нами и слу-
шателями Императорского Санкт-Петербургского 
архео логического института (Калачев, 1881. С. 12).

В 1950 г. памятник зафиксирован во время раз-
ведки Северо-Западной археологической экспедиции 
под руководством Н. Н. Гуриной (Гурина, 1950. 
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Л. 81, 82; 1961. С. 498–500, 532). На левом берегу 
р. Волхов, к северу от д. Юшково, почти напротив 
поселения Изсады, на песчаном коренном берегу 
(15 м над уровнем воды) были найдены фрагмент 
текстильной керамики и бронзовый нож. В 1952 г. 
сотрудником Невской археологической экспедиции 
ЛОИА АН СССР (руководитель Н. Н. Гурина) 
Г. П. Гроздиловым на памятнике проведены раскоп-
ки на площади 142 кв. м (Гурина, 1952. Л. 45–52; 
1961. С. 498–500, 532). Поселение исследовано на 
семи раскопах, заложенных к северо-западу и юго-
востоку от карьера, прорезающего центральную 
часть памятника от шоссе в сторону реки. В обрезах 
карьера прослежен черный культурный слой, со-
дер жащий обломки древней керамики. По мере 
удаления от реки в сторону шоссе мощность слоя 
постепенно уменьшалась, а у самой дороги слой 
вы клинивался, что дало основание исследователю 
определить ширину поселения в 70–80 м (от края 
берега до шоссе). Протяженность площади древнего 
поселения между раскопами № 5 и 7 вдоль 
края берега определена в 160–200 м. В раскопах 
прослежена следующая стратиграфия памятника: 
непосредственно под дерновым слоем залегал 
темно-серый гумусированный песок мощностью 
0,30–0,35 м, перекрывавший желтый песок, дости-
гавший толщины 0,40 м. Подстилающим слоем 
являлся желтый слоистый материковый песок. 
Тем ный гумусированный слой содержал гончарную 
керамику и металлические изделия XIII–XIV вв. 
(XI–XV вв.?), а нижележащий слой желтого пес -
ка – керамику раннего металла, штрихован ную 
и текс тильную керамику. В материке зафик си-
ровано несколько комплексов очажного и жилого 
характера, относящихся к средневековому времени. 
В раскопах № 2–5 открыты ямы округлых и оваль-
ных очертаний, содержавшие «позднеславянские» 
находки (керамику), обожженные камни, валуны, 
глиняную обмазку. В раскопе № 5 обнаружено 
ос но вание наземной жилой срубной постройки со 
сго ревшим полом из бревен и досок. Основание 
по стройки имело размеры 4,8 × 4,0 м. На раскопе 
открыты следы еще двух сгоревших построек.

В 1978 г. памятник под названием «Селище» поставлен 
на государственный учет Решением Леноблисполкома 
№ 271 от 10.07.1978 по адресу: «Волховский район, 
Иссадский с/с, близ д. Юшково, у карьера» (Решение, 
1978. П. 83). В изданной в 1995 г. В. А. Лапшиным 
«Археологической карте Ленинградской области. 
Часть 2», памятник учтен как «Юшково (Вельсы). 
Поселение» (Лапшин, 1995. С. 143, № 1498).

В 2004 г. памятник обследован во время архео-
логической разведки Ладожского отряда кафедры 
археологии исторического факультета СПбГУ под 

руководством М. А. Юшковой (Раззак) (Юшкова, 
2005. Л. 13). По мнению исследовательницы, по-
се ление уничтожено карьером практически пол-
ностью. У обреза южной стенки карьера был собран 
подъ ем ный материал в виде обломков сосудов 
эпохи раннего металла и Средних веков.

По результатам исследования 2015 г. экспедици-
ей ООА ИИМК РАН установлено, что памятник 
расположен в бору на песчаных дюнах коренного 
левого берега р. Волхов, на высоте от 5,5 до 10,9 м 
от уровня воды (на отметках 9,91–15,21 м БС),  
к северо-западу и юго-востоку от карьера, про-
резающего центральную часть памятника от шос се 
в сторону реки. Вся территория памятника исполь-
зуется под место отдыха людей и пляж (паркуются 
машины, устроены кострища, мангалы и т. п.), 
центральная часть памятника в значительной сте-
пени разрушена карьером-оврагом. Техническое 
со стояние памятника аварийное. Для определения 
наличия, состояния и границ культурного слоя 
па мятника по обе стороны от карьера и мест 
рас копов Г. П. Гроздилова 1952 г. были заложены 
девять шурфов и один шурф (№ 10) в лесу на 
противоположной (юго-западной) стороне от шоссе. 
Размеры всех шурфов 2 × 2 м, общая площадь 
40 кв. м. Культурный слой поселения (серый гуму-
сированный песок) мощностью 0,25–0,30 м зафик-
си рован лишь в шурфе 6, из которого происходят 
девять мелких фрагментов керамики, в том числе 
лепная керамика раннего металла с ямочным орна-
ментом и белоглиняная керамики XV–XVII вв. 
Выход культурного слоя также прослежен в обрезе 
южной стенки карьера, откуда собран подъемный 
материал, включавший 18 мелких обломков сосудов 
позднесредневекового и Нового времени, в том 
числе белоглиняной керамики XV–XVII вв. По ито-
гам работ установлены границы памятника, снят 
топографический план, подтверждена датировка 
памятника от эпохи раннего металла до позднего 
Средневековья и Нового времени (II–I тыс. до н.э. – 
XVII–XVIII вв.) (Васильев, Семенов. 2015а; 2015б).

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Т. А. Кравчук. Установлено, что состав 
и сохранность памятника соответствуют данным 
последнего обследования экспедицией ООА ИИМК 
РАН 2015 г. Уточнено, что в настоящее время се-
лище расположено на территории памятника при-
роды «Нижневолховский».

Вельца. Городище («Городище»)
Согласно работам экспедиции ЦСА ИИМК РАН, 

проведенным в 2021 г. в рамках инвента ри за ции ОКН 
Ленинградской области, установлено, что «Городище» 
является средневековым поселением. На памятнике 
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Рис. 17. Сопка у д. Шкурина Горка. Рисунок 1929 г. 
(Чернягин, 1931. Л. 16)

с момента его выявления С. Н. Орловым в 1940-х гг. 
характерные признаки городища в виде вала 
и рва не фиксировались. Итоги работ 2021 г. 
с историографической справкой опубликованы 
(Семенов и др., 2022. С. 78). Инспекция 2023 г. 
проведена со специалистом Комитета Т. А. Кравчук. 
Установлено, что состав и сохранность памятника 
соответствуют данным последнего обследования 
экспедицией ЦСА в 2021 г.

Шкурина Горка. Сопка («Сопка»)
Инвентаризация памятника силами ООА/ЦСА 

ИИМК РАН ранее не производилась. В 1820–
1821 гг. польский археолог З. Д. Ходаковский, 
принятый с соизволения императора Александра I 
в Министерство народного просвещения, на выде-
лен ные правительством деньги совершает ученое 
путешествие по Северной России для составления 
словаря географических названий «общих для 
всех славянских земель» и в особенности урочищ 
и мест с наименованиями «городок, городец, 
городно, городня, городенка и городище», что 
«есть одно и то же», составляет карту «Городства», 
то  есть городищ. Обращает З. Д. Ходаковский вни-
мание и на вели чест венные насыпи – «Сопки», 
большое коли чест во которых он отметил по обеим 
сторонам р. Волхов, в особенности под «знаменитою 
Ладогою» где их «около 30» (Ходаковский, 1839. 
С. 145–147; 1844б). В материалах Историко-
статистических сведений о С.-Петербургской епар-
хии 1884 г. при описании Михйловского погоста, 
куда вхо дила и д. Горка, указано, что, помимо 
соп ки у церк ви Михаила Архангела, «других сопок 
по мень ше находится по берегу Волхова до 15» 
(Михайловский погост, 1884. С. 152–154). Сопка 
у се вер ной окраины д. Горка отмечена на карте 
Н. Е. Бранденбурга, исследовавшего погребальные 
памятники Южного Приладожья на протяжении 
1878–1886 гг. (Бранденбург, 1895. Карта).

В 1899–1901 гг., в связи с подготовкой праздно-
вания 200-летия основания Санкт-Петербурга, 
был произведен сбор данных для первой архео-
логической карты Петербургской губернии. 
В сбо  ре сведений принимали участие слушатели 
Петербургского археологического института. Под 
руководством А. А. Спицына координировал эту 
работу и собирал все поступающие сведения член 
Русского археологического общества Н. К. Рерих. 
Информаторами выступали священники, учителя, 
заведующие учебными заведениями, уездные ис-
правники и др. По Ладожскому уезду материалы 
были предоставлены, в том числе, слушате-
лем Археологического института Г. Г. Швиттау, 
пере писавшим сведения о сопках на р. Волхов 
из публикаций З. Ходаковского (Сведения, 

1900–1901). В 1911 г. Н. И. Репников составляет 
пред варительный список памятников «старины 
в Ново-Ладожском уезде», в котором памятник 
впервые упоминается с привязкой к деревне как 
«попорченный кладоискателями курган» за око-
лицей д. Горка (Репников, 1911. Л. 13. П. XXXIX).

Первое подробное описание сопки сделано 
в 1929 г. Н. Н. Чернягиным во время разведочных 
работ по р. Волхов. По его данным, сопка на-
ходилась на северном конце д. Шкурина Горка, 
в 30 шагах от края берегового ската, у самой 
до роги, отделенная от нее изгородью. Сопка пред-
ставляла собой крутобокую, конусообразной фор-
мы насыпь с несколько сглаженной вершиной 
диаметром 30 шагов (приблизительно 21,5 м) 
и высотой 6,96 м. С северо-востока она была 
ограничена изгородью и дорогой, а с остальных 
сто  рон пахотным полем. С юга и юго-запада паш-
ня подступала к ее основанию. С северо-восточной 
стороны в верхней части отмечена ши рокая 
(около 6 м) западина, с севера и запада указа-
ны две осыпи или обрыва во всю высоту сопки. 
От местных жителей получена информация, что 
«сопку никто не копал» (Чернягин, 1929. Л. 22, 
23; 1931. Л. 15, 16) (рис. 17). Сопка включена 
в свод, составленный Н. Н. Чернягиным в 1941 г. 
(Чернягин, 1941. С. 120. № 348). Позднее, согласно 
материалам Н. Н. Чернягина, сопка была включена 
в свод В. В. Седова (Седов, 1970. С. 44. № 325). 
В 1949 г. Э. Е. Фрадкиным составлен первый 
пас порт, где памятник обозначен как «Сопка 
“волховского типа”» конусообразной формы вы-
сотой 1,5 м «при диаметре основания 50–61 м». 
Размер охранной зоны установлен вокруг сопки 
в 5 м (Паспорт, 1949).
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В 1968 г. Волховский отряд ЛОИА АН СССР под 
руководством С. Н. Орлова проводил обследование 
археологических памятников, числящихся по спис-
кам Ленинградского областного управления куль-
туры, для их описания и составления паспортов. 
На левом берегу р. Волхов им было осмотрено 
место, где находилась сопка у северного конца 
д. Шкурина Горка. По его данным, насыпь «пол-
ностью увезена, разрушена» (Орлов, 1968. С. 8, 
п. 8). В 1970–1980-е гг. сопки исследовались 
В. П. Петренко. В составленном каталоге сопок 
Северного Поволховья насыпи в д. Горка (Шкурина 
Горка) присвоена индексация 22-I. По данным 
В. П. Петренко, сопка уничтожена до 1965 г. 
(Петренко, 1994. С. 8, 120, 133).

Решением Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 
памятник под названием «Сопка» поставлен на госу-
дарственный учет по адресу «Волховский район, 
Волховский с/с, д. Шкурина Горка, севернее окраи-
ны деревни» (Решение, 1978. П. 78). В изданной 
в 1995 г. В. А. Лапшиным «Археологической карте 
Ленин градской области» памятник учтен как 
«Шкурина Горка. Сопка» (Лапшин, 1995. С. 132. 
№ 1421).

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Т. А. Кравчук. Установлено, что на пред-
полагаемом месте расположения сопки на ходится 
всхолмление, заросшее кустарником, в центре 
которого установлена опора ЛЭП. Воз мож ный 
останец сопки расположен в г. Волхов, в микро-
районе Шкурина Горка, с западной стороны от 
грунтовой дороги, вытянутой вдоль левого берега 
р. Волхов.

ГАТЧИНСКИЙ Р-Н 
Таровицы 1. Курганно-жальничный могильник 
(«Курганная группа, 200 насыпей») 

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2022 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленинградской области, могильник состоял из 
336 видимых погребальных комплексов – на-
сы пей полусферической или сегментовидной 
фор мы высотой 0,37–2,54 м, диаметром 3,5–
11,0 м. Большинство насыпей повреждены ямами 
различного происхождения, ряд больших ям от-
мечен в межкурганном пространстве. Местное 
название «Шведские могилы». Итоги работ 2022 г. 
с историографической справкой опубликова ны 
(Семенов и др., 2023. С. 110, 111). Инспекция 
2023 г. проведена со специалистом Комитета 
С. Н. Корниловой. Установлено, что состав и со-
хран  ность памятника соответствуют данным по-
следнего об следования экспедицией ЦСА в 2022 г. 
(рис. 18).

Рис. 18. Курган на юго-восточной окраине курганно-
жальничного могильника Таровицы. Осень 2023 г.

Фьюнатово. Курганно-жальничный могильник 
(«Курганно-жальничная группа, 173 комплекса»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2022 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленинградской области, могильник сохранился 
в сильно разрушенном состоянии в результате 
хозяйственной и строительной деятельности 
в деревне. Из 173 погребальных комплексов, 
зафиксированных в 1974 г. Е. А. Рябининым, 
сохранились 22 визуально выделяемых насыпи 
диаметром 3,0–6,5 м, высотой 0,4–1,4 м. Итоги 
ра бот 2022 г. с историографической справкой 
опубликованы (Семенов и др., 2023. С. 118, 119). 
Инспекция 2023 г. проведена со специалистом Ко-
ми тета С. Н. Корниловой. Установлено, что памят-
ник сильно разрушен, его состав и сохранность 
соответствуют данным последнего обследования 
экспедицией ЦСА в 2022 г. (рис. 19).

Рис. 19. Специалист Комитета С. Н. Корнилова 
фиксирует сохранившиеся насыпи 

курганно-жальничного могильника Фьюнатово.
Осень 2023 г.



100

Бюллетень ИИМК РАН. № 16

Рождествено 2. Курганный могильник. 
(«Курганная группа, 8 насыпей»)

Инвентаризация памятника силами ООА/ЦСА 
ИИМК РАН ранее не производилась. В 1873 
или 1874 г. у с. Рождествено в двух группах 
Л. К. Ивановским раскопано 17 курганов. В первой 
груп пе, местоположение которой неизвестно, ис-
следовано четыре насыпи, в двух найдены чере-
па, и еще две «пустые». В могильнике, который 
Л. К. Ивановский обозначил как «Курганное поле 
по Ламповской дороге», в четырех курганах «кости 
истлели, вещей нет», в одном найден костяк в си-
дячем положении, в остальных восьми – только 
погребальный инвентарь (Ивановский, 1873. Л. 33; 
Спицын, 1896. С. 108). В «Сведениях о городищах 
и курганах С.-Петербургской Губернии» 1874 г. 
отмечено, что «в Рождественской волости находятся 
12 сопок близь с. Рождествена, которыя каждогодно 
уменьшаются вследствие распахивания, при чем 
кроме человеческих костей ничего не находится» 
(Елачичь, 1874. С. 155).

В 1978 г. памятник под названием «Курганная 
группа, 8 насыпей» поставлен на государственный 
учет по адресу: Гатчинский район, Рождественский с/с, 
в 2,5 км от с. Рождествено, вверх по течению 
р. Грязной (Решение, 1978. П. 148). В 1989 г. 
могильник обследован Северо-Западной историко-
археологической экспедицией ЛГУ под руководст вом 
Е. М. Колпакова в целях паспортизации. За фик си-
ровано 10 насыпей полусферической и сегменто-
видной формы диаметром 6–9 м, вы сотой 0,2–1,2 м. 
Все курганы, кроме одного, были повреждены ямами 
и траншеями. По мнению исследователя, часть 
мо  гильника могла быть распахана. Экспедицией 
снят первый план могильника (Колпаков, 1989. 
Л. 1, 2). В изданной в 1990 г. В.А. Лапшиным 
«Археологической карте Ленинградской области 
па мятник учтен как «Рождественно-2. Курганная 
группа» (Лапшин, 1990. С. 74, № 548).

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета С. Н. Корниловой. Уточнено местополо-
же ние памятника, получены его географические 
координаты, установлено, что все курганы сильно 
повреждены грабительскими раскопками (рис. 20).

ЛУЖСКИЙ Р-Н 
Надбелье 4. Городище («Городище»)

Согласно работам экспедиции ЦСА ИИМК РАН 
2020 г., проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленинградской области, памятник представляет 
собой подчетырехугольную площадку размерами 
95 м по западному краю, 85 м по северному, 94 м 
по восточному краю, 54 м по южному, воз вы-
шающуюся над уровнем ручья в овраге на 20 м. 

Рельеф площадки ровный, высотные отметки 
днев ной поверхности в пределах 57,5–58,5 м БС, 
отметки уровня воды в ручье 38 м БС. С западной, 
напольной стороны городища по краю сохранились 
остатки оплывшего (распаханного?) вала шириной 
до 14 м, высотой 0,2–0,5 м, с остальных сторон 
крутые и, возможно, эскарпированные склоны 
мыса. В северо-западном углу сохранились следы 
въезда. В южной и центральной частях площадки 
городища видны следы раскопок 1995–2000 гг. 
площадью около 600 кв. м, выделяющиеся гус-
той растительностью из деревьев и кустарников. 
У за падного края площадки городища находит ся 
глубокая грабительская траншея длиной 16 м и ши-
риной 1 м, перерезавшая вал и культурный слой 
памятника, также густо заросшая кустарником. 
Итоги работ 2020 г. с историографической справ -
кой опубликованы (Семенов, Васильев, 2021. 
С. 105–107). Инспекция 2023 г. проведена со спе-
циа листом Комитета Е. В. Рыбачек. Установлено, 
что состав и сохранность памятника соответствуют 
дан ным последнего обследования экспедицией ЦСА 
в 2020 г. (рис. 21).

Надбелье 1. Сопка («Курган Надбелье-1»)
Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 

проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленин  градской области, сопка представляет со бой 
округлую в плане, большую коническую на сыпь 
диаметром до 23 м и высотой до 4,84 м. По ос-
нованию видны отдельные крупные валуны в се-
чении до 1,1 м. Вершина повреждена большой ямой 
диаметром 2,2 м и глубиной 1,2 м, в южной поле 
большая выемка грунта размерами 4,0 × 6,5 м. 
Основание южной полы частично повреждено 
жилым домом частного участка, на террито-
рии которого в основном и расположена сопка. 

Рис. 20. Курганный могильник Рождествено.
Осень 2023 г.
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По северо-восточной поле насыпи установлен забор 
соседнего участка, на территории которого оказалась 
часть сопки шириной от основания полы до 3 м. 
С этой же стороны сопка частично повреждена 
сараем. Итоги работ 2020 г. с историографической 
справкой опубликованы (Семенов, Васильев, 
2021. С. 107). Инспекция 2023 г. проведена со 
специалистом Комитета Е. В. Рыбачек. Установлено, 
что состав и сохранность памятника соответствуют 
данным последнего обследования экспедицией ЦСА 
в 2020 г. (рис. 22).

Надбелье 2. Курганно-жальничный могильник 
(«Курганно-жальничный могильник 
Надбелье-2»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленинградской области, памятник расположен 
в юж ной части д. Надбелье, сохранился частично. 
С юго-западной стороны к могильнику вплотную 
придвинут забор частного участка, проходящий по 
юго-западному краю кургана № 1. Курган № 1 пред-
ставляет собой слабо выраженную округ лую насыпь 
диаметром 3,5 м и высотой около 0,4 м с остатками 
каменной обкладки по осно ванию. К востоку от 
кургана № 1 фиксируется небольшой вал дли-
ной около 8 м, заросший боль шими еля ми, где 
Ю. М. Лесманом в 1977–1980 гг. и Е. М. Колпаковым 
в 1989 г. фик сиро вались курганы № 2–4. С восточной 
стороны вал заканчивается скоплением камней. 
Через тер риторию могильника проложена дорожка 
к юго-западному частному владению. С северо-
восточной стороны от дорожки до границы с ого-
родами и северо-восточным частным владением 
на территории размерами 16 × 20 м расположе ны 
остатки малозаметных всхолмлений, оставших-
ся от курганов и жальников, многочисленные 

Рис. 21. Вал городища Надбелье 4. Осень 2023 г. Рис. 22. Сопка Надбелье 1. Осень 2023 г.

камни оградок и обкладок. Количество и формы 
сохранившихся погребальных сооружений визуаль-
но определить не представляется возможным. 
По сообщению хозяина юго-западной усадьбы, 
территория могильника частично выравнивалась, 
камни собирались в кучи, вдоль дорожки на кур -
ганах № 1–4 посажены ели. При хозяйственных 
ра ботах в пределах усадьбы ранее находили черепа 
и кости, каменные конструкции жальников. Итоги 
работ 2020 г. с историографической справкой опуб-
ликованы (Семенов, Васильев, 2021. С. 107–109). 
Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Е. В. Рыбачек. Установлено, что состав 
и сохранность памятника соответствуют данным 
последнего обследования экспедицией ЦСА в 2020 г.

Надбелье 3. Курганно-жальничный могильник 
(«Курганная группа Надбелье-3»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленин градской области, памятник расположен 
на южной окраине д. Надбелье на холме между 
частными усадьбами, сохранился частично. Тер-
ритория к северо-западу и западу от холма, где 
на ходился основной массив курганных насыпей, 
перепланирована и занята двумя частными владе-
ниями. Центральная часть площадки холма и его 
северо-восточный склон, где располагались не-
сколько курганов и жальничные погребения, 
попали в границы другого частного владения. 
Юго-восточная часть холма уничтожена карьером, 
образованным (со слов местных жителей) при 
взятии гравия на ремонт шлюза. С разрешения 
собственников была осмотрена территория двух 
частных участков с северо-западной и запад-
ной сторон от холма, а также западный край 
и склон холма, расположенный вне границ частных 
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Рис. 24. Длинный курган у д. Заполье. Осень 2023 г.

владений. На западном краю холма были отмече-
ны две насыпи диаметром 3,3–4,4 м и высотой 
0,8–1,0 м с остатками каменного венца, жальнич-
ное погребение в виде гряды размерами 10,0 × 
2,7–5,7 м и высотой 0,6 м, вытянутой по оси 
север–юг, и разбросанные по холму отдельные 
кам ни жальничных оградок и каменные скопления. 
По словам О. В. Филимоновой, когда строили по-
греб (ледник) и врезались в холм, то находили 
кос ти и черепа. Также, со слов местных жителей, 
на верхушке холма была немецкая огневая точка. 
Итоги работ 2020 г. с историографической справ  -
кой опубликованы (Семенов, Васильев, 2021. 
С. 109–110). Инспекция 2023 г. проведена со специа-
листом Комитета Е. В. Рыбачек. Установлено, что 
со став и сохранность памятника соответствуют 
дан ным последнего обследования экспедицией 
ЦСА в 2020 г.

Ям-Тесово. Городище («Городище»)
Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 

проведенным в рамках инвентаризации ОКН Ленин-
градской области, памятник, расположенный на 
северо-западной окраине д. Ям-Тесово, пред став-
ляет собой площадку овальной формы длиной 
78 м и ши риной 28 м, возвышающуюся над 
уров нем реки на 16,6–19,4 м, над дном оврага 
на 10,0–12,8 м. Высотные отметки площадки 
49,56–52,80 м БС. С южной, напольной стороны 
городище защищено рвом глубиной 1,5 м, вал не 
сохранился. Склоны мыса крутые. Вдоль восточного 
и южного склонов прослеживается въезд. В центре 
площадки расположено огромное кострище диа-
метром 7,7 м от сжигания автомбильных шин, 
которые местные жители традиционно жгут на 
масленицу. На северном краю видны следы раско-
пок Ю. М. Лесмана 1980 г. Южный край площадки 
и юго-западный склон мыса сильно повреждены 
несколькими большими ямами-карьерами. Итоги 
работ 2020 г. с историографической справкой 
опубликованы (Семенов, Васильев, 2021. С. 110–113). 
Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Коми тета Е. В. Рыбачек. Установлено, что сос тав 
и сохранность памятника соответствуют дан-
ным последнего обследования экспедицией ЦСА 
в 2020 г. (рис. 23). Дополнительно отмечено наличие 
норы животного на восточном склоне мыса.

Заполье. Курган («Курганная группа»)
Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 

проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленин градской области, памятник, расположенный 
в 1 км к востоку от д. Заполье, представляет 
собой удлиненный курган валообразной формы, 
вытянутый по направлению запад–восток. Длина 
кургана составляет 25,5 м, ширина – 9 м. Восточный 

конец более массивный, здесь высота насыпи 
доходит до 1,08 м, с западного конца – до 0,96 м. 
Вдоль длинных сторон с юга и севера, а также 
с востока видны заплывшие ровики шириной 
1,8 м. В южной поле западного конца насыпь по-
вреждена большой ямой, переходящей в траншею 
шириной 3,3 м и длиной 5,6 м. Итоги работ 
2020 г. с историографической справкой опуб-
ликованы (Семенов, Васильев, 2021. С. 87–89). 
Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Е. В. Рыбачек. Установлено, что состав 
и сохранность памятника соответствуют данным 
последнего обследования экспедицией ЦСА 
в 2020 г. (рис. 24). Дополнительно, в старой яме 
у западного конца насыпи зафиксирован свежий 
прокоп в теле кургана.

Рис. 23. Городище Ям-Тесово. Осень 2023 г.
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Мерево 7. Жальничный могильник 
(«Жальничный могильник»)

По техническим причинам инспекция объекта 
в 2023 г. не проводилась. Согласно работам экс-
пе диции ЦСА в 2020 г., проведенным в рамках 
инвентаризации ОКН Ленинградской области, па-
мятник, расположенный в 1 км к юго-западу от 
д. Мерево, занимает небольшой участок смешанного 
леса размерами 37 × 35 м на краю высокого берега 
ручья и его заболоченной поймы у поля. Могильник 
сильно разрушен грабительскими раскопками. 
Многие погребения повреждены ямами, отвалы 
земли изменили их форму, камни оградок смещены. 
Визуально прослежены семь погребений размера-
ми 1,9–5,0 × 1,8–3,0 м. Из них одно погребение 
с оградкой из камней подовальной формы с не-
большой насыпью, три погребения с оградкой 
прямо угольной формы, два жальничных ряда 
прямо угольной формы и раскопанное погребение 
с кам нем, на котором выбит равносторонний крест. 
По сравнению с фиксацией камня в 2008 г., он упал 
глубже в яму, засыпан грунтом, крест не виден. 
Итоги работ 2020 г. с историографической справкой 
опубликованы (Семенов, Васильев, 2021. С. 91, 92).

Мерево 1. Курганнный могильник («Курганная 
группа Мерево-1, 2 насыпи»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленин градской области, памятник, расположенный 
на территории молодежного лагеря «Восход», 
состоит из двух курганов. Курган № 1 расположен 
в 4 м к востоку от административного здания. Из-
начально это округлая в плане, полусферической 
формы насыпь диаметром около 11 м и высотой 
1,2–1,3 м. В настоящее время западная пола 
сильно подрезана, вероятно при строительстве 
адми нистративного корпуса и прокладке дорожки. 
Ровик не фиксируется. На кургане растет несколько 
крупных сосен и елей, на вершине установлена 
информационная табличка «Памятник археологии. 
Курган X–XIII вв. Охраняется государством. 
Земляные работы запрещены». У подножия на-
сы пи с северо-восточной стороны сложение из 
перемещенных крупных валунов. Курган № 2 рас-
положен в 18 м к северо-востоку от кургана № 1, 
в 4,5 м к западу от корпуса 1, в 2 м к юго-востоку 
от деревянной беседки. Насыпь сильно поврежде на 
со всех сторон, оплыла и представляет округлую 
в плане, небольшую насыпь сегментовидной формы 
высотой около 0,4 м и диаметром 4,8 м. Итоги 
работ 2020 г. с историографической справкой 
опуб ликованы (Семенов, Васильев, 2021. С. 92, 93).

Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Е. В. Рыбачек. Установлено, что состав 

и сохранность памятника соответствуют дан ным 
последнего обследования экспедицией ЦСА в 2020 г. 
(рис 25). Дополнительно отмечено, что сло же ние 
из перемещенных крупных валунов у под  ножия 
на сыпи 1 с северо-восточной стороны от сут ствует.

Мерево 2. Курган («Курган Мерево-2»)
Согласно работам экспедиции ЦСА в 2020 г., 

проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленин градской области, памятник, расположенный 
в 0,95 км к западу от д. Мерево, на территории 
детского лагеря «Молодежный», представляет собой 
округлую в плане, сегментовидной формы насыпь 
диаметром около 13 м, высотой 1,05 м. С северо-
восточной стороны курган огибает ровик шириной 
1,6 м. На кургане растет несколько крупных сосен, 
вершина вытоптана, в центре площадки старый 
разрушающийся «идол», вырезанный из ствола 
засохшего дерева. Перед насыпью с западной 
сто роны установлена информационная табличка 
«Памятник археологии. Курган X–XIII вв. Охраня-
ет ся государством. Земляные работы запрещены». 
Ито ги работ 2020 г. с историографической справ-
кой опуб ликованы (Семенов, Васильев, 2021. 
С. 93, 94). Инспекция 2023 г. проведена со специа-
листом Комитета Е. В. Рыбачек. Установлено, что 
сос тав и сохранность памятника соответствуют 
дан ным последнего обследования экспедицией 
ЦСА в 2020 г. (рис. 26).

Затуленье 2. Курганно-жальничный могильник 
Последние данные по памятнику были получены 

экспедицией ООА ИИМК РАН в 2017 г. в ходе 
реализации контракта по формированию единого 
государственного реестра и мониторингу объектов 
культурного наследия ОКН Ленинградской облас-
ти. Результаты работы, состоящие в подготовке 

Рис. 25. Мерево 1. Курган № 1. Осень 2023 г.
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Рис. 26. Мерево 2. Курган. Осень 2023 г.

историо графии памятника, определения степени 
со хранности, съемки актуального топографического 
плана с определением границ памятника и их коор-
ди нат, представлены в отчетных материалах, но 
в лите ратуре не опубликованы (Семенов и др., 2017).

Первые сведения об этом могильнике были 
по лучены в 1908 г. сотрудником Императорского 
Русского археологического общества С. С. Гамченко 
от «г. Оболенского (через А. А. Бунина)», что 
«в 12 вестах на юго-восток от ст. Преображенс-
кой (Толмачево. – Прим. авт.) в имении Затуленье 
г-жи Тимофеевой (на левобережье р. Оредеж), 
имеются довольно большие сопки, числом до 15, 
из которых несколько раскопаны и там найдены 
черепа и какие-то предметы» (Гамченко, 1913. 
С. 171; Коишевский и др., 1929. Л. 88, 89). В 1927 г., 
в рамках работы палеоэтнологического отряда 
ГАИМК в составе Северо-Западной экспедиции 
КИПС АН Гроздиловым Г. П. и Шульцем П. Н. 
на левом берегу р. Оредеж обнаружена курганная 
группа, тянувшаяся вдоль дороги в полосе «не шире 
40 м, при длине 144 м», состоявшая из 19 курганов 
высотой до 1,5 м и диаметром до 14 м, из которых 
два разрыты. В восточной части могильника рас-
полагались 12 жальничных погребений без на-
сыпей с оградками прямоугольной формы разных 
размеров: 2,5 × 1,8 м подквадратные, 8,0 × 2,5 м 
длинные. Камни из жальничных погребений бы ли 
«частично повыбраны» (Шульц, Гроздилов, 1927. 
Л. 92, 93; Гроздилов и др., 1931. Л. 12–14). В 1931 г. 
сведения о памятнике включены ГАИМК в Учетный 
каталог археологических памятников Ленинградс-
кой области (Учетный, 1931. Л. 76). Памятник как 

«Курганы у с. Затуленье» включен в ука затель 
к кар те курганов Северо-Западной Руси X–XIII вв., 
изданный в 1956 г. А. В. Успенской и М. В. Фехнер 
(Успенская, Фехнер, 1956. С. 197–209). В изданной 
в 1990 г. В. А. Лапшиным «Археологической кар-
те Ленинградской области» памятник учтен как 
«Затуленье-2. Курганно-жальничный могильник» 
(Лапшин, 1990. С. 18. № 64).

В 2008 г. могильник в рамках работ по мони торингу 
и инвентаризации памятников осмот рен отрядом ЛОЭ 
ИИМК под руководством С. А. Семенова, уточнены 
топографические при вязки и сохранность. Было уста-
новлено, что могильник состоит из 15 курганов, 
вытя нувшихся цепочкой вдоль р. Оредеж на 350 м. 
Из них 13 круглых высотой 0,3–1,5 м и диаметром 
3,0–14,5 м, и два подовальных размерами 10 × 
7 м и 8,0 × 7,5 м, высотой 0,8–0,9 м. Памятник 
делится на две части: западную и восточную, 
расположенные друг от друга на расстоянии 217 м. 
Западная часть могильника состоит из че ты рех 
курганов (по обследованию 2008 г., № 12–15), 
восточная – из 11 курганов (№ 1–11). К вос-
точной оконечности цепочки насыпей примыкал 
жальничный могильник, состоявший из 10 или 
11 погребений с оградками. С южной стороны 
вдоль могильника проходит ЛЭП, при возведении 
которой пострадала часть памятника. Вероятно, 
ряд насыпей разрушен при размывах (обвалах) 
края берега реки. Шесть насыпей (№ 4–7, 12, 14) 
повреждены грабительскими ямами. Памятник 
учтен как «Курганно-жальничный могильник 
Затуленье-2» (Семенов, 2008. Л. 18).

В 2013 г. состоялся совместный инспекцион ный 
выезд к могильнику Департамента государствен-
ной охраны, сохранения и использования объек-
тов культурного наследия в лице специалиста 
О. В. Набокиной и ИИМК РАН в лице научного 
сотрудника С. А. Семенова. Было установлено, что вся 
территория восточной группы могильни ка отведена 
под частное индивидуальное строительст во двух 
участков. Первый участок землеотвода занимает 
западный край восточной группы мо гильника 
(в пределах курганов № 1–3). В границы участка 
под строительство попадают два кургана № 1 и 2 
(по индексации обследования памятника в 2008 г. 
С. А. Семеновам) и межкурганное про стран ство 
насыпей 1–3. Восточная грани ца землеотвода 
проходит у подошвы кургана № 3. Курган № 1 
(диаметр 4 м, высота 0,4 м) расположен в 6 м 
к за паду от фундаментной стены строящегося дома. 
Курган не поврежден. Курган № 2 (диаметр 5 м, 
высота 0,3 м), расположенный в 4 м к востоку от 
кургана № 1, частично разрушен фундаментной 
стеной строящегося дома. Фундаментная стена 
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восточной группы могильника отведена под частное 
индивидуальное строительство двух участков. 
Первый участок землеотвода занимает за падный 
край восточной группы могильника в пределах 
курганов № 1 и 2. Восточная граница землеотвода 
проходит у подошвы кургана № 3. По данным 
2013 г., курган № 1 располагался в 6 м к западу 
от фундаментной стены построенно го дома. Из-
за недоступности сохранность кургана № 1 не 
установлена. Курган № 2, по данным 2013 г., 
почти полностью разрушен при строительстве 
дома (ЗУ 47:29:0645001:388). Второй землеотвод 
занимает почти всю оставшуюся восточную часть 
могильника и охватывает как курганы, так и жаль-
ничные погребения. На момент полевых ис сле-
дований 2017 г. строительных работ на втором 
участке не производились (ЗУ 47:29:0645001:389). 
Восемь насыпей (№ 4–8, 12, 14, 15) повреждены 
грабительскими (?) ямами. Многочисленные ямы 
находятся и на территории жальника. Верхняя 
площадка, на которой расположена восточная часть 
могильника, имеет небольшой уклон в северном 
направлении к краю берега. Отметки дневной 
поверхности в границах топографической съемки 
составляют 40,37–43,40 м БС. Перепад высот со-
ставляет 3,03 м. Высота берега над урезом воды 
(отметки в пределах 33,27 м БС) около 7 м.

Западная часть могильника состоит из пяти круг-
лых в плане, сегментовидной (№ 23–26) и полу-
сферической (№ 22) формы насыпей диаметром 
5–11 м и высотой 0,36–1,78 м. У двух курганов 
имеется ровик: кольцевой вокруг кургана № 22 
и у кургана № 25 с южной и западной сторон. 
Насыпи 23 и 25 по центру повреждены неболь шими 
заплывшими ямами. В центре кургана № 22 видна 
яма размерами 4,0 × 2,5 м, глубиной 1 м. Край 
северной полы кургана № 24 обрушен. Пло щадка, 
на которой расположена западная часть могильника, 
имеет значительный уклон в северном направле-
нии к краю берега. Отметки дневной по верхности 
в границах топографической съемки составляют 
45,16–39,01 м БС. Перепад высот со ставляет 6,15 м. 
Высота берега над урезом воды (отметки в пределах 
33,21 м БС) около 6 м.

Во время инспекции 2023 г. памятник осмотрен со 
специа листом Комитета Е. В. Рыбачек дополнитель-
но для проверки сохранности. Установлено, что 
сос тав и сохранность памятника соответствуют 
данным последнего обследования экспедицией 
ИИМК РАН в 2017 г. Дополнительно отмечено, 
что на сохранившейся территории могильника 
строительные работы не проводятся, сигнальные 
ленты, огораживающие частную территорию, 
отсутствуют.

разрезала курган по центру в направлении 
север–юг. Оставшаяся западная часть примыкает 
к фундаменту снаружи, восточная находится во 
внутреннем пространстве дома. На западную 
часть кургана произведен выброс грунта из фун-
даментного ровика. Второй землеотвод занимает 
всю оставшуюся восточную часть могильника 
и охватывает курганы № 3–11 и жальничные 
погребения. На момент инспекции второй учас ток 
был только размечен сигнальной лентой, строи-
тельные работы не производились. По резуль-
татам инспекционного осмотра был составлен 
акт, владельцы землеотводов предупреждены об 
от ветственности за разрушение объектов архео-
логического наследия. В том же 2013 г. памят ник 
поставлен на учет как выявленный объект архео-
логического наследия «Курганно-жальничный мо-
гильник Затуленье-2 (19 насыпей, 12 жальничных 
погребений)».

По результатам полевого обследования 2017 г. 
место  положение курганно-жальничного могильни-
ка Затуленье-2 локализовано у северо-восточной 
окраины д. Затуленье, к северу от грунтовой дороги 
Каменка–Затуленье, на краю высокого левого 
коренного берега р. Оредеж, в сосновом лесу. 
Был произведен визуальный осмотр памятника, 
подсчет сохранившихся погребальных сооружений, 
выполнена инструментальная топографическая 
съемка всех видимых погребальных комплексов, 
а также современного состояния рельефа. Уста-
новлено, что курганно-жальничный могильник 
Затуленье-2, состоящий из 26 погребальных комп-
лексов, делится на две части, восточную и за падную, 
расположенные друг от друга на рас стоянии 232 м. 
Площадь восточной части могиль ника в уста нов-
лен ных границах составляет 3647 кв. м, за пад-
ной – 1662 кв. м (Семенов и др., 2017).

Восточная часть, вытянутая вдоль берега на 
107,5 м, включает 18 круглых в плане, сегменто-
видной или полусферической формы насыпей диа-
метром 3,5–14,0 м и высотой 0,24–1,40 м. У двух 
насыпей зафиксированы ровики: у кургана № 7 
кольцевой, у кургана № 6 с восточной и южной 
сторон. У юго-восточного края могильника к кур -
ганным насыпям примыкает жальник, состояв-
ший, по данным 1927 г., из 12 погребений с ог-
радками прямоугольной формы. В настоящее 
вре мя на территории жальника находится большое 
скопление камней, однако четких форм оградок не 
прослеживается. На основании визуальных на блю-
дений можно выделить три жальника с ос татками 
каменных оградок прямоугольной (№ 9 размерами 
6,9 × 3,3 м; № 10 размерами 3,4 × 3,2 м) и овальной 
(№ 20 размерами 7,2 × 3,4 м) форм. Вся тер ритория 
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Рис. 27. Насыпь 1 в курганном могильнике 
Городище-4. Осень 2023 г.

ТИХВИНСКИЙ Р-Н
Городище 4. Курганный могильник
(«Курганная группа, 27 насыпей»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2022 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН Ленин-
градской области, памятник, расположенный к юго-
востоку от д. Городище, в 0,12 км от автодоро ги 
Тихвин–Иссад на песчаной гряде, состоит из 
23 насыпей диаметром 5–22 м и высотой 0,8–3,7 м, 
вытянутых по обеим сторонам лесной дороги. 
Все кур ганы имеют ямы различной конфигурации. 
Итоги работ 2022 г. с историографической справ кой 
опубликованы (Семенов и др., 2023. С. 128, 129). 
Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Е. В. Рыбачек. Установлено, что сос тав 
и сохранность памятника соответствуют дан ным 
последнего обследования экспедицией ЦСА в 2022 г. 
(рис. 27).

Городище 3. Курганно-сопочный могильник 
(«Курганная группа, 23 насыпи»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2022 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленин  градской области, памятник расположен на 
пра вом берегу р. Сясь в 0,5 км к северо-западу от 
д. Городище. Могильник состоит из 13 насыпей 
диаметром 10,0–39,3 м и высотой 0,7–7,9 м, имеющих 
повреждения разного характера и масштабности. 
Итоги работ 2022 г. с историографической справкой 
опубликованы (Семенов и др., 2023. С. 129–132). 
Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Е. В. Рыбачек. Установлено, что состав 
и сохранность памятника соответствуют дан ным 
последнего обследования экспедицией ЦСА в 2022 г. 
(рис. 28). Вдоль трассы газопровода, проходящего 
с се верной стороны от могильника, от мечены следы 
раскопок С. В. Бельского.

Рис. 28. Курганно-сопочный могильник Городище-3. 
Курган № 1. Осень 2023 г.

Витуй. Курганный могильник («Курганная 
группа, 6 насыпей»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2022 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН Ленин-
градской области, памятник расположен к югу от 
д. Лихачево, в 180 м к востоку от р. Капши, на 
вытянутой вдоль дороги гряде, в ело вом лесу. 
Могильник состоит из шести сильно поврежденных 
курганов № 1–5, 7 диаметром 6,5–10,5 м и высотой 
0,6–1,2 м. Курган № 6 раско пан на снос. Итоги 
работ 2022 г. с историографичес кой справкой 
опубликованы (Семенов др., 2023. С. 140, 141). 
Инспекция 2023 г. проведена со специа листом 
Комитета Е. В. Рыбачек. Установлено, что состав 
и сохранность памятника соответствуют дан-
ным последнего обследования экспедицией ЦСА 
в 2022 г. Особенно отмечено варварское разруше-
ние двух курганов грабителями, уничтожившими 
до 2/3 объема насыпей (рис. 29).

Новинка. Курганный могильник («Курганная 
группа, 2 насыпи»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2022 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленин градской области, памятник расположен 
к северо-западу от д. Новинка, к востоку от навес-
ного пешеходного моста через р. Пашу, на краю 
левого коренного берега р. Паши, в бору, по обе 
сто роны от лесной дороги. Могильник состоит из 
двух насыпей диаметром 12 и 14 м, высотой 0,84 и 
1,32 м, поврежденных ямами. Итоги работ 2022 г. 
с историографической справкой опубликованы 
(Семенов и др., 2023. С. 149). Инспекция 2023 г. 
проведена со специалистом Комитета Е. В. Рыбачек. 
Установлено, что сохранность памятника хорошая 
и соответствуют данным последнего обследования 
экспедицией ЦСА в 2022 г. (рис. 30).
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Орехово 1, 3. Курганный могильник
(«Курганная группа»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2022 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленин градской области, памятник расположен на 
излучине правого берега р. Капши, к юго-юго-
западу от д. Орехово, на песчаной гряде, в со-
сновом лесу. Могильник состоит из 11 курганов 
диаметром 8,5–16,0 м и высотой 0,4–1,7 м. Все они 
имеют следы масштабных грабительских раскопок. 
Итоги работ 2022 г. с историографической справкой 
опубликованы (Семенов и др., 2023. С. 142, 143). 
Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Е. В. Рыбачек. Установлено, что сос тав 
и сохранность памятника соответствуют дан-
ным последнего обследования экспедицией ЦСА 
в 2022 г. (рис. 31). Дополнительно отмечено, что 
в кургане № 1 (по плану 2022 г.) появилась новая 
гра би тельская яма.

Рис. 29. Курганный могильник Витуй. Разрушенные 
грабителями курганы № 4 и 5. Осень 2023 г.

Рис. 30. Курганный могильник Новинка. Курган № 1. 
Осень 2023 г. 

Орехово-2. Курганный могильник
Согласно работам экспедиции ЦСА в 2022 г., 

памятник расположен на правом берегу р. Капши, 
напротив д. Орехово, к западу от авто дороги 
Ганьково – Лодейное Поле, на краю второй над-
пойменной террасы, в сосновом лесу. Могильник 
состоит из двух сильно поврежденных курганов 
диаметром 5–6 м и высотой 0,6–0,9 м с рови ками. 
Третий курган раскопан на снос. Итоги ра бот 
2022 г. с историографической справкой опуб-
ликованы (Семенов и др., 2023. С. 143, 144). 
Во время инспекции 2023 г. памятник осмотрен 
со специалистом Комитета Е. В. Рыбачек дополни-
тель но для проверки сохранности. Установлено, что 
состав и сохранность памятника соответствуют 
данным последнего обследования экспедицией 
ЦСА в 2022 г.

Наволок-1. Курган («Курган»)
Согласно работам экспедиции ЦСА в 2022 г., 

проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленин градской области, памятник, расположенный 
в центральной части д. Наволок, представляет со-
бой крупную насыпь из песка, подовальной фор мы 
по основанию размерами 18,5 × 21,0 м и вы со той 
1,25–2,30 м. В северной поле построен погреб и са-
рай, юго-юго-западная пола поврежде на старым 
карьером, в южной поле видна современ ная яма 
размерами 2,5 × 1,5 м. На кургане растут две старые 
сосны и береза, у основания – ели и кустарник, 
дерновый покров слабый. Итоги ра бот 2022 г. 
с историографической справкой опуб ликованы 
(Семенов и др., 2023. С. 147, 148). Инспекция 2023 г. 
проведена со специалистом Комитета Е. В. Рыбачек. 
Установлено, что состав и сохранность памятника 
соответствуют данным последнего обследования 
экспедицией ЦСА в 2022 г. (рис. 32).

Наволок-2. Курганный могильник
(«Курганная группа, 3 насыпи»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2022 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленин градской области, памятник, расположенный 

Рис. 31. Курганный могильник Орехово-1, 3.
Курган № 2. Осень 2023 г.
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Рис. 32. Курган Наволок-1. Осень 2023 г.

на юго-западной окраине д. Наволок, состоит из 
двух поврежденных насыпей диаметром 13–16 м 
и вы сотой 1–2 м. Третий курган разрушен карьером. 
Итоги работ 2022 г. с историографической справкой 
опубликованы (Семенов и др., 2023. С. 148, 149). 
Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Е. В. Рыбачек. Установлено, что состав 
и сохранность памятника соответствуют данным 
последнего обследования экспедицией ЦСА в 2022 г. 
(рис. 33). Собственник участка, на территории 
которого расположен курган № 3, проинформиро ван 
о наличии памятника и предупрежден об ответст-
вен ности за его сохранность.

Ганьково 1. Курганный могильник
(«Курганная группа Ганьково-1. 3 насыпи»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2022 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленин градской области, памятник, расположенный 
с северо-восточной стороны асфальтовой дороги 

Рис. 33. Наволок-2. Курган № 3. Осень 2023 г.

между деревнями Михалево и Ганьково, состоит 
из трех поврежденных насыпей диаметром 4,5–
10,0 м и высотой 0,7–1,3 м. Итоги работ 2022 г. 
с историографической справкой опубликованы 
(Семенов и др., 2023. С. 150, 151). Инспекция 2023 г. 
проведена со специалистом Комитета Е. В. Рыбачек. 
Установлено, что состав и сохранность памятника 
соответствуют данным последнего обследования 
экспедицией ЦСА в 2022 г. (рис. 34).

Рис. 34. Ганьково-1. Курган № 2. Осень 2023 г.

Ганьково-2. Курганный могильник
(«Курганная группа Ганьково-2. 2 насыпи»)

Согласно работам экспедиции ЦСА в 2022 г., 
проведенным в рамках инвентаризации ОКН 
Ленин градской области, памятник, расположенный 
на северной окраине современной д. Ганьково в сме-
шанном лесу, состоит из одного кургана с силь но 
поврежденной крупной насыпью диаметром около 
14 м и высотой 0,76–1,61 м (со стороны склона 
берега) с, возможно, срытой вершиной. На кур-
гане растут большие старые сосны и кустар ник, 
поверхность насыпи задернована. Итоги ра бот 
2022 г. с историографической справкой опуб-
ли кованы (Семенов и др., 2023. С. 151, 152). 
Инспекция 2023 г. проведена со специалистом 
Комитета Е. В. Рыбачек. Установлено, что состав 
и со хранность памятника соответствуют дан ным 
по след него обследования экспедицией ЦСА в 2022 г.
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Описание объекта
В ходе разведки в 2010 г. в окрестностях пос. Рында 

(Кольский полуостров), на побережье Баренцева моря 
было зафиксировано рукотвор ное сооруже ние в ви-
де протяженной каменной стены, выложенной на 
ва лунном поле. Координаты объекта: N 68.890409, 
E 36.934699. Сооружение представляет собой не-
высокую каменную стену, вытянутую вдоль линии 
берега моря (восточная часть губы Красной, район 
мыса Красный), примерно с востока на запад, 
и рас полагающуюся в северной части крупного 
ва лунного поля (рис. 1). Максимальной высоты 
стена достигает 1,5 м в западной части (рис. 2), 
менее 1 м в восточной. Протяженность стены 
в гра ницах валунного поля достигает 270 м 
(рис. 3), таким образом, стена практически полнос-
тью перекрывает данное поле по максимальной 
его длине. Стена возведена в 5–10 м от края 
валунного поля, при этом не следует строго этому 
рас стоя нию на всем протяжении, «срезая» выступ 
в северо-восточной части валунного поля. Ширина 
стены у основания 1–2 м. Для возведения стены 
использовались камни с валунного поля, что ука-
зывает на достаточно оптимальный выбор места 
для сооружения с позиций оценки трудозатрат. 
Уда ленность сооружения от берега моря в запад-
ной части стены составляет 430 м, в восточной – 
650 м. Между стеной и морем располагается 
небольшое озеро. Интересной особенностью стены 
является то, что западная ее часть практически 
примыкает к крутому склону холма, восточная 
оставляет открытый проход в сторону моря вдоль 
небольшого ручья. Ширина прохода около 50 м. 
К особенностям данного сооружения также можно 
отнести несколько ям разной степени сохранности, 
вырытых в валунном поле южнее восточной части 
стены, в 30 и 60 м от ее окончания (рис. 4). 
Рассматриваемую стену на данный момент можно 
назвать самым масштабным рукотворным древним 
сооружением, известным на территории Кольского 
полуострова.

Каменная стена на Кольском полуострове: описание, аналоги
и возможные интерпретации

Аналогии и возможные интерпретации
Проведенные спустя несколько лет исследования 

позволили выяснить, что данное сооружение 
яв ляется лишь частью системы подобных стен 
у мыса Красный (Зензеров и др., 2014. С. 30–37). 
Вторая подобная стена зафиксирована примерно 
в 430 м юго-восточнее и имеет протяженность 
около 140 м. (рис. 5). Авторы данной публикации 
склонны рассматривать комплекс каменных стен 
у мыса Красный как систему загонов для охоты 
на северных оленей. При этом на данный момент 
нет сведений о подобных сооружениях в других 
частях Кольского полуострова.

В 2024 г. вышла публикация о находке подобно-
го сооружения на дне Мекленбургской бухты 
в Германии. Стена длиной около километра по 
уровню моря была датирована эпохой мезолита 
(Geersen et al., 2024). Эта находка стала крупнейшим 
и древнейшим сооружением Северной Европы. 
Само расположение стены, найденной на дне 
южной части Балтийского моря, практически 
иден тично стене на Кольском полуострове: оба 
соору жения имеют направление вдоль берега 
моря, близкие по высоте и ширине. Рассматри-
вая находку, авторы обращаются к определению 
«охотничьей архитектуры», трактуя ее следующим 
образом: «Охотничья архитектура определяется как 
антропогенная модификация природного ландшаф-
та или любая построенная стационарная структура 
с основной целью добычи животных ресурсов». 
Немецкие исследователи также предлагают рас-
сматривать свою находку в рамках уже известных 
в северном полушарии сооружений для загонной 
охоты, в Северной Америке, у оз. Гурон, и в за-
падной Гренландии. Все подобные сооружения, 
вероятно, имеет смысл рассматривать в общем 
кон тексте развития промысла и освоения челове-
ком северных территории после отступления лед-
ника. В этой связи, стена, расположенная у мыса 
Красный, может быть названа самым север-
ным сооружением подобного типа, известным 
в Европе. Относительно времени возведения 
дан ного комплекса стен на современный момент 
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Рис. 2. Высота стены в западной части, фото 2010 г.

Рис. 1. Общий вид сооружения в ландшафте,
фото 2010 г.

подъема суши в этом районе в послеледниковую 
эпоху наиболее вероятные временные рамки воз-
ведения и использования данного сооружения. 
С другой стороны, открытие подобных сооружений 
в Арктике позволяет допустить более сложную 
социальную организацию древних северных со-
об ществ, позволявшую мобилизовать население на 
масштабные строительные работы, чего не про-
слеживается, например, у более поздних, средне-
вековых саами. До последнего времени рас суж дения 
о загонной охоте в Фенноскандии носили скорее 
теоретический характер, обнаружение же подобных 
масштабных охотничьих сооружений позволяет 
перевести их в практическую плоскость, рас смат-
ривая особенности на конкретных приме рах – 
близость воды, направления стен, расположение 
сопутствующих сооружений (например, ям возле 
входа в огороженную стеной территорию). Вполне 
вероятно, что дальнейшее изучение каменной стены 
у мыса Красный, а также возможное обнаружение 
подобных сооружений в других, удаленных частях 
Кольского полуострова, позволят существенно 
дополнить представление как об истории освоения 
края, так и о древнем культурном ландшафте, 
сохранившемся до наших дней.

Рис. 3. Вид стены на аэрофотоснимке сервиса 
Google-maps

нет ясных указаний. В публикации, посвящен-
ной охотничьим ямам-ловушкам Фенноскандии, 
М. М. Шахнович отмечает, что подобные способы 
промысла не менялись от мезолита до XVI в. 
(Шахнович, 2023. С. 26–37). При этом расположе-
ние рассматриваемого комплекса стен всего в 400–
600 м от современной береговой линии Баренцева 
моря вполне позволяет определить по уровню 

Рис. 4. Одна из ям в валунном поле южнее стены, 
фото 2010 г.

Рис. 5. Второй фрагмент стены на аэрофотоснимке 
сервиса Google-maps
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Заложенный в июне 1714 г. «Портсмут» был 
спущен на воду 11 (22) ноября 1714 г. 24 мая 
(4 июня) 1719 г. «Портсмут» в качестве флагманско-
го корабля отряда под командованием капитана 
2-го ранга Н. А. Сенявина участвовал в знаменитом 
бою со шведами у о. Эзель. В ходе самого сраже-
ния «Портсмут» вместе с линкором «Девоншир» 
оторвался от остальной русской эскадры, в ре-
зультате чего первые три часа боя в одиночку 
вел бой со всей шведской эскадрой. На линко ре 
была сбита часть такелажа, в результате чего 
«Портсмут» потерял ход, однако, несмотря на это, 
смог поддержать активный огонь, итогом которого 
стала сдача всех трех кораблей шведской эскадры. 
Сражение у о. Эзель стало первым морским боем 
русского регулярного флота, в котором победа 
была одержана за счет использования артиллерии.

К окончанию кампании 1719 г. «Портсмут» и еще 
один линейный корабль «Лондон» находились 
в строю уже по пять лет, из которых два года провели 
в активных кампаниях и боях. Это, ес тественно, 
привело к тому, что техническое со стоя ние обоих 
линкоров ухудшилось – особенно «Портсмута», 
который был сильно поврежден в бою у о. Эзель. 
В сентябре 1719 г. корабли ревельс кой эскадры 
начали поотрядно уходить на зимовку в Кроншлот. 
В их числе к о. Котлин уходил и отряд, состоявший 
из линкоров «Портсмут», «Лондон» и «Девоншир», 
которые в полдень 26 сентября покинули Ревель 
(Материалы, 1865. С. 431). 30 сентября (11 октября) 
1719 г. на под ходе к о. Котлин линейные ко-
рабли «Лондон» и «Портсмут» выскочили на 
песчаную мель у южного берега Финского залива. 

Подводные археологические исследования линейного корабля «Портсмут» в 2024 г.1

На следующий день начался сильный шторм. 
«Портсмут», который до этого стоял не на самой 
мели, а близ нее, перетащило через песок вместе 
с яко рем, после чего он затонул. «Лондон» был полон 
воды по нижний дек, но при этом плотно сидел на 
песке. Мачты на линкорах были срубле ны. Экипаж 
при этом оставался на местах, кроме 41 плен ного 
шведа, которых пересадили на бот и от правили на 
о. Котлин. С Котлина же пришли боты на помощь 
терпящим бедствие (Материалы, 1865. С. 437).

Капитан-командор Н. А. Сенявин, который воз-
главил спасение севших на мель кораблей, принял 
решение разгрузить их, сняв орудия. 9 октября 
(20 октября) в Кроншлот доставили все пушки 
с «Лондона». С «Портсмута» удалось снять все 
верх ние орудия, тогда как с нижнего дека удалось 
достать лишь четыре пушки. Воду пробовали 
от качать 20 помпами, но мощностей их не хва-
тало (Материалы, 1865. С. 437). Сообщается, что 
Петр I лично присутствовал при попытке спа-
сения кораблей, прибыв к месту крушения на 
шлюпке из Красной горки 5 (16) октября (Волков, 
Скок, 2023. С. 27). Однако все попытки снять 
полузатонувшие корабли с мели не увенчались 
ус пехом. Наступившая зима и последовавший за 
ней ледоход полностью разрушили корпуса полу-
затопленных кораблей. В дальнейшем стоящее на 
относительно небольшой глубине днище «Лондона» 
использовалось в качестве маяка.

Чертежей «Лондона» и «Портсмута» обнаружить 
не удалось. Известно лишь, что первый был ти-
пичным «ост-индским» кораблем, который был 
перестроен в линкор, а «Портсмут» был близок по 
типу к 52-пушечному линкору «Девоншир», который 
имел следующие размеры: длина 39,0 м, ширина 11,5 м, 
высота борта 4,4 м. Не сохранилось и изображений 
(в виде гравюр или картин) обоих линкоров, за ис-
ключением того, что «Портсмут» был отражен на 
ряде полотен мариниста А. Н. Боголюбова. Однако 
все эти картины написаны в XIX в., и достоверных 
изо бражений «Портсмута» на них нет.

В конце октября 2007 г. при производстве ра-
бот по очистке дна от взрывоопасных предметов 
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на Лондонской отмели на глубине около 8 м был 
обнаружен подводный объект, который пред-
ставлял собой часть корпуса деревянного судна 
размерами 6 × 13 м. Объект получил название 
«Кронштадт-1». В последующие годы он был 
ис следован экспедициями проекта «Подводное 
наследие России» (руководитель А. В. Лукошков) 
и общества «Память Балтики» (руководитель 
К. А. Шопотов). Объект представлял собой разде-
лен ную на несколько частей днищевую часть 
кор пуса, которая покоится на россыпи гранитных 
камней судового балласта и частично занесена 
песком. Длина отдельных досок внешней обшивки 
и деталей набора достигала 9 м при ширине 
0,50 м и толщине 0,10 м, также найдены доски 
внут ренней обшивки, толщина которых 0,08 м, 
и детали набора, в частности флортимберсы 
с се чением 0,35 × 0,30 м при ширине кильсона 
0,60 м. Помимо деревянных частей были обнаруже-
ны более 300 ядер и книппелей трех калибров 
(3-фунтовые, 4-фунтовые, 8-фунтовые), а также 
две пушки с длиной ствола 2,15 м (Окороков, 
2020. С. 10). В результате этих исследований 
бы ло выдвинуто предположение, что объект 
«Кронштадт-1» – это корпус линейного корабля 
«Лондон» или линейного корабля «Портсмут», 
ко торые погибли на отмели в 1719 г. Объект был 
вне сен в список выявленных объектов культурного 
наследия Ленинградской области (акт № 77Д от 
30 декабря 2008 г. Приложение 1. П. 24), где он 
значится как «Деревянное судно (линей ный корабль 
«Портсмут»?)», которое расположено у южного 
берега Финского залива, напротив мыса Старая 
Красная Горка. В 2008 г. к востоку от объекта 
«Кронштадт-1» специалистами проекта «Подводное 
наследие России» на глубине 8 м были обнаружены 
детали корпуса деревянного корабля, объект полу-
чил название «Кронштадт-2».

В 2011 г. отдельные фрагменты деревянного 
кор пуса, предварительно опознанного как линей-
ный корабль «Портсмут», были подняты силами 
ФКП «Северо-западная дирекция Росстроя», ООО 
«Мортехника» и ООО «Балтспецфлот» с целью их 
дальнейшей реставрации. В ходе ее выполнения 
было установлено, что основная часть набора 
из готовлена из дуба и имеет очень хорошую со-
хранность (Копейкин, 2015. С. 52).

В 2015–2016 гг. было произведено повторное 
исследование объекта, в результате чего было 
ус тановлено, что указанные детали относились 
к цент ральной и кормовой частям судна длиной 
24 м и шириной 10 м, а также килю длиной 36 м. 
Рядом расположены многочисленные отдельные 
детали корпуса. Частично сохранилась внутренняя 

и внешняя обшивка, возвышающаяся над грунтом 
на 2,5–2,6 м. К юго-западу от основной части 
корпуса находилась часть днища шириной до 3 м. 
Отдельные обломки разбросаны на юго-восток на 
удаление до 200 м. На самом корпусе и рядом с ним 
расположено 19 пушек длиной ствола 2,75 м, а также 
многочисленные отдельные предметы, в том числе 
ядра и книппели. Одна из пушек была поднята на 
поверхность. Исследование, проведенное в 2016 г. 
при помощи параметрического профилографа, 
показало наличие отдельных частей затонувше-
го судна, которые погребены под слоем донных 
на носов (Лукошков, 2019. С. 49). Дальнейшие 
ка ме ральные работы позволили А. В. Лукошкову 
идентифицировать объект «Кронштадт-1» с линей-
ным кораблем «Лондон», а «Кроштадт-2» – с 
«Портсмутом» (Лукошков, 2017. С. 224).

В августе–сентябре 2024 г. Ленинградской 
подводной археологической экспедицией Института 
истории материальной культуры РАН при поддержке 
АНО «Остров Фортов» и Экспедиционного центра 
Министерства обороны РФ были произведены спа-
сательные археологические раскопки линейного 
корабля «Портсмут» в акватории Финского залива 
на Лондонской отмели в Ломоносовском районе 
Ленинградской области. Целью археологического 
исследования объекта являлось изучение его со-
стояния, определение точного местоположения 
и уточ нения границ, которые оказались недоста-
точно изучены предыдущими исследователями. 
В частности, в Акте о постановке данного объекта на 
учет, была указана всего одна географическая точ ка, 
что говорит об отсутствии понимания пре делов гра ниц 
памятника. Координаты этой гео графической точки 
ока зались указаны неверно. Изучение исторических 
ис точников показало, что остатки деревянного судна, 
рас положенные в координатах, согласно учетной 
доку ментации, не могут быть линейным кораблем 
«Портсмут». Состояние памятника и степень опасности 
угроз природного и антропогенного воздействия также 
оказались изучены недостаточно.

Кораблекрушение расположено в 3,5 км к се-
веру от южного берега Финского залива, в 5,8 км 
к югу от Толбухина маяка, в 8,3 км от створа 
судо пропускного сооружения Комплекса защитных 
сооружений Санкт-Петербурга. Донная поверхность 
представлена рыхлым, крупнозернистым песком 
мощностью до 0,10 м. Ниже песок приобретает 
характер более плотного отложения, в нем повсе-
местно встречаются некрупные, размерами до 
0,05 × 0,05 м камни (гранит рапакиви).

Для уточнения координат границ объекта 
сна  чала визуально были определены границы 
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оставшейся днищевой части затонувшего судна 
и место положение отдельных крупных предметов, 
которые расположены за пределами остова. Затем 
на четыре точки, наиболее удаленные от центра 
объекта, был выставлен якорь несвального буя, 
конструкция такого буя исключает снос его по-
плавка течением в сторону от якоря. Далее позиция 
поплавка фиксировалась навигатором Garmin 
Montana 700.

Для работ было задействовано спасательное 
бук сирное судно «Нина Соколова» (порт приписки 
Ломоносов). Перед началом работ в стороне от 
корабле крушения было выставлено четыре мертвых 
якоря. Судно имело крановую установку на 12 т. 
По правому борту судна был также размещен 
водо лазный трап. Для удобства водолазных работ, 
а также для размещения сетки для промывки пуль-
пы из гидроэжектора был задействован штатный 
водолазный плот. Кормовая часть судна была ис-
пользована для камеральной работы экспедиции. 
На судне расположилась водолазная партия, за-
да чей которой было проведение водолазного ос-
мотра с фотофиксацией отдельных частей объек-
та и предметов. При этом фотофиксация бы ла 
затруднена плохой видимостью под водой, харак-
терной для Финского залива, которая была огра-
ни чена 0,3 м при условии использования осве ти-
тельных приборов. В силу такой слабой види мости 
получение ортофотоплана объекта или его час тей 
методами создания 3D-облака точек ока залось 
малоэффективным. Глубины при этом фик сиро-
вались электронными глубиномерами, которые 
имеют точность до 0,1 м на глубинах свыше 1,4 м.

Над подводным раскопом была размещена за ра нее 
сконструированная сетка квадратов 1 × 1 м (рис. 1). 
Расчистка слоя проводилась с по мо щью шанцевого 
инструмента вручную. За ме ры осуществлялись 
с помощью гибкой рулет ки на катушке. Опре-
деление размеров объекта, расположения его 

Рис. 1. Портсмут 2024. Раскопки кораблекрушения

Рис. 2. Портсмут 2024. Фотографирование объектов

отдельных деталей и фиксация отдельных пред-
метов осуществлялись преимущественно вычер-
чиванием плана на пластиковых планшетах под 
водой, с переносом его на бумагу при камеральной 
обработке чертежа. Для работы в условиях пло-
хой видимости заранее были подготовлены комп-
лекты подводного освещения, которые также ис-
поль зовались для подводного фотографирования 
(рис. 2). Для фиксации и последующего подъе ма 
обнаруженных при раскопках предметов был скон-
струирован специальный металлический ко роб. Все 
находки маркировались специально под го тов лен-
ными пластиковыми бирками.

Подводный осмотр показал, что пушки, лежа щие 
на дне и не перекрытые наносами песка, отло-
же ниями илов или другими предметами, имеют 
зна чительную степень повреждения от коррозии 
вплоть до полной утраты отдельных частей (рис. 3). 
В результате оценки их состояния в целях их со-
хранения было принято решение поднять ору дия 
на поверхность для проведения консервации в ла-
бораторных условиях и для предотвращения даль-
ней шего разрушения чугуна.

Рис. 3. Портсмут 2024. Казенная часть с вингардом 
пушки № 24. Вид с востока
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Для решения задачи подъема пушек, каждая из 
которых весила более 2 тонн, необходимо было 
убрать отдельные предметы, которые заполняли 
пространство как между орудиями, так и вокруг 
них. Эта подзадача была решена путем выборки 
предметов водолазом после предварительной фик-
сации местоположения предметов на плане. Для 
того, чтобы исключить повреждения предметов, 
лежащих в слое конгломерата, была примене на 
система смещения пушки перед ее остропкой. 
После прокладки двух каналов под орудием 
в них заводились стропы. Подъем осуществлял ся 
7-тонным краном-манипулятором, который раз-
ме щался на палубе спасательно-буксирного суд-
на «Нина Соколова» (рис. 4). Полевая очист ка 
пу шек не производилась в силу того, что кор ка 
окисленного железа, а также конгломерат, по-
крывающие орудия, служат дополнительной 
защитой от проникнове ния кислорода к чугуну 
пушечного ствола, что за медляет процесс окисления 
после подъема из воды. Предметы, изъятые перед 
подъемом пу шек, хранились в емкостях с водой 
(древесина), герметичной пленке и мешках (чугун и 
железо) после обязательной процедуры маркировки 
каждого предмета.

После подъема 18 орудий, которые лежали по-
верх остова, было решено произвести локальные 
раскопки площадью 3 × 3 м на месте, где эти 
ору дия были расположены, но со смещением 
к западу. В этой части при извлечении со дна 
пушки № 9 удалось на ощупь определить наличие 
пушек, залегающих под слоем конгломерата. Эти 
локальные раскопки решали задачи определения 
степени сохранности орудий, а также изучения 
судна с целью его идентификации. Раскопки внутри 
квадратов осуществлялись гидроэжектором после 
предварительной фиксации отдельно лежащих 
предметов. Разбор слоя плотного конгломера та 
велся путем расчистки отдельных его частей. 

Рис. 4. Портсмут 2024. Подъем пушки на 
поверхность

Завершением исследований считалась расчистка 
его до досок обшивки днищевой (трюмной) части 
затонувшего судна. После окончания раскопок, 
расчищенные доски обшивки были накрыты слоем 
геотекстиля.

Кораблекрушение включало часть днища дере-
вянного линейного корабля, лежавшего на ровном 
песчаном дне на глубине 8,2–8,4 м (рис. 5). Нос, 
корма и борта судна не сохранились, осталась 
лишь днищевая часть, представленная нижними 
частями шпангоутов (флортимберсами), которые 
возвышались над дном на 2,0–2,1 м. Центральной 
и самой нижней частью объекта являлся киль, 
который располагался непосредственно на дне, 
частично углубленный в песок. Киль представлял 
собой брус сечением 0,7 × 0,7 м и длиной 32 м, 
ориентированный по линии запад–восток. По всей 
его длине с обеих сторон конструкции имелись 
две прямоугольные выемки, в которые входила 
самая нижняя доска внешней обшивки. В верхней 
части киля видны следы крепления к нему иных 
деталей. На протяжении трехметрового участка 
киля с за пада и десятиметрового участка с востока 
какие-либо иные элементы конструкции на самом 
ки ле отсутствуют. Лишь в центральной части 
дли ной 19 м прикреплено 14 флортимберсов, пред-
ставлявшие собой брусы прямоугольного сечения 
размерами 0,4 × 0,5, 0,4 × 0,4 и 0,3 × 0,3 м изогнутой 
формы. Все сохранившиеся флортимберсы в ходе 
работ были условно пронумерованы от 1 до 14, 
включая сдвоенные. Сдвоенные шпангоуты скорее 
всего являются парой флортимберс-полушпангоут. 
К флортимберсам прикреплены снизу доски внеш-
ней обшивки, сверху доски внутренней (трюмной) 
обшивки (сохранились лишь частично), которые 
достигают ширины 0,40 м и толщины 0,10 м.

Таким образом, полный набор днищевой части 
судна в виде киля и прикрепленных к нему флор-
тимберсов с доскам обшивки (внешней и внут-
ренней) сохранился лишь на протяжении 19 м. 
Возможно, сохранились фрагменты стрингеров 
(брусы, идущие параллельно килю и также кре-
пя щиеся к обшивке), но без полной расчистки 
кор пуса этого нельзя утверждать окончательно. 
Верхние части всех флортимберсов обломаны. 
Доски внешней обшивки частично выпали и лежат 
на песчаном дне. Флортимберсы обращенного 
к югу борта сохранились на длину до 3,9 м от 
киля, тогда как их части на противоположном 
бор ту сохранились на длину не более 2,9 м. 
Таким образом, ширина сохранившейся части 
корабля со ставляет не более 6,8 м. В целом судно 
имеет явно выраженный крен на борт, обращен-
ный к северу. Определить, где именно находился 
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нос судна, а где его корма, в данном случае не-
возможно. Сохранность древесины при этом очень 
хорошая. В частях, которые открыты для внешнего 
осмотра, прослеживаются отдельные детали: доски, 
скрепленные деревянными цилиндрическими на-
гелями, технологические отверстия и углубления, 
встречаются следы грубой обработки древесины.

Вся верхняя (т. е. трюмная) часть судна представ-
ляет собой единый свал предметов артиллерийско го 
вооружения и снаряжения, под которым скры ты 
детали трюмной части затонувшего корабля (рис. 
6). В составе предметов, расположенных поверх 
шпангоутов и досок обшивки, отметим мор тирные 
бомбы диаметром от 34,9 до 41,6 см, которые 
обнаружены в основном в восточной час ти объекта 
(между шпангоутами 12 и 14) и в центральном 
секторе южной части (между 9 и 10 шпангоутами); 
пушечные ядра диаметром 10,1–10,7, 13,9–14,9, 
16,1–17,8, 20,9–21,7 см, лежавшие хаотично по всей 
площади как между шпангоутами, так и поверх их; 
целые снаряды так называемой «вязанной картечи», 
расположенные в центральной части объекта, у 
северного борта (как между шпангоутами 10 и 11, 
так и поверх их) (рис. 7). Снаряды сохранились в 
целом виде, включая деревянный поддон и стер-
жень, чугунную картечь диаметром от 2 до 4 см, 
тканевую ру башку и обвязку из веревки толщи-
ной 3–4 мм. Систематической укладки снарядов 
«вязанной кар течи» не просматривается, навалены 
хаотично.

В центральной части, у северного борта, меж-
ду шпангоутами 6 и 10 и поверх их, лежала гру да 
кирпичей размерами 4,5 × 5,0 м. Кирпичи кера-
мические, размерами 0,19 × 0,09 × 0,04 м, сде ланы 
из обожженной глины светло-коричневого цвета 
(части кирпичей, которые соприкасались с иловыми 
отложениями, приобрели более темные оттенки).

Рис. 5. Портсмут 2024. План кораблекрушения

Рис. 6. Портсмут 2024. План центральной части 
кораблекрушения со скоплением пушек

Встречаются бесформенные листы меди (тол-
щиной 2–3 мм) и свинца (толщиной от 2 до 3 мм), 
разной формы и размера (от 5 × 4 см до 102,2 × 
74,6 см), которые, возможно, представляли собой 
какие-то изделия, но оказались сломаны с тече-
нием времени. Листы расположены без какой-либо 
системы по всей площади объекта. Встречаются 
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Рис. 7. Портсмут 2024. Чугунные ядра

предметы, оббитые медью. Промежутки между 
этими предметами спрессованы в плотный конгло-
мерат, состоящий из окисленного металла, ила 
и пес ка. Толщина такого конгломерата колеблется 
от 0,02 до 0,15 м, под ним залегает слой жидкого, 
текучего ила, который заполняет пространство меж-
ду отдельными предметами до самого днища судна.

В центральной части судна поверх конгломерата, 
между шпангоутами 7 и 10, на участке размерами 
5,0 × 5,8 м располагались 14 целых стволов артил-
лерийских орудий (пушек) длиной 287 см (пушки 
№ 1, 2, 3, 5, 8, 15–18), 266 см (пушки № 10 и 13) 
и 215 см (пушки № 9, 11, 12, 14). Все они, кроме 
пушек № 1, 2 и 8, лежали в одной укладке, друг 
на дружке, дулами поочередно на север (к килю) 
и на юг (к борту). Пушки № 1, 2 и 8 находились 
вне укладки: № 1 вдоль южного борта, дулом на 
запад; № 2 под углом к укладке, дулом на юго-
восток; № 8 южнее прочих, в удалении 0,7 м от 
укладки, дулом на северо-запад. Кроме того, под 
пушкой № 2, параллельно друг другу, дулами на юг 
лежали еще две пушки: № 4 (оказавшаяся дульной 
частью сломанного орудия длиной 137 см) и № 9 

(длиной 215 см). Кроме того, вне затонувшего суд на, 
к северу от него на песке лежали еще два орудия: 
пушка № 7 (на удалении 3 м от шпангоута 11), 
которая была расположена под углом 45º к донной 
поверхности, дулом вниз; пушка № 6, которая 
расположена в 2 м от пушки № 7 и в 3 м от борта, 
дулом на восток. Обе длиной 287 см.

В силу того, что днище затонувшего судна имеет 
наклон на север, то и пушки, уложенные поверх, 
имеют наклон в ту же сторону. Наиболее высоко, 
на глубине 6,1 м лежала пушка № 1, на самой 
большой глубине в 7,2 м находилась пушка № 8. 
Пространство между плотно уложенными пушками 
представляет собой тот же конгломерат из плотно 
спрессованного песка, ила, обломков кирпича, 
фрагментов древесины и целых предметов в виде 
ядер и такелажных блоков.

Пушки, лежащие поверх остальных, а также 
части пушек, не скрытые под донными отложения-
ми и другими предметами, сильно корродированы 
и покрыты 0,5–3,0 см слоем окисленного железа, 
пере мешанного с песком. Некоторые части пушек 
подверглись значительному разрушению. Так, 
«рас труб» дульной части пушки № 9 практически 
полностью уничтожен коррозией, цапфы на многих 
пушках также либо корродированы, либо отломаны. 
Вместе с тем орудия, лежащие ниже, доступ кисло-
рода к которым был меньше, сохранили все свои 
конструктивные элементы полностью, включая 
клейма на цапфах.

После подъема пушек на участке площадью 
9 кв. м были проведены археологические рас-
коп ки, в результате которых было расчищено 
дни ще корабля (рис. 8), а также составлены 
страти графические разрезы (рис. 9). В остальной 
части кораблекрушения, помимо пушек № 6 и 7, 
на дне расположены многочисленные предметы, 
выпавшие из корпуса. В частности, вдоль северного 
борта найдены скатившиеся сюда ядра (рис. 10), 
фрагменты деревянных частей корпуса. Под юж-
ным бортом обнаружены доски обшивки, упавшие 
с мест, ядра (в частности, скопление ядер под 
са мим бортом между шпангоутами 3 и 6), от дель-
ные предметы (рис. 11). Также прослежены в виде 
отдельных скоплений конгло мераты, которые, 
воз можно, упали с корпуса и оказались на песке. 
Значительная часть покоящихся здесь предметов 
скрыта под песчаными наносами, возвышаются 
лишь отдельные, наиболее крупные из них: мор-
тирные бомбы, доски, фрагменты набора корпуса.

По результатам археологических исследова-
ний 2024 г. был составлен актуальный план 
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Рис. 8. Портсмут 2024. План раскопа 2024 г.

кораблекрушения, уточнены его границы. На по-
верхность подняты 24 археологических предмета, 
которые в первую очередь нуждались в консервации 
и рес таврации.
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В июне–июле 2024 г. сотрудниками ИИМК 
РАН были проведены археологические разведки 
с осуществлением локальных земляных работ 
в зоне проекта «Строительство ВЛ 330 кВ 
Южнодонбасская (Мирная) – Мелитопольская 
ориентировочно 210 км с расширением ПС 330 кВ 
Мелитопольская, ПС 750 кВ Южнодонбасская 
или ПС 330 кВ Мирная для подключения новой 
ВЛ 330 кВ» в рамках Программы социально-
экономического развития Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской области, 
ут верж денной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21.04.2023 №1019-р.

Целью работ являлось определение наличия или 
отсутствия культурного слоя и выявление (при 
наличии) объектов археологического наследия. 
Полевые исследования территории осуществля-
лись в границах землеотвода трассы будущего 
строительства (рис. 1). С учетом специального 
режима использования указанной террито рии 
(участок расположен в зоне действия СВО), 
а так же наличия на участке инженерных сетей, 
зданий, насаждений, земляных сооружений, шур-
фы закладывались на свободных от них участ ках 
непосредственно после проведения раз мини ро ва-
ния мест шурфовки приданной груп пой саперов 

Археологические разведки в Донецкой Народной Республике и Запорожской 
области в 2024 г.1

(рис. 2; 3). Работы включали визуальный ос мотр 
территории, учет особенностей рельефа, фото-
фиксацию локаций, выбранных для закладки 
разведочных шурфов, раскопки шурфов, топо-
гра фические работы, фото- и графическую фик-
сацию, сбор подъемного материала (рис. 4; 5). 
Фотографическую фиксацию отдельных участков 
полевых работ не удалось провести из-за особого 
режима на территории ДНР и Запорожской области.

На территории ДНР были заложены 63 шурфа 
общей площадью 63 кв. м. Археологических объек-
тов и культурного слоя в шурфах не обнаружено. 
В 1 км к юго-западу от с. Камышеватое в створе 
трассы проектируемой ВЛ обнаружена курганная 
группа из трех курганов, получившая название 
«Курганная группа Камышеватое» (рис. 6). Меры 
по обеспечению сохранности выявленных ОАН 
рекомендованы. На территории Запорожской об-
ласти заложены 174 шурфа общей площадью 
174 кв. м. Археологических объектов и культурного 
слоя в шурфах не обнаружено. В створе трассы 
проектируемой ВЛ обнаружены: фрагменты строи-
тельной, столовой красноглиняной керамики, 
амфор, стеклянной посуды, а также ОАН «Группа 
из двух курганов у пос. Осипенко» (рис. 7), ОАН 
«Группа из девяти курганов у пос. Приазовское» 
(рис. 8), ОАН «Курган у пос. Владимировка» 
(рис. 9), ОАН «Курган у пос. Константиновка» 
(рис. 10), ОАН «Курган у пос. Орловка» (рис. 11). 
Меры по обеспечению сохранности выявленных 
ОАН рекомендованы. Собранный подъемный архео-
логический материал относился к эпохе бронзы, 
античному периоду и Новейшему времени. Общее 
количество предметов составило 19 единиц (рис. 12).

Курганы составляли и составляют неотъемлемый 
атрибут историко-культурного ландшафта южной 
зоны Восточно-Европейской равнины. Они в ос-
нов ном и являются объектом исследования в При-
азовье. Изучение курганов степного Приазовья 
и Донецкого кряжа началось уже в ХVIII в. Пер вые 
документально засвидетельствованные исследо ва-
ния в пределах современной Запорожской об ласти 
проводились в Приазовье выходцами из Германии 
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Рис. 2. Северное Приазовье 2024. Обследование 
участка разведок саперами

Рис. 3. Северное Приазовье 2024. Обследование 
участка разведок саперами

Рис. 4. Северное Приазовье 2024. Разметка мест 
шурфовки

Рис. 5. Северное Приазовье 2024. Рабочий момент 
археологической разведки

П. И. Кеппеном (1793–1864) и И. Корнисом (1789–
1848) (Тощев, 1997. С. 5). П. Кеппен сделал первое 
описание ставшей известной впоследствии Каменной 
Могилы, ряда курганов, способствовал организа ции 
финансирования раскопок И. Корнисом, кото рый 
в течение трех лет (1842–1844) вблизи р. Молочной 
раскопал 13 курганов, содержащих в основном ма-
те риалы эпохи Средневековья (Тощев и др., 2003).

Н. И. Веселовский – профессор Петербургского 
университета в 1888 г. провел раскопки девя ти 
курганов под Ногайском (совр. г. Приморск) и од-
ного кургана у с. Владимировка Приазовского 
района. Были обнаружены скифские захороне-
ния V–IV вв. до н. э. В 1889 г. он исследовал 
там же в группе «Рясные могилы» три кургана, 
под Преславом – один курган с двумя погребения-
ми эпохи бронзы. В том же году были начаты 
рас коп ки под Мелитополем, которые длились до 
1891 г. В большом «Первом кургане» найдено 
потревоженное скифское захоронение, а в рас-
положенном рядом маленьком кургане – четыре 
за хоронения эпохи бронзы. В 1892 г. под Большим 
Токмаком Н. И. Веселовский докопал потревожен-
ную грабительскими раскопками местных кресть ян 
насыпь кургана с тремя могилами и кургана с по-
гре бением эпохи бронзы. Обследовав местность 
под Токмаком, Н. И. Веселовский отметил наличие 
зна чительного количества каменных изваяний (ОАК 
за 1892. С. 2, 3).

В 1888–1902 гг. Н. Е. Бранденбург, интересовав-
шийся полями древних битв, осмотрел в Мариу-
польском уезде Екатеринославской губернии ок-
рест ности р. Калки, а в 1892 г. рас копал де вять 
курганов на берегах рек Кальчик и Каратыш (вблизи 
немецкой колонии Киршвальд, совр. с. Вишневатое 
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Рис. 6. Северное Приазовье 2024. ВОАН «Курганная группа Камышеватое». План

оп .№73 П 330 н-1
ПК 1385+10

265 м

Рис. 7. Северное Приазовье 2024. ВОАН «Группа из двух курганов у пос. Осипенко». План
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оп .№69  П 330 н-1
ПК 522+05

290 м

Рис. 8. Северное Приазовье 2024. ВОАН «Группа из девяти курганов у пос. Приазовское». План

Рис. 9. Северное Приазовье 2024. ВОАН «Курган у пос. Владимировка». План
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оп .№12 П 330 н-1
ПК 722+00 215 м

Рис. 10. Северное Приазовье 2024. ВОАН «Курган у пос. Константиновка». План

Рис. 11. Северное Приазовье 2024. ВОАН «Курган у пос. Орловка». План
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Запорожской области) (Журнал, 1908. С. 178–190). 
Вблизи немецкой колонии Киршвальд (совр. 
с. Вишневатое Пологовского района) он исследовал 
два кургана с погребениями эпохи бронзы (Тощев 
и др., 2003). В 1901 и 1903 гг. В. А. Городцов провел 
раскопки курганов на тер ритории Изюмского 
уезда Харьковской губернии и Бах мутского уезда, 
а также в верховьях р. Кальмиус (Городцов, 1907. 
С. 211–213) (ныне городского ок руга Донецка), 
где в 80 курганах было открыто 212 погребении. 
На основе анализа комплек сов были установлены 
этапы создания курганов и вы делены несколько 
культур эпохи бронзы. В верховьях р. Кальмиус 
(ныне городского округа Донецка) было раскопа   но 
33 кургана (Городцов, 1907. С. 325–351). В 1904 г. 
в преддверии XIII Археологического съезда 
А. А. Иванчик-Писаревым и Е. П. Трифильевым бы-
ли совершены экскурсии по р. Кальмиус и Кальчик 
в пределах Мариупольского уезда и заре гист ри-
рованы встреченные курганы. В пяти пунктах 
уезда было вскрыто 34 кургана (Трифильев, 1907. 
С. 215, 235, 366). В 1903–1904 гг. В. А. Харламов на 
берегах Кальмиуса и в области Войска Донского за 
два года раскопал более 30 кур ганов, обнаружив 
62 погребения, а также собрал сведения о 350 ка-
мен  ных изваяниях, учтенных в Таганрогском уезде 
(Труды, 1907. С. 215, 235, 366).

История археологического изучения Северного 
Приазовья в ХХ в. раскрывается благодаря исто-
рикам и археологам, работавшим над подго-
тов  кой Свода памятников истории и культуры. 
На про тяжении ХХ в. в Донецкой области было 
рас копано не менее 860 курганов. Освещению 
результатов раскопок посвящены сотни публикаций. 
Данные, полученные в результате исследова ний 
курганов на территории Донецкой области в ХХ в., 
достаточно полно отражены в работе «Свод данных 

об исследованиях курганов на территории Донецкой 
области в ХХ в.», которая представляет собой 
каталог раскопанных насыпей. В общей базе 
памятников археологии, созданной в начале ХХI в. 
Отделом охраны памятников археологии, имеется 
информация о почти 8 тыс. курганов (Свод, 2003. 
С. 65–109, рис. 2; 5). Анализ данных каталога 
показывает, что исследования территории в райо не 
Мариуполя и к западу от него, включая побере-
жье, проводились более активно в 1925–1941 гг. 
и 1970-е гг. История археологического изучения 
Запорожской области и перечень исследованных 
памятников, открытых к началу ХХI в., приведе-
ны в работе Г. Н. Тощева, М. В. Ельникова, 
О. В. Дровосекова (Тощев и др., 2003).

В 1920 г. был основан Мариупольский му -
зей крае ведения, заведующий Историко-архео-
логическим отделом П. М. Пиневич занимал ся 
изу чением па мятников Мариупольского округа 
и в 1925–1929 гг. раскопал курганы на территории 
Мариуполя (Черненко, 1970. С. 176–181), с. Старого 
Крыма, с. М. Янисоль Володарского района (Свод, 
2003. С. 68, 69). В 30-е гг. ХХ в. проводились работы 
в зонах строительства про мыш ленных и гидро тех-
нических объектов. На месте строи тельства за во да 
«Азовсталь» от крыт и исследован Н. Е. Макаренко 
грунтовой нео- и энеолитический могильник 
(Макаренко, 1933), в других районах Мариуполя 
раскопан ряд курганов (1930–1933). В после воен ные 
годы археологические исследования в Се верном 
Приазовье осуществлялись экспедиция ми ИА АН 
УССР, ИА АН СССР и МГУ.

В Запорожской области в связи с планом созда-
ния водохранилища на р. Молочной в зо не пред-
стоящего затопления сотрудниками Института 
археологии АН УССР проводились предвари тель-
ные разведки. Они показали наличие большого 
количества курганов, концентрация которых на -
блюдалась к западу от г. Токмак, между се-
ла ми Терпенье и Ново-Филипповка. В начале 
50-х гг. сотрудниками ИА АН УССР и Скифс-
кой степной экспедицией там было исследовано 
83 раз лич ных по величине насыпи, содержавших 
369 разно временных захоронений. Большинство 
из них датировалось эпохой бронзы – 285 (ямная, 
катакомбная, многоваликовой керамики и срубная 
культуры), всего восемь могил принадлежали 
скифам, еще меньше погребений – сарматам, 
а 16 – эпохе Средневековья (Археологічні пам’ятки, 
1960). Одновременно комплексная Мелитопольско-
Терпеньевская экспедиция ИА АН УССР проводила 
исследование Каменной Могилы (1951–1955), где 
М. Я. Рудинский продолжал работы В. Н. Даниленко 
и О. Н. Бадера 40-х гг. XX в.

Рис. 12. Северное Приазовье 2024.
Подъемный материал
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К началу широкомасштабных новостроеч-
ных работ на территории области изучались 
разновременные памятники, приоритет среди ко -
торых принадлежал курганам. В 1951 г. Моло-
чанс кой экспедицией ИА АН УССР на северной 
окраине с. Новофилипповка (Запорожская область, 
Мелитопольский район) на берегу р. Молочная 
обнаружено поселение и раскопаны курганы эпохи 
меди и бронзы (IV–II тыс. до н. э.), исследованы 
два сарматских курганных могильника (I–II вв.) 
и курган IV в. (Вязьмитина, 1954. С. 220–243). 
В 1954 г. исследован курган, получивший в науч ной 
литературе название Мелитопольский. Он на ходил-
ся в черте города, содержал погребения скифской 
аристо кратии (Тереножкин, Мозолевский, 1988).

В Северном Приазовье разведочные работы вел 
сотрудник Бердянского музея (организован в 1929 г.) 
А. Я. Огульчанский. Еще в предвоенные годы он 
исследовал частично разрушенный местными жи-
телями курган у с. Орловка Приморского района. 
В это же время обнаружено несколько стоянок 
эпохи неолита и бронзового века (Косолапова 
балка, Греческая балка Бердянского района), доис-
следовались также и полуразрушенные курганы 
(у с. Дмитровка в 1969 г., с. Старопетровка, 
с. Осипенко Бердянского района). А. Я. Огульчанский 
предпринял попытку начать раскопки кургана 
у с. Нововасильевка, ставшего широко известным 
под названием Бердянский, исследования кото-
рого проведены в 1977–1978 гг. под руководством 
Н. Н. Чередниченко (Болтрик и др., 1994. С. 140–156).

Значительные по объему исследования курганов 
провела в области Скифская степная экспедиция 
ИА АН СССР и МГУ. В 1965–1966 гг. в Приморском 
и Бердянском районах исследованы шесть насы-
пей с разновременными захоронениями (Граков, 
1977). В 1969 г. Бердянский краеведческий музей 
инициировал проведение поисковых работ по 
сбору археологических материалов по рекам Оби-
точная, Лозоватка, Воловой и Петровой балкам. 
Про должались исследования Каменной Могилы 
и рас положенных вблизи многослойных стоянок. 
В 1961–1963 гг. здесь вели раскопки В. Н. Гладилин 
и Б. Д. Михайлов, в 1969–1973 гг. – В. Н. Даниленко. 
В 1971 и 1973 гг. Приазовской экспедицией ИА 
АН УССР выявлена новая серия гротов с изобра-
же ниями (грот Чуринг, пещера Колдуна и др.). 
В 1983–1996 гг. активную работу по изучению 
этого уникального памятника вел директор со-
здан ного в 1986 г. историко-археологического 
музея-заповедника Б. Д. Михайлов. Продолжились 
работы по выявлению новых гротов, периодиза ции 
изображений, их синхронизации с расположен-
ны ми рядом многочисленными памятниками. 

В результате многолетних раскопок установлено, 
что изображения свыше 50 гротов Каменной 
Могилы разновременные – самые древние дати-
руются эпохой позднего палеолита, а самые мо-
лодые – периодом Средневековья (Даниленко, 1986; 
Михайлов, 1994).

Новостройки на Украине (сооружение ороси-
тельных систем, строительство атомных стан ций, 
прокладка газопроводов, дорог и др.) вы звали 
необходимость проведения срочных ох ран ных 
исследований. Поэтому в начале 60-х гг. XX в. 
создаются новостроечные экспедиции, за да чей 
которых являлось оперативное изучение по па дав-
ших в зоны строительства памятников, пре  иму -
щественно таковыми являлись курганы. На про -
тяжении многих лет (1968–1991) Запорожская 
по стоян ная экспедиция вела раскопки, в том числе 
в районах Акимовский, Васильевский, Токмакский, 
Михайловский, Мелитопольский. Сотрудниками 
экспедиции раскопано свыше 500 курганов (около 
2200 разновременных погребений). Открыты се рия 
древнейших энеолитических погребений (Токмакс-
кий район), памятники катакомбной культуры 
в бассейне р. Молочная, белозерский могильник 
(с. Заповитне), киммерийские, скифские могилы 
в Васильевском и Каменско-Днепровском районах, 
захоронения эпохи Средневековья в Токмакском 
районе. Из па мятников каменного века на террито-
рии области раскопаны многослойные стоянки 
эпохи позднего палеолита – энеолита Юрьевка 1 
(Бердянский район) и Ореховая Роща. В 1981 г. около 
р. Чингул (приток Молочной) в примерно в 70 км 
к се ве ру от Мелитополя открыт Чингульский кур-
ган, содержавший одно из интереснейших поло-
вецких (кыпчакских) погребений знати (Отрощенко, 
Рассамакін, 1986. С. 14–36). В 1984 г. в зоне 
мелиоративного строительства Приазовская экспе-
диция ИА АН Украины исследовала группу кур-
ганов в 6 км к юго-западу от районного центра 
Акимовка Запорожской области. Она состояла 
из 15 насыпей (исследовано 13), протянулась на 
3 км по гребню водораздела, образованного пере-
сыхающими речками Большой и Малый Утлюк 
(Утлюг) (Болтрик, Фиалко, 2010. С. 104–130). 
В 1986–1987 гг. сотрудниками археологической 
экспедиции Запорожского государственного уни-
вер ситета произведены разведки на территории 
области (Бердянский, Веселовский, Куйбышевский, 
Новониколаевский, Приморский, Черниговский 
районы), в ходе которых обнаружено и поставлено 
на учет около 1000 курганов, поселений и стоянок.

В 1994 г. экспедиция под руководством В. А. Самара, 
созданная при Запорожской област ной инспекции по 
охране памятников истории и куль туры, исследовала 
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районы, долгое время ос та вавшиеся белым пятном 
на археологической карте области – Куйбышевском 
и Розовском (реорганизованы в 2020 г.). Это по-
граничная территория с Волновахским районом 
ДНР. Здесь изучены поселения и курганы (более 
20 памятников) у сел Черешневое, Белоцерковка, 
Благовещенка, Новоукраинка, вблизи известных 
Каменных Могил. Древнейшие памятники дати ро-
ва лись эпохой энеолита, а позднейшие – периодом 
Средневековья (Самар, 1997).

В 1978 г. в Донецком государственном универ-
ситете была организована постоянно действую-
щая новостроечная археологическая экспеди ция. 
Направлением ее деятельности были архео логические 
работы в зонах строительства мелио ративных 
систем Донецкой области. В 1978–1991 гг. актив-
ные исследования курганных могильников велись 
в Славянском, Новоазовском, Тельмановском, 
Старобешевском районах. За годы ее работы рас -
копано около 300 курганов. Территории к за паду 
от Мариуполя и р. Кальчик не были в чис ле 
приоритетных (Свод, 2003. С. 80–87, рис. 5). Вместе 
с тем в донецком Приазовье был открыт ряд 
интересных памятников раннего желез ного века, 
в том числе и киммерийских. Это захоро нения возле 
сел Орловское Тельмановского райо на и Куйбышево 
Володарского района, у с. Безыменное Новоазовского 
района, южнее с. Розовка в окрест ностях Мариуполя, 
у сел Огородное и Раздольное, ряд погребений 
раскопан у пос. Сартана, с. Кременевки (Чердаклы), 
а в черте самого Мариуполя – в пос. Первомайский. 
Недалеко от пос. Мангуш, севернее пос. Юрьевка 
исследовано стойбище предскифского периода, 
получившее название «Камышеваха», которое, 
скорее всего, от носится к киммерийцам. Остатки 
ке рамики об на ружены на поселении более раннего 
времени возле с. Безыменное Новоазовского райо-
на. Пере чис ленные памятники относятся к VIII – 
началу VII вв. до н. э.

На прибрежных участках Першотравневого 
райо на Донецкой области (ныне Мангушский 
муни ципального округ ДНР) разведками 70-х гг. 
ХХ в. вдоль морского побережья в районе сел 
Юрьевки и Ялты выявлено до полутора десятков 
разновременных памятников (Михлин, 1972. С. 321). 
В 1988 г. обнаружен погребальный памятник эпо-
хи бронзы – Средневековья, представлявший собой 
курганную группу из трех насыпей. Она рас положена 
на территории Першотравневого райо на, в 2 км к 
западу от с. Камышеватое, в 250 м к северу от шоссе 
Камышеватое–Стародубовка (Паспорт, 1988) (рис. 6).

В 1984–2009 гг.  исследования курганов в Се-
верном Приазовье проводились археологическими 

экспедициями под руководством В. К. Кульбаки, 
в последующие годы их продолжила археологичес-
кая экспедиция Мариупольского госуниверситета 
(МАЭ МГУ). Раскопки велись в основном в зо нах 
новостроек и оросительных систем, в том чис-
ле и на территории Мариуполя, Новоазовского 
и Першотравневого районов. Был исследован 
ряд курганных могильников эпохи энеолита – 
позднего Средневековья (Небрат, 2012. С. 102–111). 
В западных районах Донецкой области работы 
проводилось эпизодически.

С конца 1980-х до 2013 г. сотрудниками Донец-
кого областного краеведческого музея про во дились 
археологические разведки в Першо травневом, 
Володарском и Новоазовском районах Донецкой 
области. В 1989, 1991 гг. в Першотравневом 
районе в ходе разведки по р. Камышеватой вы-
явлены скопления поселений бронзового века 
и Средневековья. Исследованиями также была 
ох вачена сеть незначительных балок к западу 
от Мариуполя. Изучены все отроги балочной сис-
темы р. Буйловатой, балки между Буйловатой 
и Мариуполем, участки морского побережья, р. Зеленая 
балка, Бабах Тарама. Было выявлено 43 ранее не 
учтенных поселения, кочевий и место нахождений, 
четыре новых кургана, два отдельных одиночных 
грунтовых погребения (грунтовые мо гильники?), одно 
каменное изваяние (Колесник и др., 1992).

В 2010–2015 гг. исследования проводились в чер-
те Мариуполя на территории бывшей крепости 
запорожских казаков Кальмиус, которая находится 
на мысу высокого правого берега реки. Памятник 
многослойный и включает культурные остатки 
Нового времени, Средних веков и бронзового ве-
ка. Общая мощность слоя в центральной части 
памятника достигала 1,9 м. В ходе исследова ний 
в 2010 г. выявлены слои конца неолитической 
эпо хи. Комплекс интерпретирован как стоянка 
Кальмиус, отмечены его связи с Мариупольским 
энеолитическим могильником (Горбов, Колесник, 
2016. С. 16–31).

В октябре 2013 г. в районе с. Мелекино сотруд-
ни ками ДОКМ был обследован участок, который 
отводился Службе автомобильных дорог в Донецкой 
области для строительства участка автомобиль ной 
дороги Мариуполь–Урзуф, рядом с которым от-
мечены два кургана (Полідович и др., 2014. С. 31).

Из последних работ следует отметить исследо-
ван ный АЭ МГУ в 2019 г. курган № 2 в курганной 
группе из трех насыпей, расположенный  в 6 км 
к северу от побережья Азовского моря между до-
ли нами р. Камышеватка и Мокрая Белосарайка, 
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в 1,85 км к северу от пгт. Ялта (ныне территория 
Мангушского муниципального округа). Погребение 
из Ялты определяется как комплекс черногоровс кой 
группы киммерийского времени (Забавін, Небрат, 
2021. С. 74–81).

Археологические разведки ИИМК РАН стали 
продолжением исследований археологических па-
мят ников Северного Приазовья в настоящее время.
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В марте–апреле 2024 г. сотрудниками Античной 
новостроечной экспедиции Института истории 
материальной культуры РАН были прове де-
ны археологические разведки с осущест влением 
ло     кальных земляных работ в г. Севастополь на тер-
ри тории земельного участка в грани цах кадастрового 
квар тала 91:02:004001 по Эпроновской ул., д. 7 на 
площади 31,6 га (рис. 1). Тер ритория исследования 
расположена на Маячном полуострове и входит 
в сельскохозяйственную ок ругу древнего города 
Херсонес Таврический. Маячный полуостров за-
нимает крайнюю западную точку Гераклейского 
полуострова, в античное время здесь располагалась 
обширная сельская местность площадью до 480 га. 
Полуостров пронизан сквоз ными продольными 
и поперечными дорогами, ко торые разделя-
ют территорию на 24–26 земельных участков 
площадью в среднем 17,6 га. В древности она 
могла быть разделена на 110 участков по 4,4 га 
(Щеглов, 1997. С. 10–38). В настоящее время на 
хоре Маячного полуострова известно по меньшей 
мере 25 строений. В основном это усадьбы, за 
исключением построек на участках 53а и 60, 
ко торые являются сакральными сооружениями 
(Николаенко, 2018. С. 67).

История изучения Маячного полуострова на-
чи нается в конце XVIII в., когда в 1786 г. при 
составлении карты Гераклейского полуострова, по 
поручению академика К. И. Габлица, на эту карту 
были занесены остатки античных усадеб, в том 
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числе была картографирована размежевка полей 
на Маячном полуострове. В 1793–1794 гг. академик 
П. С. Паллас, изучая «Страбонов Херсонес», отметил 
наличие «маленькой древней крепости» в северной 
части Казачьей бухты, у выхода в море. В 1825 г. 
подполковник Л. Серристори снял подробную карту 
Маячного полуострова, нанеся на нее и видимую 
часть плантажных стен (Николаенко, 2018. С. 119, 
рис. 5). В 1833 г. подпоручик К. Крузе провел 
раскопки описанной П. С. Палласом «маленькой 
крепости» у Херсонесского маяка, но ничего зна-
чимого, с его точки зрения, не нашел (Тункина, 
2002. С. 513). В 1834 г. территорию Маячного 
полу острова обследовал Ф. Дюбуа де Монпере 
и от метил плохое состояние древних сооружений, 
которые подвергались разрушению при разбивке 
здесь виноградников (Николаенко, 2018. С. 8). Тогда 
же Ф. Дюбуа де Монпере высказал предположение, 
разделяемое некоторыми современными учеными 
(см., например, Николаенко, 2018. С. 6), что 
у мыса Фиолент существовал храм главной бо-
ги ни Херсонеса. В 1844 г. К. Крузе в основании 
плантажной стены 51 надела обнаружил клад из 
300 медных и 4 серебряных монет IV в. до н.  э.

В 1910–1911 гг. под руководством Н. М. Печенкина 
к северо-западу от «Страбонова Херсонеса» было 
проведено первое подробное исследование и со-
ставлена карта античных строений, дорог и межевых 
стенок Маячного полуострова. Н. М. Печенкин 
отмечал, что все пространство от «Страбонова 
Херсонеса» до маяка представляет собой сплошное 
нагромождение стен и всевозможных развалин 
(Печенкин, 1911. С. 108). Во многих местах полу-
острова встречаются каменные параллельные стен-
ки. Идут они на расстоянии 5 шагов друг от друга, 
имеют толщину от 0,70 до 1,07 м, а длина стенок 
20, 32 и 53 м. Н. М. Печенкин предполагал, что эти 
стены были сложены в процессе выемки камня из 
грунта (Печенкин, 1911. С. 110). Всего им было рас-
копано четыре усадьбы, исследованы плантажные 
стены и дороги между наделами (Печенкин, 1911. 
С. 126). В целом Н. М. Печенкин отмечал, что в том 
случае, если раскопки производятся вне види мых 
развалин усадеб, то они не содержат «абсолют но 
никаких культурных остатков, если не считать 
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Рис. 1. Маячный-2024. Схема участка с указанием 
мест расположения ближайших объектов археологии: 

1 – «Античная усадьба участка 69-восточная»;
2 – «Античная усадьба участка 68»; 3 – «Комплекс 
античных объектов на древних участках 59 и 62»; 

4 – «Античная усадьба участка 59-восточный»; 
5 – «Античная усадьба участка 55»; 6 – «Комплекс 

усадеб» (усадьба надела 57)

ее стенами (Печенкин, 1911. С. 111–115). Вероятнее 
всего, это была усадьба надела 64. Раскопки на 
вершине, над хутором Вяземской показали наличие 
рыхлой темной земли, под которой прослежена 
«темная смесь, как зола», идущая вглубь на 0,36 м, 
ниже залегала прослойка тонкого песка. В этом месте 
было заложено 20 шурфов, в верхних слоях которых 
встречались обломки амфор, в нижних – кости жи-
вот ных, астрагалы, грубая керамика и черепица.

В 1914 г. раскопки на перешейке провел Р.  Х. Лепер. 
К. Э. Гриневич в 1927 г. отмечал, что на островке 
в Казачьей бухте, а также на Маячном полуостро ве 
сохранились следы оборонительных сооружений 
и остатки 17 башен. В 1930–1931 гг. К. Э. Гриневич 
провел работы на Маячном полуострове, где об-
наружил возле маяка усадьбу IV–II вв. до н. э. 
(усадьба № 5). Был составлен план расположения 
участков в районе маяка (Гриневич, 1931. С. 17).

С конца 1920-х гг. территория полуострова 
была за нята военными сооружениями, в частности 
на месте трех западных башен была сооружена 
батарея № 35, а в 1930 г. на плато Маячного полу-
остро ва построен военный аэродром. При постройке 
взлет ной полосы часть каменной межевой сте-
ны и частично усадьбы № 1 и 3, обнаруженные 
Н. М. Печенкиным, были снесены, а частично 
за  копаны в ходе нивелировки плато (Николаенко, 
2018. С. 11). В годы Великой Отечественной вой-
ны на полуострове шли тяжелые бои, которые 
нанесли значительный урон древним памятникам. 
После войны территория оказалась закрыта для 
ис следователей.

В 1961 г. С. Ф. Стржелецкий, основываясь 
на мате риа лах изучения хоры, высказал пред-
поло жение, что количество усадеб на Маячном 
полу острове соответствует количеству клеров 
(Стржелецкий, 1961. С. 41). В 1967 г. А. Н. Щеглов 
произвел небольшие раскопки к северу от горо дища 
«Страбонов Херсонес», где обнаружил строи тельные 
остатки с материалом IV–III вв. до н. э. (Щеглов, 
2001. С. 53–77). В 1969–1983 гг. Е. Н. Жеребцов 
проводил на Маячном полуострове обмеры земель-
ных участков, а в 1977–1979 гг. А. Н. Щеглов 
и К. В. Шишкин провели аэрофотосъемку. Однако 
вышеуказанным исследователям не удалось со-
по  ставить данные разведки с шурфовкой. По-
левые работы ограничились визуальным ос мот-
ром без земляных работ. В 1972 г. С. Г. Рыжов 
проводил раскопки на западном берегу Казачьей 
бухты, где обнаружил остатки жилой постройки 
с пифос сарием (Николаенко, 2018. С. 12). В 1977–
1979 гг. А. Н. Щеглов выполнил археологическую 
дешифровку аэрофотосъемки 1961 г., в результате 

двух-трех сильно потертых, почти бесформенных 
черепков амфор» (Печенкин, 1911. Табл. III). 
При обследовании склона Соленого озера южнее 
хутора Вяземской, над виноградниками хутора 
Михаили, был обнаружен тарапан и фрагменты 
чернолаковой посуды. На участке вдоль Соленой 
бух ты размера ми 213 × 533 м было заложено 
110 шур фов размера ми в квадратную сажень. 
Мощность грунта под ними от 1,0 до 3,2 м. Вместе 
с тем на плане Маячного полуострова Печенкина 
указано, что к се веру от хутора Михаили найдены 
два здания (Печенкин, 1911. С. 120, рис. 6). 
В частности, над Соленым озером отмечены раз-
ва лины очень боль шого здания, датирующегося 
III в. до н. э., которое хищнически разграблялось. 
К северу от этого здания Н. М. Печенкин раскопал 
усадьбу с колодцем-цистерной глубиной 6,4 м, 
несколькими по мещениями, остатками лестницы. 
Было найдено большое количество фрагментов 
керамики III–II вв. до н. э. К заданию примыкала 
дорога шириной около 5 м с ограничивающими 
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чего проследил остатки межевых стен и дорог на 
Маячном полуострове (Щеглов, 1997. С. 18, 19).

В 1985–1989 гг. отряд Гераклейской экспедиции 
под руководством Е. К. Кичмар в северной части 
Маячного полуострова изучал усадьбу участка 66 
(Николаенко, 2018. С. 13). В 1990 г. экспедиция 
С. Ю. Сапрыкина исследовала усадьбу надела 49. 
В 1990–1993 гг. были исследованы усадьбы 
на участках 68, 69 и 53а (Николаенко, 2018. 
С. 14). Наконец, в 2019 г. Т. Н. Смекаловой 
и Э. А. Терехиным было проведено уточнение архео-
логической карты хоры Херсонеса, в том числе и на 
Маячном полуострове. Для этой работы авторы 
при влекли данные всех предыдущих исследований, 
а также аэрофотоснимки 1941–1944 гг. В результате 
они при шли к выводу, что расположение участ -
ков имеет не значительные отличия от вари ан тов, 
предложен ных Н. М. Печенкиным и Г. М. Николаенко 
(Смекалова, Терехин, 2019). В совре менности на 
Маячном полу острове прово дились локальные архео-
логичес кие разведки, свя занные с хозяйственным 
освоением ряда территорий.

Участок разведок 2024 г. располагался в верховье 
и на западном склоне Соленой бухты. Он име-
ет неправильную форму, вытянутую по линии 
север–юг, длиной 1210 м, шириной 348 м. Участок 
ус ловно разделен на две части: плато (высотные 
отметки 14–15 м БС) и прилегающий с юго-
востока склон в сторону Соленой бухты. Берег 
име ет невысокий клиф. С северо-восточной части 
к участку примыкает огороженная территория воен-
ного дельфинария, с юго-запада – участок аэродрома. 
Согласно плану Г. М. Николаенко, участок занимает 
площади наделов 56, 57а, 57б, 58 и 59.

Надел 56 расположен на склоне балки, которая 
выходит в Соленую бухту, граничит с наделом 57а. 
Участок разделен на четыре стандартных надела 
площадью по 4,4 га. Район исследований 2024 г. 
захватывает крайний северный угол участка 56, на 
котором прежними исследователями не отмечено 
никаких сооружений (Николаенко, 2018. С. 73).

Надел 57а–б расположен на западном берегу 
Соленой бухты. Вдоль берега, параллельно ему, 
проходит дорога, которая делит этот надело на 57а 
и 57б. Часть участка 57а затоплена. Участок 57а–б 
имеет форму трапеции размерами 420 × 650 м, 
площадью 24,5 га, и он в свою очередь разделен 
на четыре надела площадью по 4,4 га. Эти наделы 
размежеваны на поля с использованием модуля 
52,5 × 52,5 м (гекаторюг). Поля покрыты остатками 
плантажных стен виноградников. Участки 3 и 4 
расположены на склоне, опускающемся к бере гу. 

На участке 3 находится усадьба этого надела. 
В этом месте Н. М. Печенкин исследовал развалины 
«очень большого здания», которое грабительски 
раскапывали в 1905 г. Керамика, собранная иссле-
до вателем на месте предполагаемой усадьбы, от но-
силась к III в. до н. э. Что касается самого участ-
ка 57а–б, то шурфы, заложенные Н. М. Печенкиным, 
показали наличие кизил-кобинского поселения, 
ко торое занимало участки 55, 56, 60 и 61.

Надел 58 расположен на западном берегу Соле-
ной бухты и граничит с наделами 57а–б и 59 
(Николаенко, 2018. С. 163, рис. 7). Восточная 
часть участка 58 затоплена, сохранившаяся пло-
щадь составляет 19 га. Участок поделен на че ты-
ре надела площадью по 4,4 га, кроме вос точных, 
которые примыкают к берегу и терра си ро ва ны. 
Роль подпорных стен террас выполняют план-
тажные стены виноградников. Надел 58а, также 
расположенный на западном берегу бухты Соленая, 
граничит с участком 58. Северная и вос точная 
части разрушены морем, площадь сохра нив-
шейся части составляет 8,5 га. На ней заметна 
размежевка с плантажными стенками. Сооружений 
на участке 58а не известно.

Надел 59 расположен на плато Маячного полу-
острова и граничит на востоке с участком 57а–б. 
Участок поделен на четыре стандартных надела 
площадью по 4,4 га. Частично сохранились план-
таж ные стенки виноградников. Район исследований 
2024 г. захватывает крайний северо-восточный 
угол участка 59.

В настоящее время на Маячном полуострове 
наблюдается значительное истощение почвенно-
го слоя, которое произошло из-за неправильного 
ведения хозяйства в XVI–XIX вв., когда при раз-
ведении овец травянистый покров, а также кус-
тар никовая поросль были в значительной степени 
уничтожены. По этой причине почвы, открытые 
ветрам, были снесены в море (Бабенчиков и др., 
2019. С. 61). Современная дневная поверхность 
на исследуемом участке представлена грунтом, 
который состоит преимущественно из каштановых 
и коричневатых, щебневатых почв. Местами на-
плас тования грунта подрезаны до уровня скаль ной 
породы. Наблюдаются следы локального антропо-
генного воздействия (траншеи, ямы, переотложен-
ный грунт). Поверхность почв по своей структуре 
дерновая, рыхлая или зернисто-комковатая, за-
частую с корнями травянистой растительности. 
В ходе выполнения пеших маршрутов на остальной 
территории были выявлены участки, на дневной 
поверхности которых прослежены сохранившиеся 
остатки плантажных стен.
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Первый участок располагался к северу от па-
мятника погибшим авиаторам. На нем прослежены 
как минимум две плантажные стены, а также 
серия плантажных полос (рис. 2). Второй участок 
располагался к югу от военного дельфинария. 
На нем прослежены остатки как минимум трех 
мощных стен шириной до 0,80 м, ориентированных 
по линии северо-запад–юго-восток, сложенных из 
крупных известняковых блоков. Расстояние между 
стенами составляет около 5 м. Третий участок рас-
полагался к востоку от здания штаба военной части. 
На нем прослежены остатки трех мощных стен 
шириной до 0,80 м, ориентированных по линии 
северо-запад–юго-восток, сложенных из крупных 
известняковых блоков. Расстояние между стенами 
со ставляет около 5 м (рис. 3). Все выявленные на 
современной дневной поверхности кладки являются 
остатками плантажных стен земельных наделов 
античного Херсонеса.

В ходе разведок на указанной территории, 
площадь которой составила 31,6 га, было за ло-
жено 36 разведочных шурфов размерами 2 × 
2 м. В ряде шурфов был найден археологичес-
кий материал, относящийся к трем объектам 
археологического наследия. Так, при сопоставлении 

полученных результатов с данными дешифров ки 
аэрофотосъемки, выполненной в 1941–1944 гг., 
был выявлен объект культурного (архео логи-
ческого) наследия «Культурный слой, меже-
вые и план таж ные стены участка 57» площа-
дью 96 081 кв. м. Объект представляет собой 
час тично сохранившуюся территорию древнего 
зе мельного сельскохозяйственного участка 57 
(предварительная датировка IV в. до н. э. – II в., 
то есть эллинистическое и римское время) с со-
хра нившимися и в некоторых местах визуально 
раз личимыми на дневной поверхности межевыми 
и (или) плантажными стенками и слабонасыщенным 
культурным слоем. В шурфах 3, 4, 5, 18, 19, 32, 
33 и 34, заложенных в пределах объекта, найдены 
фрагменты керамической посуды античного вре-
мени. В шурфах 2, 19 и 23 открыты остатки план-
тажных стен, а в шурфе 33 – остатки дороги меж-
ду наделами участка. Немецкая аэрофотосъемка 
1941–1942 гг. также показывает на этой территории 
хорошо сохранившуюся внутриблочную плани-
ровку с наделами, плантажными стенками и план-
тажными рядами, что подтверждается и данными 
космоснимков. При этом вся юго-западная часть 
участка 57 оказалась полностью уничтожена совре-
мен ными строительными котлованами.

Участок 57 имел форму трапеции. Ширина 
участка составила 420 м, длина юго-западной 
сто роны – 650 м, северо-восточной – 520 м. 
На по верхности заметны следы четырех наделов, 
раз межеванных с использованием стандартного 
мо дуля. Большая часть полей покрыта плантаж-
ны ми стенками виноградников. По нумерации 
Г. М. Николаенко, в этом месте находились два 
блока: 57а и 57б (Николаенко, 2018. С. 162, 
рис. 84: а). В настоящее время территория объекта по 
большей части свободна от застройки, представляет 
собой пустырь, покрытый луговой растительностью 
и частично кустарником, по которому проходят 
несколько крупных асфальтированных и грунтовых 
дорог. На участке расположено также несколько 
зда ний военной части. На пустыре отчетливо про-
слеживаются древние античные межевые и (или) 
плантажные стены. Полученные в ходе разведок 
материалы позволяют утверждать о наличии на 
тер ритории земельного участка в границах кадаст-
рового квартала 91:02:004001 слабо насыщенного 
археологического культурного слоя и элементов 
хоры античного Херсонеса (дороги, плантажные 
стенки, плантажные ряды).

Два других объекта представляют собой ос тат-
ки усадеб, одна из которых – это античная усадь  ба 
участ ка 57, впервые обнаруженная Н. М. Печенкиным 
в 1911 г., который отмечал «развалины очень 

Рис. 2. Маячный-2024. Остатки плантажный стен 
в западной части участка исследований. Вид с востока

Рис. 3. Маячный-2024. Остатки плантажных стен 
на склоне в прибрежной зоне. Вид с юга
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большого здания над соляным озером, здания, которое 
хищники начали было раскапывать еще в 1905 г. 
(черепки чернолаковой посуды, собранные мною 
из выкинутой земли, датируются III в. до Р. Х.)» 
(Печенкин, 1911. С. 112). В ходе разведок 2024 г. 
был собран многочисленный подъемный материал, 
а также заложены четыре разведочных шурфа 
(9, 15, 32, 34). Объект представлял собой антич ную 
усадьбу, то есть античный загородный сельско-
хозяй ст венный комплекс, типичный для округи 
Херсонеса. Согласно данным расшифрованных 
аэро фотоснимков, планировка наделов, а также 
вы явленная в шурфе 15 кладка стены позволяют 
предположить ориентацию усадьбы по линии 
северо-запад–юго-восток (рис. 4). Западная часть 
усадьбы оказалась под асфальтовой дорогой. Су дя 
по наличию культурного слоя в шурфах и рас-
пространению подъемного материала на незадер-
нованных участках, площадь выявленного ОАН 
«Античная усадьба участка 57» составила 1152 кв. м. 
Его территория по форме приближается к квадрату 
размерами 36 × 32 м, вытянутому длинной осью по 
линии северо-запад–юго-восток. Периметр границ 
памятника составил 136 м (рис. 5).

Последний объект, обнаруженный в ходе раз-
ведок 2024 г., – «Античная усадьба участка 58 
с при легающими плантажными стенами». Усадьба 
об на ружена впервые в ходе проводимой шурфов-
ки. Подъемный материал на участке отсутствовал. 
В шур фе 7 открыты остатки кладки стены и фраг-
менты красноглиняной керамики античного пе риода 
(рис. 6). Для уточнения границ объекта были 
дополнительно заложены шурфы 35 и 36. Тер-
ритория к северу и северо-западу от кладки стены 
подверглась сильному антропогенному воздействию 
(обустроена дорога, погреб, капитальные строения 
столовой и склада), в связи с чем культурный слой 
на этом месте не сохранился. В 28 м к юго-западу 
от шурфа 7 на современной дневной поверхности 

Рис. 4. Маячный-2024. Шурф 15 на уровне выявленных 
строительных остатков античного периода. Вид с запада

прослежены три параллельные кладки, вытянутые 
по линии северо-запад–юго-восток, длиной 8, 13 и 
28 м каждая. Расстояние между кладками со ставило 
6,8 и 11,6 м. Кладки, очевидно, пред ставляют собой 
плантажные стены античного пе риода. Площадь 
выявленного ОАН «Античная усадьба участка 
58 с примыкающими плантажными стенами» 
составила 1960 кв. м. Его территория имеет форму 
неправильного прямоугольника раз мерами 83 × 
31 м, вытянутого по оси север–юг. Пери метр границ 
памятника составляет 209 м (рис. 7). Остатки 

Рис. 6. Маячный-2024. Шурф 7 на уровне материка. 
Вид с востока

Рис. 5. Маячный-2024. Границы ВОАН «Античная 
усадьба участка 57». План
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культурного слоя и археологических объек тов 
на участке 58, кроме указанной усадьбы и трех 
плантажных стен, не удалось проследить. На со-
хранность археологических объектов на участке 58 
негативно повлияло более позднее строительство: 
обустройство немецкого артиллерийского дворика 
с прилегающими железобетонными заглубленными 
сооружениями, а также создание вспомогательных 
военных сооружений во второй половине ХХ в.

Таким образом, в ходе разведок ИИМК РАН 
на территории Маячного полуострова в 2024 г. 
была обследована площадь 31,5 га, на которой 
обнаружены три археологических объекта, по став-
лен ные впоследствии на государственный учет 
в качестве выявленных объектов культурного на-
следия.

Рис. 7. Маячный-2024. Границы ВОАН «Античная 
усадьба участка 58 с прилегающими плантажными 

стенками». План
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С марта по октябрь 2024 г. Краснодарская 
археологическая экспедиция ИИМК РАН провела 
археологические раскопки в зоне проектируемого 
строительства АО «Черномортранснефть» на ряде 
выявленных объектов археологического наследия 
в Крымском и Абинском районах Краснодарс кого 
края (рис. 1). В Крымском районе на поселе-
нии Сады-1 исследованы 6656 кв. м памятника 
и его культур ные напластования мощностью 
1,9 м, обнаружены 17 ар хеологических объектов, 
датирующихся эпо хами бронзы (IV–III тыс. до н. э.), 
Средневековья (VI–X вв.), Нового и Новейшего 
времени (XVI–XX вв.), найден 1241 предмет; на 
поселении Сады-2 исследованы 9815 кв. м памятника 
и его культурные напластования мощностью 1,9 м, 

Краткие итоги археологических раскопок в Крымском и Абинском районах 
Краснодарского края в 2024 г.1

обнаружены че тыре археологических объекта, 
датирующихся эпо хой Средневековья (VI–XVI вв.), 
Нового и Новей шего времени (XVIII–XX вв.), 
найде ны 607 предметов; на поселении Шептальское-
Левобережное исследованы 4379 кв. м памятни -
ка и его культурные напластования мощностью 
2,1 м, обнаружены 162 археологических объекта, 
датирующихся эпохой ранней бронзы (второй 
половины IV – начала III тыс. до н. э.) и раннего 
железного века (VIII–VII вв. до н. э.), в том числе 
17 захоронений, найдено 19 529 предметов. В Абинс-
ком районе на поселении Арматурный завод-1 
ис следованы 13 317 кв. м памятника и его культур-
ные на пластования мощностью 1,82 м, открыты 
15 архео логических объектов, датирующихся кон-
цом VI – IV вв. до н. э., найдены 2929 предметов; на 
поселении Мингрельское-2 исследованы 1246 кв. м 
памятника и его культурные напластования мощ-
ностью 1,20 м, открыты два археологических объ-
ек та, датирующихся ранним Средневековьем 
(VI–X вв.), найдены 1314 предметов; на поселе нии 
Хабль-Мингрельское-1 исследованы 11 915 кв. м 
памятника и его культурные напластования мощ-
ностью 3,20 м, открыты 28 археологических объ   ек-
тов, датирующихся периодом раннего Средне  вековья 
(VI–X вв.), а также эпохой позд ней брон зы, найден 
50 059 предмет; на поселении Хабль-Мингрельское-2 
исследованы 1030 кв. м памятника и его культур ные 
напластования мощностью 4,50 м, открыты пять 
архео логических объектов, датирующихся IV–III вв. 
до н. э., а также эпохой поздней бронзы, в том 
числе три погребения, найдены 1710 предметов; на 
по селении Ястребовское-Бережное-1 исследованы 
33 873 кв. м памятника и его культурные на плас-
то вания мощностью 1,92 м, открыты 730 архео-
логических объектов, датирующихся V–III вв. 
до н. э., I–IV вв. и VIII–X вв., в том числе 512 за -
хоро не ний, найдены 49 932 предмета.

ОАН «Сады-1»
Охранно-спасательные археологические рабо-

ты (раскопки) на территории ОАН «Поселение 
Сады-1» были проведены в мае–июле 2024 г. 
«Поселение Сады-1» расположено в Крымском райо  не 
Краснодарского края, в 2,7 км к юго-западу от пере-
сечения ул. Южная и Зеленая г. Крымска (рис. 2).
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Рис. 1. КАЭ-2024. Исследованные объекты археологического наследия в Крымском и Абинском районах 
Краснодарского края

безымянного ручья (правый приток р. Адагум). 
Большая часть территории памятника занята са-
дом фруктовых деревьев. Как было установлено, 
культурный слой достигал толщины 0,5 м, вклю-
чал обломки античных амфор, гончарной и леп-
ной керамики эпохи Средневековья. По резуль-
татам археологической разведки 2023 г., пло  щадь 
памятника составила 43 637,724 кв. м. В ноябре 
2023 г. поселение Сады-1 было повторно обследо-
вано экспедицией ИА РАН. Согласно результа-
там археологических разведок, площадь ОАН 
«Поселение Сады-1» составила 38 131,41 кв. м.

При проведении охранно-спасательных рас-
ко пок на поселении Сады-1 весной 2024 г. было 
ис следовано 6656 кв. м памятника и культурные 
напластования общей мощностью 1,9 м (рис. 3), 
были открыты 17 археологических объектов, боль-
шей частью хозяйственные ямы. Также обнаружены 
несколько военных сооружений времен Великой 
Отечественной войны. Основной массив найденно-
го археологического материала датируется эпохами 
бронзы (IV–III тыс. до н. э.), Средневековья (VI–
X вв.), Новым и Новейшим временем (XVI–XX вв.) 

Рис. 2. КАЭ-2024. Поселение Сады-1. Вид с запада

ОАН «Поселение Сады-1» был обнаружен 
в ходе археологической разведки 2023 г., про-
во димой ООО «Южархеология». Объект рас-
по ла га ется на склоне холма, на отметках 82–
109 м БС. По его территории проходит ряд объектов 
инфраструктуры: магистральный нефтепровод, 
кабели и водоснабжение оросительной системы. 
На севере территория поселения граничит с грун-
товой автодорогой, пролегающей вдоль нефте-
провода, на юго-востоке с руслом западного рукава 
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Общее количество предметов составило 1241 еди-
ницу, 14 из которых было отобрано в коллекцию.

ОАН «Сады-2»
Охранно-спасательные археологические рабо-

ты (раскопки) на территории ОАН «Поселение 
Сады-2» были проведены в марте–апреле 2024 г. 
«Поселение Сады-2» расположено в Крымском 
районе Краснодарского края, в 1,8 км к юго-юго-
востоку от автомобильной развязки федераль ной 
автодороги А-146 Краснодар–Верхнебаканс кий 
и дороги регионального значения Крымск–Джигинка 
(рис. 4).

ОАН «Поселение Сады-2» был обнаружен в ходе 
археологической разведки 2023 г., проводимой ООО 
«Южархеология». Объект располагается на склоне 
холма, на отметках 78–83 м БС. На севере территория 
поселения граничит с грунтовой автодорогой, 
пролегающей вдоль нефтепровода, на северо-западе 
с руслом западного рукава безымянного ручья 
(правый приток р. Адагум), на востоке с руслом 
восточного рукава безымянного ручья (правый 
приток р. Адагум). Территория памятника занята 
пастбищем. Как было установлено, культурный 

слой достигал толщины 0,4 м, включал обломки 
ам фор и гончарной керамики эпохи Средневековья. 
По результатам археологической разведки 2023 г., 
площадь памятника составила 17 617,6 кв. м.

При проведении охранно-спасательных раскопок 
на поселении Сады-2 весной 2024 г. было ис-
следовано 9815 кв. м памятника и культурные на-
пластования общей мощностью 1,9 м, были от крыты 
17 археологических объектов, большей частью 
хозяйственных ям (рис. 5). Также обнаружены 
несколько военных сооружений времен Великой 
Отечественной войны. Основной массив найденно-
го археологического материала датируется эпохой 
Средневековья (VI–XVI вв.), Новым и Новейшим 
временем (XVI–XX вв.). Общее количество пред-
метов составило 607 единиц, 11 из которых было 
ото брано в коллекцию.

ОАН «Поселение Шептальское-Левобережное»
Охранно-спасательные археологические рабо-

ты (раскопки) на территории ОАН «Поселение 
«Шептальское-Левобережное» были проведены 
весной 2024 года. «Поселение «Шептальское-
Левобережное» расположено в Крымском райо-
не Краснодарского края, близ хут. Шептальский 
(рис. 6). Впервые оно было найдено и обследовано 

Рис. 3. КАЭ-2024. Поселение Сады-1.
Линия квадратов П. Вид с запада

Рис. 4. КАЭ-2024. Поселение Сады-2. Вид с севера

Рис. 5. КАЭ-2024. Поселение Сады-2.
Линия квадратов Н. Вид с юго-востока

Рис. 6. КАЭ-2024. Поселение 
Шептальское-Левобережное. Вид с запада
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Рис. 7. КАЭ-2024. Поселение Шептальское-
Левобережное. Хозяйственная яма (объект 32) 
с обломками керамических сосудов майкопской 

культуры. Вид с запада

в 2017 г. во время охранно-спасательных меро-
приятий под руководством А. В. Орленко. В 2019 г. 
археологическая экспедиция Л. И. Красильниковой 
провела на памятнике спасательные археологические 
раскопки на площади 4900 кв. м. В 2021 г. сила-
ми экспедиции ООО «Археологическое общест во 
Кубани» на памятнике была осуществлена архео-
логическая разведка. В 2022 г. проводились рас-
копки под руководством Д. Г. Баринова. В 2023 г. 
в ходе археологических разведок А. А. Иосько 
была уточнена северо-восточная граница памятни-
ка. В том же году, осенью экспедиция ИА РАН 
под руководством А. Н. Гея провела повторную 
разведку, в результате которой площадь памятника 
составила 64 925,41 кв. м.

В ходе охранно-спасательных раскопок на по се-
лении «Шептальское-Левобережное» весной 2024 г. 
было исследовано 4066 кв. м. Раскоп располагался 
в северной части памятника. Как было установле-
но, культурные напластования достигали толщины 
2,1 м и относились к трем периодам: эпохе ранней 
бронзы (поселение майкопской культуры второй 
половины IV – первой половины III тыс. до н. э.), 
раннему железному веку (грунтовый протомеотский 
могильник VIII–VII вв. до н. э.), эпохе Средневековья. 
Всего было открыто 162 археологических объекта, 
в составе которых 117 хозяйственных ям, семь 
столбовых ям, возможно связанных с наземным 
домостроительством. Найдены четыре развала ке-
ра мических сосудов, 13 захоронений животных, 
три скопления камней и керамических фрагмен тов 
посуды, 17 захоронений по обряду ингумации: 
13 оди ночных и четыре груп повых, обнаружены 
около 20 тысяч артефактов, из числа которых вы-
делено 254 находки музейного значения.

Самые ранние свидетельства жизни на посе ле-
нии оставлены носителями майкопской куль туры, 
сыгравшей исключительную роль в культуро генезе 
Северного Кавказа, памятники которой, однако, 
в край не малом количестве известны в При куба нье. 
Подвижно-оседлый образ жизни пле мен майкопс-
кой культуры в значительной мере обусловил 
се зон ный (осенне-зимний) характер по селения 
Шептальское-Левобережное и состав об наружен-
ных на нем археологических объектов, в ос новном 
представленных хозяйственными яма ми и очагами 
(рис. 7), содержавшими большое коли чество обломков 
столовой и кухонной посуды (рис. 8) (Кореневский, 
Юдин, 2023. С. 45, рис. 115), каменных зернотерок 
(рис. 9), каменных и бронзовых орудий труда. Не-
редки были и так назы ваемые очажные приставки-
конусы (рис. 10) (Кореневский, 2004; Кореневский, 
Юдин, 2023. С. 49, рис. 131). В одной из ям найдена 
костяная булавка с резным навершием (рис. 11).

Рис. 8. КАЭ-2024. Поселение 
Шептальское-Левобережное. Красноглиняный сосуд.

Майкопская культура

Рис. 9. КАЭ-2024. Поселение 
Шептальское-Левобережное. Каменная зернотерка.

Майкопская культура
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Рис. 10. КАЭ-2024. Поселение 
Шептальское-Левобережное. Керамический конус.

Майкопская культура

Рис. 11. КАЭ-2024. Поселение 
Шептальское-Левобережное. Костяная булавка.

Майкопская культура

В более позднее время – в VIII–VII вв. 
до н. э. – на этом же месте появился грунтовой мо-
гиль ник носителей протомеотской культуры – 
кочевников, в раннем железном веке обитавших 
на обширных территориях Прикубанья. Архео-
логические памятники этой культуры все еще 
малочисленны и недостаточно изучены, поэтому 
каждое открытие новых свидетельств той эпохи 
представляет большой научный интерес. Более 
того, могильник на поселении Шептальское-
Левобережное занимает исключительное место 
в ряду большинства протомеотских погребений, 
как правило, совершенных в курганах. Все вновь 
открытые 17 захоронений, как одиночные, так 
и групповые, совершены в простых грунтовых 
ямах по обряду ингумации. Для всех погребенных 
характерна ориентировка по оси запад–восток, 

головой как в одну, так и в другую сторону, вы-
тя нутое трупоположение с руками вдоль тулови-
ща. Все захоронения принадлежали взрослым 
людям. Соотношение мужских и женских погре-
бений примерно одинаковое. Большинство из них 
сопровождалось останками жертвенных живот ных 
(определяются головы и ноги лошадей), а так-
же разно образным погребальным инвентарем, 
вклю   чав шем железное и бронзовое оружие (рис. 12), 
брон зовые уздечные наборы (рис. 13; 14) (Эрлих, 
2007. Рис. 187: 11; 198: 9), бронзовые украшения 
(рис. 15; 16) (Эрлих, 2007), столовую и кухонную 
посуду (рис. 17). По всем этим при знакам иссле-
дованный грунтовой могильник входит в круг 
памятников приморско-абинского варианта прото-
меотской культуры.

Рис. 12. КАЭ-2024. Поселение 
Шептальское-Левобережное. Погребение (объект 87). 

Вид с севера

Рис. 13. КАЭ-2024. Поселение 
Шептальское-Левобережное. Погребение (объект 122), 

вид с запада. Погребальный инвентарь
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Рис. 14. КАЭ-2024. Поселение 
Шептальское-Левобережное. Погребение (объект 130), 

вид с севера. Погребальный инвентарь

Рис. 15. КАЭ-2024. Поселение 
Шептальское-Левобережное. Бронзовая булавка

типа Сукко. Протомеотская культура

ОАН «Поселение Арматурный завод-1»
Охранно-спасательные археологические работы 

(раскопки) на территории ОАН «Арматурный 
завод-1» были проведены в марте–августе 2024 г. 
Поселение Арматурный завод-1 расположено 
в Абинском районе Краснодарского края, в 3173 м 
к западу-северо-западу от ж/д станции Абинская 
(рис. 18; 19).

ОАН «Поселение Арматурный завод-1» был 
обнаружен в ходе археологической разведки 
2023 г., проводимой ООО «Южархеология». 
Объект расположен к северо-западу от Абинского 
электрометаллургического завода, разделен же-
лезной дорогой Крымск–Абинск на северную и юж-
ную части (рис. 18; 19). Железнодорожное полотно 
было исключено из границ памятника, поскольку 
при его строительстве культурные напластования 
были уничтожены. Кроме того, через территорию 
памятника проходят нефтепровод, два газопровода 
и кабель связи. В границу поселения входят тер-
ритории, занятые лесонасаждениями и пашней. 
Как было установлено, культурный слой достигал 
тол щины 1,1 м, включал обломки керамики эпохи 
поздней бронзы, раннего железного века и Нового 
вре мени. По результатам археологической разведки 
2023 г., площадь памятника составила 58 499,08 кв. м.

При проведении охранно-спасательных раскопок 
на поселении Арматурный завод-1 в 2024 г. было 
ис следовано 13 317 кв. м памятника и культурные 
на пластования общей мощностью 1,82 м, были 
открыты 15 археологических объектов, большей 

Рис. 16. КАЭ-2024. Поселение 
Шептальское-Левобережное. Бронзовый браслет. 

Протомеотская культура

Рис. 17. КАЭ-2024. Поселение 
Шептальское-Левобережное. Глиняный черпак. 

Протомеотская культура
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Рис. 18. КАЭ-2024. Поселение Арматурный завод-1. 
Северный участок. Вид с севера

частью хозяйственные ямы, в числе которых была 
одна заглубленная постройка. Основной массив 
най денного археологического материала датируется кон-
цом VI – IV вв. до н. э., также встречаются предме ты 
Нового времени. Общее количество на ходок состави ло 
2929 единиц, 31 из которых ото брана в коллекцию.

ОАН «Поселение Мингрельское-2»,
ОАН «Поселение Хабль-Мингрельское-1»,
ОАН «Поселение Хабль-Мингрельское-2»

Охранно-спасательные археологические рабо-
ты (раскопки) на территории ОАН «Поселение 
Мингрельское-2», «Поселение Хабль-Мингрельское-1» 
и ОАН «Поселение Хабль-Мингрельское-2» были про-
ведены в марте–июле и октябре 2024 г. Поселения 
расположены в Абинском районе Краснодарского 
края, 2,5 км к северо-северо-востоку от северной 
окраины хут. Хабль (рис. 20–22).

Поселение Мингрельское-2 обнаружено в 2016 г. 
А. Л. Исаковым. В 2018 г. специалистами ООО 
«Георесурс-КБ» на нем проведены спасательные 
архео логические полевые работы (археологичес кое 
на блюдение). Поселения «Хабль-Мингрельское-1» 
и «Хабль-Мингрельское-2» выявлены в ходе ар-
хео логической разведки 2023 г., проводимой 
ООО «Южархеология». Как было установлено, 

Рис. 19. КАЭ-2024. Поселение Арматурный завод-1. 
Южный участок. Вид с юга

Рис. 20. КАЭ-2024. Поселение Мингрельское-2. Вид с юга

Рис. 21. КАЭ-2024. Поселение Хабль-Мингрельское-1. 
Вид с запада

Рис. 22. КАЭ-2024. Поселение Хабль-Мингрельское-2. 
Вид с севера



149

Краткие итоги археологических раскопок в Крымском и Абинском районах Краснодарского края 

Рис. 23. КАЭ-2024. Поселение Мингрельское-2. 
Хозяйственная яма. Вид с севера

культурный слой памятника достигал толщи-
ны 1 м и был представлен слоями темно-серого 
и серовато-коричневого суглинка. В октябре 
2023 г. ОАН «Поселение «Хабль-Мингрельское-1» 
и «Поселение Хабль-Мингрельское-2» были пов-
торно обследованы экспедицией ИА РАН под 
руко водством А. Н. Гея.

При проведении охранно-спасательных рас ко-
пок в 2024 г. на раскопах площадью 1246 кв. м 
(Мингрельское-2), 11 915 кв. м (Хабль-Мингрельское-1) 
и 1020 кв. м (Хабль-Мингрельское-2) были изучены 
куль турные наплас то вания мощностью от 1,2 м до 
4 м и архео логические объекты, отнесенные к раз ным 
периодам. На поселении Мингрельское-2 открыты 
две хозяйственные ямы раннего Средневековья 
(VI–X вв.) (рис. 23), мощность культурного слоя 
не превышала 1,5 м. Культурные напластования 
мощностью 3–4 м и 33 археологических объекта, 
отнесенные в основном к IV–II вв. до н. э., I–II вв., 
а также эпохе бронзы, открыты на поселениях 
Хабль-Мингрельское-1 и Хабль-Мингрельское-2.

На поселении Хабль-Мингрельское-1 обнаружен 
специализированный производственный комплекс 
позднеантичного времени, представленный тремя 
гончарными печами с площадками для бракованной 
продукции (рис. 24; 25). Печи купольные, одно-
камерные, две из них имели массивный под для 
обжига в центре камеры и широкие воздуховоды, 
идущие через камеру печи (рис. 26). Куполы печей 
не сохранились, вероятно они были глинобитными 
на каркасе из переплетенных прутьев. Изделиями, 
производимыми в этих печах, судя по фрагмен-
там брака, были преимущественно толстостенные 
широко горлые красноглиняные пифоидные сосу-
ды на плоском дне объемом до 50 л (рис. 27), 

Рис. 24. КАЭ-2024. Поселение Хабль-Мингрельское-1. 
Печь № 3 с отходами производства. Вид с юга

Рис. 25. КАЭ-2024. Поселение Хабль-Мингрельское-1. 
Площадка для бракованной продукции. Вид с юга

Рис. 26. КАЭ-2024. Поселение Хабль-Мингрельское-1. 
Печь № 2. Вид с запада

Рис. 27. КАЭ-2024. Поселение Хабль-Мингрельское-1. 
Фрагмент сосуда для хранения
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ойнохоевидные крупные сосуды с широким гор лом 
(рис. 28), а также красно- и сероглиняные миски.

Два погребения относились к IV–III вв. до н. э. 
Погребенные лежали на спине, головой на восток, 
руки вытянуты вдоль тел. Инвентарь по гребений 
скромный, включал лепную миску и кера ми-
ческую бусину, наконечник копья, каменный 
оселок, короткий железный нож и чернолаковую 
аттическую солонку (рис. 29; 30). У ног одного по-
гре бенного найдены остатки тризны: лепной гор шок 
и баранья голова.

На глубине около 3 м от уровня современной 
дневной поверхности прослежен слой эпохи брон-
зы толщиной 0,6 м, отделенный от более поздних 
культурных отложений слоем стерильного мате-
ри ко вого суглинка толщиной 1,5–2,0 м (рис. 31). 
В составе находок из этого слоя следует отметить 
фрагмент каменного топора (рис. 32), а также 
захоронение человека в скорченном положении на 
левом боку, головою на восток (рис. 33). Ря дом 
найден фрагментированный лепной сосуд и крем-
невый отщеп.

В ходе раскопок на вышеописанных поселениях 
найдено более 60 000 фрагментов керамики и 
лишь одно изделие из бронзы – фибула I–II вв. 
(рис. 34), обнаруженная в одной из хозяйственных 
ям. В кол лекцию отобрано с трех раскопов в общей 
сложности более 100 находок.

Рис. 28. КАЭ-2024. Поселение Хабль-Мингрельское-1. 
Горло ойнохои

Рис. 29. КАЭ-2024. Поселение Хабль-Мингрельское-2. 
Погребение № 1. Вид с юго-запада

Рис. 30. КАЭ-2024. Поселение Хабль-Мингрельское-2. 
Погребение № 1. Чернолаковая аттическая солонка

Рис. 31. КАЭ-2024. Поселение Хабль-Мингрельское-2. 
Стратиграфия культурных напластований
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Рис. 33. КАЭ-2024. Поселение Хабль-Мингрельское-2. 
Погребение № 3. Вид с северо-запада

Рис. 34. КАЭ-2024. Поселение Хабль-Мингрельское-1. 
Бронзовая фибула I–II вв.

ОАН поселение «Ястребовско-Бережное-1»
В период с апреля по октябрь 2024 г. проведены 

охранно-спасательные археологические работы 
(раскопки) на поселении Ястребовско-Бережное-1 
(рис. 35). Памятник расположен в Абинском райо-
не Краснодарского края, близ п. Ястребовский. 
Поселение Ястребовско-Бережное-1 обнаружено 
впер вые при проведении археологической развед ки 
ООО «Южархеология» в 2023 г. В октябре того же 
го да оно было повторно обследовано сотрудниками 
ИА РАН, в результате чего были уточнены его гра-
ни цы в сторону уменьшения. Параллельно с ра-
ботами Краснодарской экспедиции ИИМК РАН 
летом 2024 г. ИА РАН провел дополнительное 
об сле до ва ние, в результате чего площадь памятника 
была увеличена до 94 101,05 кв. м.

Археологические раскопки на поселении Ястребовско-
Бережное-1 в 2024 г. проводились впервые. Общая 
ис сле дованная площадь составила 33 873 кв. м, обна-
руже но 770 археологических объектов, в составе 
которых 139 хо зяйственных ям, 12 столбовых ям, 
11 глинищ, 12 очагов, 15 развалов керамических 
сосудов, 14 скоплений керамики, камней и костей 
животных, 32 захоронения домашних животных, 
529 грунтовых захоронений.

В ходе раскопок было установлено, что памят-
ник является многослойным и относится к раз ным 
категориям археологических объектов: по се лению 
и двум разновременным грунтовым могиль ни-
кам. Мощность обнаруженных культурных на-
плас то ваний достигала 1,9 м. Наиболее ранний 
слой относился к поселению V–III вв. до н. э., 
представленному в основном заглубленными соору-
же ниями, большей частью хозяйственными ямами. 
В южной части раскопа открыт ряд больших ям-
глинищ – мест добычи глины для хозяйственных 
нужд. Обнаружено небольшое число столбовых 
ям, очевидно, оставшихся от наземных построек. 
Также прослежены небольшие, бессистемно рас по-
ложен ные очаги, развалы керамических сосудов, 
скопления керамики и костей животных. Основ-
ную массу находок составила керамика, главным 
об ра зом представленная обломками амфор  ной 
тары Протофасоса, Самоса, Хиоса, Фасоса, Герак-
леи, Книда и Синопы. Также были встрече-
ны многочисленные фрагменты сероглиняных 
и красноглиняных столовых сосудов, толстостен-
ной керамики, фрагменты лепной посуды, кости 
животных. Обнаружены были и предметы из ме-
тал ла, камня, керамики.

Следующий хронологический горизонт на па-
мят нике представлен грунтовым могильником 
сар матской эпохи – I–IV вв., который занимал 
практически весь участок раскопок размерами 

Рис. 32. КАЭ-2024. Поселение Хабль-Мингрельское-2. 
Каменный топор

Рис. 35. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Вид с юга
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Рис. 36. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 180. Вид с юга

170 × 200 м и был вытянут по оси северо-запад–
юго-восток. К нему относились 520 захороне-
ний из числа всех, обнаруженных на памятнике. 
Кон  центрация погребений разнилась на участке 
раскопок. Центральный участок могильника харак-
те ризовался наибольшей плотностью захоронений. 
Здесь на несколько квадратных метров приходилось 
в среднем по одному погребальному комплексу. 
Предположительно, эта часть могильника могла 
функционировать ограниченное время, но весь ма 
интенсивно. Более слабая концентрация по гре-
баль ных комплексов отмечена в северо-западной, 
юж ной и северо-восточной частях раскопа, что ука-
зывает на их периферийный характер. В среднем 
плотность погребений в южной части составила 
один объект на 20–30 кв. м.

Основная часть захоронений залегала на отмет-
ках 17,17–15,54 м БС, 0,33–1,35 м относительно 
современной дневной поверхности. Погребения, 
вероятно, совершалась в ямах глубиной до 1 м. 
Могильные пятна из-за специфики грунта про-
сле жены не более чем в трети случаев. Форма 
ям обычно была подпрямоугольной. Преобладали 
оди  ночные захоронения, известны лишь несколько 
комплексов, где встречено два и более индивида 
(рис. 36; 37). Для большинства погребенных ха-
рак терна ориентировка головой на запад и восток, 
иногда с отклонением к северо-западу и юго-
востоку. Совсем небольшое число погребений 
бы ло ориентировано головами на север или юг. 
Погребенные лежали вытянуто на спине, руки, 
как правило, уложены вдоль туловища, ноги 
вы тянуты. Следует отметить ряд захоронений 
(не более десятка), когда умерший очевидно на-
ме рен но помещался на живот, возможно с целью 
ритуальных действий. К нетипичным позам также 
можно отнести ряд комплексов, как правило, без-
инвентарных, где умерший укладывался на бок 
в полускорченном положении или на спину с под-
нятыми коленями (рис. 38–41).

Рис. 37. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 244. Вид с запада

Рис. 38. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 43,

вид с северо-востока. Погребальный инвентарь

Рис. 39. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 148. Вид с юга
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Рис. 40. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 447.

Вид с юго-запада

Рис. 41. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 448. Вид с юга

Ряд признаков свидетельствует об обычае ту-
го пеленать умершего (рис. 42). Встречены по-
гребения, где наблюдались плотно прижатые 
к те лу руки и ноги, своеобразное расположение 
ключичных костей под прямым или острым уг-
лом и неестественно поднятые плечевые кости. 
В большинстве случаев при таких погребенных 
находились одна и более фибул, которыми, по 
всей видимости, на умерших скреплялась ткань.

Возрастной состав погребенных различается. 
Пре обладают захоронения взрослых людей, детские 
же составили по предварительным данным не 
более 10 % от всех погребений. Самых маленьких 
детей обычно хоронили в скорченном положе нии, 
либо в обычной для взрослых позе – вытянуто 
на спине (рис. 43–45). Соотношение мужских 
и женс ких захоронений примерно одинаковое. Со-
хранность комплексов различается. Не менее 15 % 
могил были разграблены, по всей видимости, еще 
в древности, в основном в облас ти головы или 
верхней части тела погребенного (рис. 46; 47). 
К объектам погребального ритуального характера 

Рис. 42. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 135. Вид с севера

Рис. 43. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 239. Вид с севера

Рис. 44. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 265. Вид с севера

следует отнести группу захоронений жерт венных 
животных без останков человека. Как правило, 
животные укладывались на бок с подо гнутыми 
ногами (рис. 48).

Отдельно отметим группу захоронений так на-
зываемого всаднического сословия, как мужских, 
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Рис. 45. КАЭ-2024. Поселение Ястребовско-
Бережное-1. Объект 381. Вид с юга

Рис. 46. КАЭ-2024. Поселение Ястребовско-
Бережное-1. Объект 74, вид с севера. Погребальный 

инвентарь

Рис. 48. КАЭ-2024. Поселение Ястребовско-
Бережное-1. Объект 65, вид с северо-востока. 

Погребальный инвентарь

так и женских, в которых вместе с погребен-
ным помещалась одна или несколько лошадей 
(рис. 49–60). Погребальный инвентарь представлен 
следующими категориями: одежда и предметы 
быта (украшения, пряжки, фибулы, зеркала, 
астрагалы), орудия труда (пряслица, ножи, оселки, 
челноки для вязания сетей), оружие (мечи, копья, 
ножи, кинжалы), уздечные наборы (псалии, удила, 
пряжки, кольца), керамическая и стеклянная посуда 
(миски, стаканы, кувшины, корчаги, бальзамарии). 
Во всех захоронениях найдены остатки заупокойной 
пищи.

Чаще всего встречались керамические и стек-
лян ные сосуды. Как правило, в одном захоронении 
присутствовал один, реже два сосуда. Среди них 
отмечена лишь одна столовая амфора. Наиболее 
многочисленной была сероглиняная столовая по суда, 

Рис. 47. КАЭ-2024. Поселение Ястребовско-
Бережное-1. Объект 221. Вид с востока

Рис. 49. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 70, вид с востока. 

Железный меч
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Рис. 50. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 86, вид с востока. 

Железный меч

Рис. 51. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 111, вид с севера. 
Бронзовое зеркало с сарматской тамгой; бронзовый 

перстень с вставкой-геммой

Рис. 52. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 195,
вид с юго-востока. Боспорские золотые 
статеры II в.; бусина из золотой фольги

Рис. 53. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 339, находки:

1, 2 – шарнирные бронзовые фибулы с полихромной 
эмалью; 3 – серебряный кубок; 4 – бронзовое 

составное зеркало; 5 – бронзовая пронизь в золотой 
обмотке

Рис. 54. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 480. Вид с севера

Рис. 55. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 578, вид с юга. 

Стеклянная бусина
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меньше красноглиняной и красно лаковой, и совсем 
небольшое количество лепных сосудов. Чаще всего 
они располагались в изголовье, реже в ногах. 
В их составе были представлены трехручные кан-
фары, чашки, миски, кувшины, стаканы, ку риль-
ницы. Лепная керамика включала горшки и мис-
ки. Керамика местного производства получи ла 
распространение у земледельческого меотского на-
селения Северного Кавказа (Прикубанья) еще 
в элли нистическую эпоху и широко использовалась 
в быту в первые века нашей эры. Многочислен-
ные стеклянные сосуды (бальзамарии, кувшины, 
стаканы и прочее) III–IV вв. обнаружены в четверти 
погребальных комплексов.

В ряде случаев обнаружены элементы костю ма, 
предметы быта или туалета, к которым относились 
бронзовые зеркала-подвески с боковой ручкой-
петелькой I–III вв., поясные наборы, каменные 
оселки, костяные челноки для вязания рыбацких 

Рис. 56. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 614. Детали

Рис. 57. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 614, находки:
1 – золотая гривна; 2–5 – бронзовые пронизи 
в золотой обмотке; 6 – бронзовая фибула;

7, 8 – бронзовые браслеты; 9 – бронзовая пряжка

Рис. 58. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 633. Вид с востока

Рис. 59. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 633. Детали

Рис. 60. КАЭ-2024. Поселение Ястребовско-Бережное-1. 
Объекты 406, 592. Вид с севера
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Боспорским царством и проливают свет на военно-
политическую историю этого региона и в целом 
Северного Причерноморья.

После гибели в 63 г. до н. э. понтийского царя 
Митридата VI Евпатора Боспорское царство ока-
залось вовлечено в орбиту римской геополитики, 
и на рубеже эр превратилось в государство-клиента, 
впрочем, не без выгоды для себя. В середине 
I в. до н. э. в римско-боспорских отношениях 
окончательно сложилась практика, согласно ко-
торой новый царь, утверждавшийся в Риме, по-
лучал титул «друг цезаря и друг римлян», а так же 
инсигнии, символизировавшие признание царс кого 
титула. Монетное дело Боспора также пре тер пело 
определенные изменения, так чеканка римского 
времени состояла главным образом из царских 
монет, выпускавшихся в золоте и меди. Внеш ний 
вид боспорских статеров I в. определялся ис-
клю  чительным правом Рима на выпуск золота, 
поэтому на лицевой стороне изображались римс-
кие императоры, а имена и титул собственно 
бос порских правителей скрыты в монограммах 
на реверсе. При Тите (79–81) боспорские ца ри 
по лучили право размещать свои портреты с раз-
вер нутой титулатурой на аверсе. Таким образом, 
сфор мировавшийся при Рискупориде I (69–91/92) 
в 80-х гг. внешний вид золотых монет сохранился 
до конца существования боспорской чеканки. 
С конца первой половины III в. происходит посте-
пенное уменьшение золотого содержания в ме-
тал ле статеров, завершающееся превращением их 
в чис то медную монету. Найденные на поселе-
нии Ястребовское-Бережное-1 статеры Евпатора 
и Савромата II относятся к «классике» золотой 
че кан ки Боспора римского времени, когда внешний 
облик монеты – тщательность и гармоничность 
изо бражений – вполне коррелировались с ее метал-
ли ческим содержанием.

Небольшой участок средневекового могильника 
обнаружен в южной части раскопа, его основная 
территория, скорее всего, располагается дальше 
к югу. Предварительно его можно датировать 
VII–X вв. Разрозненные одиночные захоронения 
этого времени расположены на большом удалении 
друг от друга. Они устроены в материковом су-
глинке в узких подпрямоугольных могильных ямах, 
ориентированных по линии запад–восток (рис. 61). 
Погребенные лежали головой на запад или восток, 
вытянуто на спине, руки уложены вдоль туловища, 
ноги вытянуты. Преобладали захоронения взрос-
лых, в юго-западной части раскопа также открыты 
погребения детей. Сохранность могил доволь-
но хорошая, разграблению они не под вергались. 
Во всех захоронениях присутствовала погребальная 

сетей, керамические пряслица, железные ножи, 
астрагалы. Нередко встречались украшения в виде 
перстней, серег, браслетов, колец, подвесок, чаще 
всего бронзовых и стеклянных, а также стеклянные, 
пастовые, фаянсовые, меловые, каменные бусы 
и эле менты декора костюма: фибулы, пряжки, аму-
лет ницы и другое. Большинство фибул отно силось 
к группе лучковых подвязных I–II вв. Также най-
дены лучковые фибулы с плоской спинкой III–IV вв.

Оружие обнаружено в погребениях, располо-
женных преимущественно по центральной оси 
некрополя, и представлено 24 мечами, а также 
многочисленными наконечниками копий, ножами, 
кинжалами. Мечи относились к категории длин ных 
всаднических, с рукоятью без навершия и пере-
крестия, которые могут быть датированы III–
IV вв. Изредка встречались плохо сохранившие ся 
элементы защитного доспеха – железные шлемы, 
кольчуги (?).

Жертвенные лошади в захоронениях, как пра-
вило, сопровождались уздечными наборами. Чаще 
всего это были удила с колесовидными псалиями 
III в. Также встречены отдельные фрагменты конс-
кой упряжи: различные кольца, накладки на ремни, 
пряжки и прочее. Реже попадались дополнитель-
ные элементы украшения узды: крупные меловые, 
пусто телые золотые бусы, бронзовые пронизи-
трубочки с фольговой оберткой, которые могли 
впле таться в гриву лошади или нанизываться на 
кожаные ремни узды.

Наиболее богатые погребальные комплексы со-
держали стеклянную посуду, украшения, монеты, 
вооружение. В некоторых из них найдены золотые 
и серебряные изделия, к которым относились 
ви тая гривна, литой браслет, многочисленные 
крупные пустотелые бусы из золотой фольги, две 
спиралевидные подвески, лепестки погребально-
го венка, монеты, серебряный кубок и бронзовое 
со ставное позолоченное зеркало с рельефным изо-
бражением на оборотной стороне. Особо следует 
от метить находки фибул-брошей с полихромной 
эмалью, которые относятся к разновидности шар-
нирных, имевших широкое распространение в I–
III вв. (Амброз, 1966. Табл. 33).

Обнаруженные в погребении монеты (рис. 52) 
очень хорошей сохранности, что свидетельствует 
о том, что до момента тезаврации они находились 
в обращении не больше двух–трех лет10. Они 
указывают на тесные связи населения Прикубанья с 

10 Выражаем глубокую признательность А. Е. Терещенко 
за атрибуцию найденных монет.
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пища, рядом с которой, как правило, стоял кера-
мический сосуд. В составе погребально го инвентаря 
также отметим немногочисленные укра шения (сере-
бряная подвеска, сделанная из византийской монеты 
гексаграммы 615–638 гг. Ираклия I, раз личные 
стеклянные бусы) и орудия труда (железные ножи).

Археологический надзор
Археологический надзор осуществлялся на вы-

яв ленных объектах археологического наследия 
(ОАН): поселения «Мингрельское-2», «Хабль-
Мингрельское-1 и 2», «Березки-1 и 2», «Ястребовско-
Бережное-1», «Арматурный Завод-1», «Куафо-6», 
«Сады-1 и 2», «Шептальское Правобережное», курган 
«Новый Сад-1», а также в пределах их охранных зон 
(рис. 1). Общая площадь территории надзора, где за-
казчиком проводятся земляные работы, составляет 
46 9785 кв. м. Методы ведения надзорных работ: 
визуальное наблюдение за земляными работами, 
осмотр отведенной территории, сбор подъемного 
материала, фотофиксация проводимых работ, за-
чистка и фиксация стенок траншей, канав, ям, об-
ра зованных в ходе проведения земляных работ, для 
оп ределения стратиграфической ситуации. В ходе 
этих работ в охранной зоне поселений Березки-1 
и Ястребовско-Бережное-1 выявлен культурный 
слой с археологическим материалом, в результате 
чего строительные работы были приостановлены 
и составлены акты обнаружения культурного слоя, 
переданные в органы охраны.

Рис. 61. КАЭ-2024. Поселение 
Ястребовско-Бережное-1. Объект 30. Вид с юга
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С 30 сентября по 24 октября 2024 г. совместная 
российско-туркменская археологическая комплекс-
ная экспедиция продолжила исследования на страти-
графическом раскопе 3 раннеземледельческого по-
селения Йылгынлы-депе на юге Туркменистана4. 
Необходимость продолжения археологических ис-
сле дований осенью 2024 г. была обусловлена тем, 
что в ходе полевых сезонов 2014 и 2015 гг. на 
участке стратиграфического раскопа 3 был об на-
ружен и исследован уникальный комплекс строи-
тельного горизонта VII – специализиро ван ная 
мастерская по изготовлению мелкой глиняной плас -
тики эпохи раннего энеолита (рубеж V–IV – начало 
IV тыс. до н. э.) (Соловьева, 2015. С. 76–89).

В 2018 и 2019 гг. было открыто и изучено еще 
одно помещение строительного горизонта VII 
с мас сивной двухкамерной печью, аналогичной 
пе чи в мастерской (Соловьева, Блохин, 2022). 
Обе ком наты с печами (помещения 100/VII-3 и 
113/VII-3) характеризуются тщательностью отдел-
ки и удивительной однотипностью планировки. 
Наиболее яркий элемент интерьера помещений – 
большая массивная двухкамерная печь, изящно 
украшенная налепным глиняным декором, близ-
ко напоминающим устройство тумб в парадных 
ком натах более позднего времени. Печи всегда 
располагаются слева от входа5, справа устраивается 

О работах Каракумской экспедиции в осеннем сезоне 2024 г.1

некая сырцовая конструкция («тумба» или столик), 
в правом дальнем углу от входа часто находится 
сосуд для хранения золы (либо просто складывается 
зола), а в левом дальнем углу устраивается соору-
жение из сырца, дошедшее до нас, как правило, 
лишь в виде развалов сырцовой забутов ки. Противо -
положная от входа стена тща тельно украша ет ся 
различными пластическими элемен та ми (нале па-
ми, пилястрами или вдавленными кружоч ками) 
(Соловьева, Блохин, 2022).

Короткий по продолжительности полевой сезон 
2024 г. был посвящен исследованию домохозяйства 
строительного горизонта VIII6 (рис. 1), в котором 
нам удалось изучить домохозяйство, включав шее 
аналогичное вышеописанным помещение 139/VIII-37 
с печью (на плане помещение 139). Это небольшое 
трапецевидное, тщательно отделанное помещение 
с ровными оштукатуренными стенами хо рошей 
сохранности (рис. 2). Стены сохранились на вы-
соту от 0,40 м (у противоположной входу стены) 
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Рис. 1. Йылгынлы-депе. План строительного горизонта VIII после завершения работ осенью 2024 г.

до 0,65 м (у порога). Помещение ориентирова но 
стенами по сторонам света. Площадь 14,5 кв. м, 
размеры по центральным осям 4,6 × 3,3 м. По лы 
помещения и по меньшей мере часть его стен бы ли 
выкрашены черной краской. Пол был сильно на-
рушен – краска на всей площади по ме  ще ния видна 
очень слабо, фиксируются сле ды повреждения по ла 
водой. Вход из двора (помещение 140 на плане) 
оформлен сложным многосоставным порогом 
(рис. 3). Справа от вхо да установлен камен ный 
под пятник – ступка вто ричного использования (?), 
имеющая, кроме ос новной рабочей чаши, еще 
одну небольшую чашу на боку. Подпятник смон-
тирован на подпорке из сырцового кирпича, что, Рис. 2. Йылгынлы-депе. Помещение 139. Вид с запада
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вероятно, явилось ре зультатом ремонта, вызванного 
подъемом уровня полов до нынешнего уровня 
и соответствующим поднятием порога и двери. 
Непосредственно сле ва от входа в тщательно 
промазанном полу про слежено подокруглое 
углубление – след от сто яв шей здесь в древ-
ности конструкции, вокруг ко торого на сте нах 
видны следы слабого огня. В 0,83 м от по рога в 
пол вмазан небольшой камень (рис. 4). По ана-
логии с подобными камнями в исследованных 
ранее помещениях и, опираясь на исследования 
парадных помещений эпохи развитого энеолита, 
можно предположить, что на этом месте в пол 
вкапывали каменную статую (Березкин, Соловьева, 
1998. С. 86–123).

Слева от входа, занимая весь угол, располо-
же на массивная двухкамерная печь, со хра нив-
шаяся на высоту 0,6 м, чуть выше уров ня подов 
топочных камер (рис. 5). Внутреннее про странство 
печи разделено на две неравные части невысокой 
перегородкой из глины, тщательно заглажен-
ной сверху (нивелировочная отметка по верху 
-8,44 м) и сильно обожженной. Левая часть – ве-
ро ят ная топочная камера – расположена глубже 
(нивелировочная отметка -8,64 м), шириной 0,33 м, 

имеет более мощные следы огня, в ее дно вмон-
ти рованы фрагменты керамики и небольшое коли-
чество гальки. Правая часть (рабочая камера) рас-
положена выше (нивелировочная отметка -8,52 м), 
шире топочной камеры (0,43 м), дно вымощено 
слоем мелкой гальки. Фасад печки украшен двумя 
пилястрами из необожженной глины. У левого 
угла печки от топочной камеры и почти до пола 
налеплен длинный конусообразный, обращенный 
острием вниз пилястр высотой 0,35 м. Посредине 
фасада налеплен трехчастный массивный пилястр 
высотой 0,45 м, образованный тремя поставленны-
ми друг на друга полуцилиндрами разного объема, 
вылепленными и заглаженными таким образом, 
что визуально создается впечатление антропо-
морф ной фигуры. Между левым и центральным 
пи лястром, ниже отверстия топочной камеры уст-
роен горизонтальный ладьевидный налеп-валик, 
узкими краями примыкающий к пилястрам и слег ка 
про висающий в центральной части. На боковой 
стенке фиксируются следы черной краски, на пи-
лястрах – отдельные следы белой краски. Можно 
с уверенностью утверждать, что налепной декор 
этой печи аналогичен налепным декорам на двух 
ра нее исследованных печах в помещениях 100/VII-3 
и 113/VII-3 (Соловьева, Блохин, 2022).

Справа от входа расположена сложная конструк-
ция (рис. 6), состоявшая из двух параллельных 

Рис. 3. Йылгынлы-депе. Порог, оформляющий проход 
из помещения 139 в помещение 140. Вид с запада

Рис. 4. Йылгынлы-депе. Камень, вмазанный в пол 
помещения 139. Вид с запада

Рис. 5. Йылгынлы-депе. Печь в помещении 139
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Рис. 6. Йылгынлы-депе. Конструкция («тумба») справа 
от входа в помещение 139. Вид с юго-запада

тонких стенок, пространство между которыми 
(шириной от 0,16 до 0,26 м) заполнено золой 
с боль шим количеством обломков керамики, кос-
тью животного и крупным фрагментом каменного 
те рочника. Конструкция условно названа «тумбой». 
Вы сота «тумбы» 0,33 м. К ее левой стенке пристрое-
на тонкая стенка длиной 0,5 м, выгораживаю щая 
прямо угольное пространство размерами 0,5 × 0,7 м 
с чистым, хорошо заглаженным участком пола. 
Это пространство было заполнено тем же сло ем, что 
и остальное помещение. На поверхности пола в уг лу 
за фиксирован большой рог крупного копытного жи-
вот ного (рис. 7). Угол между «тум бой» и восточной 
стеной помещения 139/VIII-3 за полнен золистыми 
прослойками, насыщенными об ломками тарной 
керамики, костями животных и фрагментами круп-
ных бракованных сырцовых изделий.

В юго-западном углу помещения на полу фик-
си ровались следы разрушения какого-то сыр цового 
сооружения, сильно повредившего пол черно го цве та 
(рис. 8). Форму сооружения установить не удалось, 
от него остались лишь отдельные фрагменты сырца 

Рис. 7. Йылгынлы-депе. Рог копытного животного 
в углу у «тумбы». Вид с юго-запада

Рис. 8. Йылгынлы-депе. Следы разрушения в западной 
части помещения 139. Вид с востока

(следы в слоях заполнения показывают, что в бо лее 
позднее время сюда активно попада ла вода), но, судя 
по нарушениям на полу, оно за нимало пространство 
вдоль противополож ной от входа стены на участке 
размерами 1,3 × 0,6 м. Противоположная от входа 
стена сохранилась ху же других стен помещения, на 
ней также фиксируют ся многочисленные подте ки 
воды. Рядом со стеной встречены отдельные, пло  хо 
сохранившиеся фраг менты сырцовых вали ков или 
налепов, окрашен ные в черный цвет, – возможно, 
рухнувшие со стены элементы пластической орна-
мен тации (рис. 9).

Пространство двора 140/VIII-3 (на плане поме-
щение 140), связанного проходом с помещением 
139/VIII-3, лишь частично открыто в 2024 г. 
(рис. 1). На исследованном участке обнаружены 
южная, западная и северная стены помещения, 
с восточной стороны участок работ ограничен 
мощ ными сте нами соседнего домохозяйства строи-
тельного гори зонта VI. Нижний слой заполнения 
помещения золистый, насыщенный угольками и от-
дельны ми скоплениями керамики. В центральной 
и юго-восточной частях исследованной площади, 
в про слойке над полом зафиксированы разва лы хумов 
и кости крупного копытного животного (позвон ки, 
фрагментированный череп, рог, лопатка). Проход, 
соединяющий помещения 140/VIII-3 и 139/VIII-3, 
оформлен фигурным порогом: из мягкой желтой 
глины сформирован прямоугольный выс туп, при-
мыкающий к дверному проему (рис. 10). С севера 
помещение ограничено стеной и массивной сыр-
цовой конструкцией подпрямоугольной формы – 
своеобразной тумбой с фигурным оформлением 
углов (рис. 11). В 2024 г. открыта лишь верхняя 
часть этого сооружения. Состояние полов и харак-
тер заполнения позволяют интерпретировать это 
помещение как двор перед жилым помещением 
139/VIII-3 одного домохозяйства.
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Рис. 9. Йылгынлы-депе. Остатки рельефного 
убранства на полу помещения 139. Вид с севера

Рис. 10. Йылгынлы-депе. Порог из помещения 140.
Вид с юго-востока

Помещение 142/VIII-3 (на плане помещение 142), 
примыкающее с севера к описанному выше двору, 
исследовано лишь частично (рис. 1). Открыты юж-
ная и западная стены помещения, с севера и вос тока 
оставлены стратиграфические разрезы. За пол нение 
на полу насыщено угольками, золой, фраг ментами 
керамики и костями животных. В западном углу 

помещения, на полу и в заполнении зафиксированы 
две ножки столика из обожженной глины (рис. 12). 
Столик был сломан в древности, ножки лежали 
одна на другой. Рядом с ним зафиксированы поз-
вонки крупного копытного животного и фраг менты 
тарных сосудов.

В какой-то момент бытования описываемого 
домохозяйства в северо-восточном углу исследуе-
мого участка, на восточной площади помещения 
142/VIII-3 были возведены мощные стены и устро-
е но помещение 141/VIII-3 (на плане помещение 141) 
с прочным полом черного цвета (рис. 13), вероят но, 
уже не связанное с домохозяйством. В юго-западном 
углу помещения зафиксирован небольшой заклад из 
камней и позвонков животного (рис. 14). Одновре-
менно с возведением новых стен на территории 
всего комплекса начинаются работы по укреплению 
существующих стен и кладки новых подпорных 
стен. После сооружения нового помещения 141 
площадь помещения 142 сокращается, а на остав-
шей ся территории устраиваются разнообразные кон-
струкции из сырцовых кирпичей. В западном углу 
сооружается выгородка из трех кирпичей, весь 
западный угол отгораживается небольшой тонкой 
стенкой (рис. 15). Сразу после этого к западной 

Рис. 11. Йылгынлы-депе. Сырцовая конструкция 
в северной части помещения 140. Вид с востока

Рис. 12. Йылгынлы-депе. Ножки столика in situ.
Вид с северо-востока
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Рис. 13. Йылгынлы-депе. План строительного горизонта VIII-поздний

стене помещения 142/VIII-3 пристраивается мощная 
подпорная стенка из кирпичей.

Во дворе (помещение 140/VIII-3) также проис-
ходят некоторые перестройки: сохраняя общее 
направление, но немного меняя ориентацию. Пере-
страивается южная стена. Проход заложен, оштука-
турен и со стороны помещения 139/VIII-3 вы крашен 
в черный цвет (рис. 16). Выяснить, как на этом 
позднем этапе бытования комплекса по падали 
из двора в комнату при сохранившейся вы соте 
стен, не представляется возможным. Су дя по 
крыльцу со стороны помещения 139/VIII-3, проход 
рас полагался там же, но был оформлен более 

Рис. 14. Йылгынлы-депе. Заклад в углу помещения 141. 
Вид с востока
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Рис. 15. Йылгынлы-депе. Помещения 141 и 142.
Вид с севера

высоким порогом. Пространство перед поро гом 
при этом отгораживается стеной и выде ляется 
в от дельное помещение 143 (рис. 17). Но вая сте на 
снабжается с восточной стороны дополни тель-
ными контрфорсами. Вдоль западной стены в по-
мещении 139/VIII-3, в районе печки сооружается 
до пол нительная подпорная стенка. На более ранних 
этапах здесь фиксируются следы подтеков воды, по-
вре дивших стены, что, в свою очередь, потребовало 
ремонта и укрепления.

В помещении 139/VIII-3 на финальном этапе его 
су ществования значительно поднимается уровень 
пола. В углу за «тумбой» устраивается зольник 
(рис. 18), сама «тумба» прекращает существование. 
К порогу было приставлено несколько сырцовых 
кирпичей, образовавших крыльцо, позволявшее 
перешагивать через окрашенный в черный цвет 
заклад прохода (рис. 19). Печка сохраняет свое 
уб ранство, но нижняя часть декора скрыта слоями 

Рис. 16. Йылгынлы-депе. Заклад порога со стороны 
помещения 139. Вид с запада

Рис. 17. Йылгынлы-депе. Помещение 143.
Вид с востока

Рис. 18. Йылгынлы-депе. Зольник над «тумбой» на позднем 
этапе бытования помещения 139. Вид с юго-запада

Рис. 19. Йылгынлы-депе. Помещение 139 на позднем 
этапе бытования. Вид с запада
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заполнения. В западной, дальней от входа части 
фиксируется забутовка сырцовыми кирпичами.

В следующем строительном горизонте (VII-В-
ранний) вся планировочная структура меняется, 
центральное помещение комплекса (139/VIII-3) 
прекращает свое существование. Все его стены, 
кроме восточной, сносятся и на его месте возникает 
помещение 133. Структура поселения строительного 
горизонта VII-В на этом участке в основном была 
изучена в предшествующие годы.

Исследованное осенью 2024 г. домохозяйство 
позволяет сделать вывод о существовании неких 
«ка нонов» в оформлении интерьеров помещений 
уже в раннем энеолите. Так, обнаруженная в по-
мещении 139/VIII-3 печь сложена и декоративно 
оформлена аналогично оформлению двух печей, 
обнаруженных ранее в помещениях 100/VII-3 
и 113/VII-3, а все три помещения с печами име ют 
одинаковое цветовое решение, схожее рас поло-
жение и оформление двер ного проема и по рога, 
одинаковое насыщение комнат другими деталя ми 
интерьера. Проведенные исследования свидетель-
ствуют и о длительной преемственности сакраль-
ного значения печей в помещениях. Как уже ука-
зывалось, обнаруженные во всех святилищах 
Йылгынлы-депе периода развитого энеолита тум бы 
«заместили» печи, утратив полностью их функ-
цио нальное значение, но, вероятнее всего, со-
хра нив семантическое, чем объясняется наличие 
нефункционального пространства внутри и слож-
ный рельефно-цветовой декор на фасадах, ана ло-
гичный декору на печах (Соловьева, Блохин, 2022).
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В августе 2024 г. Античная комплексная архео-
логическая экспедиция Государственного Эрмитажа 
и Института истории материальной культуры РАН 
продолжила планомерные исследования антич-
ного городища Акра, расположенного на берегу 
Керченского пролива у с. Набережное Заветненского 
сельского совета Ленинского района Республики 
Крым. В связи с временным запретом на проведение 
подводных работ в акватории Керченского пролива, 
основными задачами экспедиции в полевом сезоне 
2024 г. стало продолжение раскопок наземной 
северо-западной части памятника. В составе экспе-
диции также работала группа добровольцев Рус-
ского географического общества.

Основные работы экспедиции были сосре дото-
чены на раскопе «Западный», который был заложен 
на песчаной пересыпи между соленым озером 
Яныш и Керченским проливом в северо-западной 
части Акры в 2020 г. Первоначально планировалось 
проследить в этом месте продолжение городской 
оборо нительной стены, однако в ходе раскопок 
был открыт участок застройки Акры римского 
вре мени. В центре раскопа открыт хорошо сохра-
нив шийся полуподвал, ориентированный длинной 
осью по линии северо-запад–юго-восток. Такая 
ориентировка соответствовала обшей планировке 
Акры, существовавшей как минимум с IV в. до н. э. 
В слое обнаружено несколько монет, в том числе 
два позднебоспорских статера середины III в., в 
том числе Рескупорида V 247/248 г., которые могут 
служить terminus post quem для этого сооружения 
(Вахонеев, Соловьев, 2023. С. 188, 189).

Работы Античной комплексной археологической экспедиции на городище Акра
в 2024 г. 1

С юго-востока от полуподвала располагался мо-
щеный двор. Сохранились как минимум два слоя 
мощения. С юго-западной стороны от полуподва ла 
от крыта мощеная галькой улица шириной около 
1 м, которая под прямым углом примыкает к участ-
ку другой улицы шириной до 1,6 м, обнаруженной 
в 2020 г. (Соловьев и др., 2021. С. 115). Таким образом, 
две улицы ограничивали полуподвал с двух сторон – 
с северо-запада и юго-запада. По другую сторону 
улицы обнаружены остатки еще одного мощеного 
двора и плохо сохранившиеся кладки стен другого 
домовладения, которые и пла нировалось исследовать 
в 2024 г. Для этих целей вдоль западной границы 
раскопа была заложена прирезка из четырех квадра-
тов (кв. Г–Ж18) общей площадью 100 кв. м (рис. 1).

Верхний слой состоял из коричневого и серо-
го плотного суглинка мощностью до 0,25 м, ко-
то рый сформировался в последнее время в хо де 
хозяйственного использования территории рыбо-
лов ной артелью, и отчасти раньше – во время 
Великой Отечественной войны, материальными 
сви детельствами которой служили военный окоп 
и огневая точка, обнаруженные в кв. Г18 и Д18 
(рис. 2). Этот же окоп был открыт в южной час-
ти кв. Д19 в 2023 г. Ниже залегал слой светло-
коричневого суглинка, образовавшийся на мес-
те раз рушения домовладения римского времени 
(рис. 3). Его мощность достигала 1 м. Верхняя часть 
слоя содержала большое количество фрагментов 
кувшинов таманского типа IX–X вв., когда на этой 
тер ритории или поблизости существовало неболь-
шое поселение, жители которого активно разбирали 
руины античного городища с целью до бычи строи-
тельного камня (Вахонеев, Соловьев, 2023. С. 187). 
В результате значительная часть рас копа 2024 г. 
ока залась поврежденной поздними перекопами, как 
средне вековыми, так и более позд ними. В остальном 
слой светло-коричневого суглинка содержал находки 
II–III вв., включая стандартный для этого времени 
амфорный комп лекс, а также обломки краснолаковой 
керамики и тер ракотовых марионеток (рис. 4).

В юго-западной части кв. Д18 в слое светло-
коричневого суглинка был обнаружен мощный 
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Рис. 1. Акра 2024. План наземной части городища
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завал из камней мелких и средних размеров. 
Под за валом практически на уровне грунтовых вод 
открыт участок каменной вымостки (рис. 5). 
В са мом же завале обнаружен человеческий ске-
лет – остатки погребения (рис. 6). Контуры мо-
гильной ямы не прослеживались. Костяк лежал 
на спине, ориентированный головой на север, 
руки вытянуты вдоль туловища, ноги прямые. 
Верх няя часть скелета оказалась повреждена позд-
ними перекопами. У левой руки на уровне бед ра 
найден железный нож. На позвонке в районе жи-
вота обнаружена медная пряжка, другая пряжка 
на ходилась в районе таза (рис. 7). Из-за высокой 
влаж ности сохранность найденных предметов была 
очень плохой. Они могут быть датированы первой 
половиной III в. Отсюда можно сделать вывод, что 
за хоронение было совершено во время разрушения 
Акры в третьей четверти III в.

Под слоем светло-коричневого суглинка просле-
жены строительные остатки II–III вв., как уже 

Рис. 2. Акра 2024. Военная траншея и огневая 
позиция в кв. Д18. Вид с северо-востока

Рис. 3. Акра 2024. Стратиграфия культурных 
напластований южного борта кв. Д18

Рис. 4. Акра 2024. Находки римского времени из слоя 
светло-коричневого суглинка: 1 – фрагмент сосуда 

с граффито; 2 – зооморфная статуэтка;
3, 4 – подвесные ноги от терракотовых статуэток;

5–7 – обломки краснолаковых сосудов

Рис. 5. Акра 2024. Каменная вымостка в кв. Д18.
Вид с запада

Рис. 6. Акра 2024. Погребение. Вид с востока



Бюллетень ИИМК РАН. № 16

Рис. 7. Акра 2024. Погребальный инвентарь:
1, 2 – медные пряжки; 3 – железный нож

ука зывалось, сильно поврежденные в более позднее 
время. В северной части прирезки открыты участок 
каменной вымостки, остатки кладок и часть вы-
мощен ной галькой дороги, обнаруженной в 2020 г., 
большая часть которой в этом месте оказалась 
на рушена поздними перекопами. В южной части 
при резки также открыты остатки кладок стен до-
ма и каменной вымостки двора, а также нижняя 
часть пифоса, вкопанного в его древнюю дневную 
поверхность (рис. 8). Сосуд имел следы ремонта 
с по мощью свинцовых скоб, часть его стенок про-
вали лась внутрь.

Работы на раскопе были остановлены на уров-
не грунтовых вод. По завершении раскопок все 
открытые строительные остатки были пере крыты 
слоем геотекстиля и законсервированы отра бо-
тан ным грунтом до уровня современной днев  ной 
поверхности. Таким образом, работы Антич-
ной комп лексной экспедиции Государствен ного 
Эрми  тажа и ИИМК РАН в 2024 г. продолжили 
система тические археологические исследования на 
античном городище Акра. Несмотря на отме ченные 
значительные разрушения строений римс кого вре-
мени в средневековый период, а так же во время 
Великой Отечественной войны полу чен  ные ре-
зультаты исследований дополнили на ши пред -
ставления о характере застройки городи ща в римс-
кое время в северо-западной части памятника. 

Рис. 8. Акра 2024. Пифос в кв. Ж18. Вид с севера

Наземные археологические раскопки наметили 
перс пективы исследований Акры римского вре-
мени. Открытые в последние годы участки жи-
лой за стройки городища той эпохи служат вес-
ким и досто верным основанием для подтверж де ния 
ранее высказанного предположения о том, что 
домо строительство Акры в первые века нашей эры 
ве лось по планировочным принципам, заложенным 
еще в раннеэллинистическую эпоху (Соловьев и др., 
2021. С. 29).
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Поселение Вышестеблиевское-16, расположенное 
в 3,50–3,75 км к северо-северо-западу от ст. Выше-
стеблиевская Темрюкского района Красно дарского 
края (рис. 1: 1), обнаружено в 1984 г. работами 
разведочного отряда Таманской экспедиции ИА 
АН СССР под руководством Я. М. Паромова. 
Подъемным материалом он изначально датировал 
его IV в. до н. э. – III в. и X–XIII вв. (Паромов, 1989. 
С. 77, № 68; 1992. С. 144, № 168), позднее изменил 
для средневекового периода хронологические рам-
ки и включил в отдельную группу из трех поселений 
VIII – начала Х вв. (Вышестеблиевское-10, 14 
и 16), «центром» для которой являлось наиболее 
крупное из них – поселение Вышестеблиевское-10 
(Паромов, 2003. С. 162, 166, рис. 9: 181, 186, 188). 
По итогам проведенных на поселении в 2008, 2011 
и 2013–2015 гг. охранных раскопок, его площадь 
была увеличена с 3,7 га до 15,3 га.

В 2016 г. охранно-спасательные работы на по-
селении Вышестеблиевская-16 провела Античная 
ново строечная экспедиция ИИМК РАН совместно 
с ООО «Артефакт». Работы велись на участ-
ке площадью 21 025 кв. м, попавшем в зону 
строи тельства автомобильной дороги (рис. 2: 1). 
В про цессе раскопок были выявлены комплексы 
IV–III вв. до н. э., I–III вв. и VIII–X вв., в том 
числе пять усадеб с каменными постройками, 71 
хо зяйст венная яма, два очага и девять грунтовых 
по гребений. Площадь поселения 16 га, определена 
в границах распространения подъемного материала 
(Соловьев, 2017. С. 185–200; Мыц, Соловьев, 2018. 

Усадьбы СК-II, СК-III, СК-IV и СК-V
второй половины IX – первой половины Х вв. поселения Вышестеблиевская-16

(по материалам раскопок в 2016 г. на Таманском полуострове)1

С. 97–122). Мощность напластований в пределах 
раскопа достигала 1,40 м. Стратиграфическая 
ко лонка выглядит следующим образом: под па-
хот ным гумусным слоем толщиной 0,30–0,40 м 
(слой 1) залегал культурный слой поселения, пред-
ставленный темно-коричневым суглинком (слой 2), 
толщиной 0,60 м. Он, в свою очередь, перекрывал 
слой светло-коричневого суглинка (слой 3), сфор-
ми ровавшийся на материковом суглинке с вклю-
чениями частиц известняка, зафиксированном на 
глубине 1,20–1,40 м. Уровень материка понижался 
в западном направлении.

Керамика VIII–Х вв. из слоев 1 и 2 представлена 
фрагментами красноглиняных пифосов, «причерно-
морских» гладкостенных (с мелким зональным 
рифлением) и бороздчатых амфор, высокогорлых 
кувшинов с плоской ручкой, вьючных фляг, ой-
нохой «скалистинского» («баклинского») типа, 
тарных и кухонных салтово-маяцких горшков 
(в том числе с клеймами на дне), крышек к ним, 
котлов с внутренними ручками-ушками, мисок и 
сероглиняных лощеных сосудов. Остальные на-
ходки этого периода представлены бронзовыми 
украшениями и деталями ременной гарнитуры, 
обломками стеклянных рюмок, ротационными 
жерновами и другими бытовыми предметами.

Усадьбы обнаружены в западной и северной 
час ти раскопа. Три из них – СК-I4, СК-II и СК-III – 
составляли западную группу (рис. 1: 2), СК-IV 
и CK-V – восточную группу (рис. 2: 2). Расстоя-
ние между плохо сохранившейся усадьбой СК-III 
(крайней с запада) и СК-II составляло около 
30 м. Между хорошо сохранившимися усадьбами 
СК-II и CK-I – 14 м. Между крайними усадьбами 
западной и восточной группы СК-I и CK-IV 
расстояние составляло около 65 м, между усадьбами 
СК-IV и CK-V – 32 м. Четыре из них, наиболее 
хорошо сохранившиеся, имеют одинаковую пла-
нировку. В северной их части располагался двух-
камерный дом, к югу от него – прямоугольный 
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Рис. 1. Вышестеблиевская-16: 1 – юго-западная часть Таманского полуострова (буквами обозначены:
А – поселение Вышестеблиевская-16; Б – Фанагория; В – Таматарха); 2 – западная часть раскопа 2016 г. 

с усадьбами СК-I, СК-II, СК-III, план
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Рис. 2. Вышестеблиевская-16: 1 – аэрофотосъемка исследованного в 2016 г. участка поселения, вид с запада;
2 – центральный участок раскопа 2016 г. с усадьбами СК-IV и СК-V, план
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или трапециевидный в плане, огражденный стеной 
двор. Усадьба СК-III, от которой уцелела только ее 
северо-восточная часть, скорее всего, имела такую 
же планировку.

Усадьба СК-II, открытая в кв. Ж–К13–16, состо яла 
из трапециевидного в плане, огороженного стеной, 
двора, к северо-западному углу которого при мы кал 
прямоугольный в плане двухкамерный дом (рис. 3: 1, 2; 
4: 1). В направлении северо-запад–юго-восток внешние 
размеры усадьбы составляли около 16,7 м (по оси 
двора и дома) и 12 м (по оси двора), а в направлении 
юго-запад–северо-восток (по оси двора) – 17 м.

Внутренние размеры двора в направлении северо-
запад–юго-восток составляли 10 м, а в направлении 
юго-запад–северо-восток – 14,30–15,00 м. Ограждав-
шие его стены – кладки 1–4 толщиной 0,90–1,10 м – 
сохранились на высоту одного ряда камней до 0,20–
0,35 м. На отдельных участках они час тично или 
полностью выбраны, включая юго-восточный угол 
двора. Цоколи стен уложены на культурном слое 
более раннего периода трехслойной, двухпанцирной 
кладкой с забутовкой из суглинка и небольших 
камней. Фасы сложены из необработанных не-
больших камней, большей частью установленных 
под углом до 45 градусов. Входной проем во двор 
обустроен в южной стене (кладке 1) и оформлен 
в виде порога шириной 1,6 м, вымощенного плос-
кими камнями. Поверхность двора представляла 
собой нивелированную поверхность с небольшим 
уклоном в западном направлении. Внутри него не 
было обнаружено следов каких-либо капитальных 
сооружений или временных облегченных построек 
(навесов и загородок из древесно-растительных 
материалов), включая ямки для опорных столбо вых 
конструкций. В северо-восточном углу двора об-
наружены две верхние плиты ротационных из вест-
няковых жерновов (рис. 4: 2–3). В южной его части, 
в 2,2 и 1,5 м к западу и северо-западу от входа 
в него, расчищены компактные развалы стенок двух 
«причерноморских» бороздчатых амфор.

Дом, примыкавший к двору с северо-запада, 
вытянут по длинной оси в направлении юго-
запад–северо-восток и состоял из двух помещений, 
разделенных кладкой 5. Полностью сохранилось 
лишь его юго-западное помещение, поэтому раз меры 
постройки в направлении юго-запад–северо-восток 
установить не удалось, а в направлении северо-
запад–юго-восток они составляли около 6,6 м. 
Стены дома толщиной 0,90–1,10 м сохранились 
частично, на высоту одного ряда камней от 0,20 
до 0,35 м. Сложены они, как и стены двора, из 
необработанных небольших камней, большей 
частью установленных под углом до 45 градусов, 

трехслойной, двухпанцирной кладкой с забутовкой 
из суглинка и небольших камней. Юго-западное 
помещение 1 имело в плане трапециевидную фор-
му, его внутренние размеры составляли 6,60 × 4,60 м. 
Северо-восточное помещение 2 имело в пла не, ско рее 
всего, прямоугольную форму. Его размеры в на-
правлении северо-запад–юго-восток составляли 4,60 м, 
а в направлении юго-запад–северо-восток, вероятно, 
превыша ли размеры помещения 1. Дверные проемы 
помещений находились в южной стене, но на уровне 
сохранившегося нижнего ряда цоколя кладки 4 
они ничем не выделялись. К сожалению, в обоих 
помещениях не было обнаружено отопительных 
сооружений (печей-«каменок» и очагов), а так же 
других хозяйственно-бытовых приспособлений 
и со  оружений (загородок из плит, зерновых ям 
и ям для установки пифосов). «Жилая» поверхность 
в них прослежена в виде однородного по структуре 
и плотности утрамбованного суглинистого грунта, 
поэтому установить какое из помещений было жи-
лым, а какое хозяйственным, не удалось.

Среди находок из заполнения дома и двора 
усадь бы, помимо античной керамики (в основном 
амфор IV–III вв. до н. э.), попавшей в комплекс как 
примесь «снизу», преобладали фрагменты тарной 
и кухонной керамики VIII – первой половины 
Х вв. Археозоологический материал представлен 
немногочисленными костями крупного и мелкого 
рогатого скота (определение А. К. Каспарова).

В заполнении помещения 1 дома усадьбы СК-II 
обнаружены: 19 фрагментов «причерноморских» 
бороздчатых амфор (включая ручку и обломок 
дна) (рис. 5: 1), компактный развал фрагментов 
нижней части столового лощеного одноручного 
сосуда (глина на изломе темно-красного оттенка, 
на поверхности темно-серого) (рис. 5: 2), бронзовый 
перстень с ромбообразным щитком и четырьмя 
«лапками»-зажимами (стеклянная вставка утрачена) 
(рис. 5: 3) и одна кость коровы.

В помещении 2 найдены: 257 фрагментов «при-
черноморских» бороздчатых амфор (включая пять 
венчиков и пять ручек) (рис. 5: 4–6), горло и венчик 
двух красноглиняных высокогорлых кувшинов 
с плоской ручкой (рис. 5: 7, 8), 20 фрагментов 
салтово-маяцких кухонных горшков (рис. 5: 9–10), 
три венчика салтово-маяцких тарных горшков, 
украшенных пальцевыми вдавлениями (рис. 5: 
11–12), кусок печины и две кости коровы.

На территории двора собрано 415 фрагментов 
«причерноморских» бороздчатых амфор (включая два 
венчика и четыре ручки) (рис. 4: 4–5) и шесть костей 
животных, в том числе две кости овцы или козы. 
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Рис. 3. Вышестеблиевская-16. Усадьба СК-II: 1 – план; 2 – вид с юга
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Рис. 4. Вышестеблиевская-16. Усадьба СК-II: 1 – вид с востока; 2, 3 – жернова из северо-восточного угла 
двора; 4, 5 – «причерноморские» амфоры из заполнения двора; 6 – миска поливная из заполнения двора
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Рис. 5. Вышестеблиевская-16. Усадьба СК-II. Находки из заполнения помещений 1 и 2:
1, 4–6 – «причерноморские» амфоры; 2 – лощеный сосуд; 3 – бронзовый перстень; 7, 8 – высокогорлые кувшины 

с плоской ручкой; 9–12 – салтово-маяцкие горшки
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Отметим также край красноглиняной миски, по-
крытой зеленой поливой (рис. 4: 6). Датируется она 
не ранее XV в., а в комплекс попала как при месь 
«сверху».

Усадьба СК-III, выявленная в 30 м к северо-
западу от усадьбы СК-II (в кв. В5–6, Г5–7), 
сохранилась хуже четырех остальных, однако, уце -
левшие кладки позволили реконструировать ее 
пла нировку. Она была вытянута по длинной оси 
в направлении юго-запад–северо-восток. В юго-
восточной части комплекса находился ого роженный 
двор, но дом к нему, в отличие от остальных уса деб, 
был пристроен не с северо-западной, а с северо-
восточной стороны (рис. 6: 1, 2). Поскольку уцелела 
лишь северо-восточная часть усадьбы (11,70 × 
8,00 м), размеры ее дома и двора установить не 
удалось5.

Северо-восточная стена усадьбы (кладка 1), об-
щая для дома и двора, толщиной 0,90–1,0 м, со-
хранилась на длину 11,70 м, из которых на двор 
приходится отрезок длиной 5,70 м. Камни ее цо-
коля установлены на культурный слой, успевший 
отложиться к этому времени. Сложена она из не-
обработанных небольших камней, большей частью 
уложенных под углом до 45 градусов, трехслойной, 
двухпанцирной кладкой с забутовкой из суглинка 
и небольших камней. От северо-западной и юго-
восточной стен дома (кладок 2 и 3) сохрани лись 
лишь камни внутренних фасов, уложенные боль шей 
частью под углом до 45 градусов. В направлении 
юго-запад–северо-восток внутренние размеры поме-
щения составляли не менее 6,5 м, а в направлении 
северо-запад–юго-восток около 5 м.

В 4 м к юго-западу от кладки 1 на полу по ме -
щения зафиксирован компактный развал облом-
ков оранжевоглиняного высокогорлого кувши-
на с плоской ру чкой ( рис.  6:  2 ,  3;  7:  1), 
а к юго-западу от него – две фрагментированные 
верхние плиты ротационных жерновов (рис. 7: 
2, 3). На нижней плоскости одного из жерновов, 
рядом с прямоугольным пазом для деревянного 
или же лез ного подпятника – порхлицы, вырезан 
знак «птичья лапа» (рис. 7: 2), широко известный 
на салтово-маяцких памятниках (Флерова, 1997. 
С. 30, табл. I: 132). Подобные знаки наносились на 
«причерноморские» амфоры, пифосы и черепицу 
крымского производства VIII–X вв. (Рудаков, 1979. 
С. 109, рис. 3: 2; Романчук, Омелькова, 1979. С. 98, 
рис. 2: 2, 4; Майко, 2012. С. 75, рис. 1: 3, 6).

В заполнении помещения, помимо немного числен-
ных обломков античной керамики, были найдены 
107 фраг ментов «причерноморских» борозд чатых ам-
фор (в том числе пять венчиков и пять ручек) (рис. 7: 
4–7, 10), венчик красноглиняного высоко горлого кув-
шина (рис. 7: 11), 10 фрагментов салтово-маяцких 
кухонных горшков (рис. 7: 8), край красноглиня ной 
крышки (рис. 7: 9), лощило из сланца или песчани ка 
(рис. 7: 12) (ср.: Пономарев, 2016. С. 242, 263, рис. 5: 
1–6), фрагментирован ные нижние плиты двух жерно-
вов (рис. 7: 13, 14) и две кости коровы.

Вероятно, в пределах дома находилась хозяйст-
венная яма № 10, обнаруженная в кв. Г4 на уровне 
слоя 2 (рис. 1: 2; 8: 1–2). В плане она имела округ-
лую форму, в разрезе – трапециевидную, диаметром 
1,80 м, сохранилась на глубину 0,48 м, заполнена 
темно-серым гумусированным суглинком. В яму 
были сброшены 15 бороздчатых круглодонных ам-
фор высотой 35, 39, 40, 41, 43 и 45 см, сохранивших-
ся в виде археологически целых форм. Из них 
14 атри  бутируются «причерноморским» амфорам 
крымс кого производства (рис. 8: 3–6; 9: 1–10). 
На стенку одной из них до обжига нанесено не-
чи таемое граф фити (рис. 9: 2), на ручке другой – 
до обжига прочерчены горизонтальные линии 
(рис. 9: 8). На верхнем прилепе ручки еще од ной 
амфоры оттиснуто рельефно-выдавленное клей-
мо, напоминающее многолепестковую розетку 
(рис. 9: 9). До этого оттиски на ручках «причерно-
морс ких» бороздчатых амфорах, которые можно 
было атрибутировать как клейма, не встречались. 
Последняя амфора, высотой 41 см, со слабо вы-
ра женным рифлением на тулове, по мнению 
В. Л. Мыца, изготовлена в Константинополе. Она от-
личалась от остальных плотной формовочной мас-
сой с примесью карбонатов и кварцевого песка, 
получившей при обжиге светло-красный (кремовый) 
оттенок. Поверхность покрыта жидким ангобом бо-
лее светлого оттенка (рис. 9: 11) (Мыц, Соловьев, 
2018. С. 116, рис. 45). Помимо амфор в засыпь 
ямы попали 30 фрагментов салтово-маяцких горш-
ков (стенки и обломок дна), венчик амфоры IV в. 
до н. э., бронзовая боспорская монета Савромата I 
и об ломок железной пластины с отверстием. На тер-
ритории двора найдены 100 фрагментов «причерно-
морских» бороздчатых амфор (в том числе венчик 
и четыре ручки) и стенка салтово-маяцкого горшка.

Усадьба СК-IV, открытая в северной части рас-
копа (в кв. Б–Г35–38) и прирезке к нему6, состояла 
из двухкамерного, ориентированного по длинной 

5 Хозяйственные ямы № 14, 30, 42 и очаг № 2, обнару-
жен ные к северо-востоку и юго-западу от усадьбы СК-III, 
будут опубликованы в отдельной статье.

6 С запада, юго-запада и юго-востока к усадьбе примы-
кают 15 хозяйственных ям. Они будут рассмотрены 
в от дельной публикации.
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Рис. 6. Вышестеблиевская-16. Усадьба СК-III: 1 – план; 2 – вид с северо-запада; 3 – развал высокогорлого 
кувшина и жернов в помещении дома усадьбы, вид с севера
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Рис. 7. Вышестеблиевская-16. Усадьба СК-III. Находки из северо-восточного помещения дома: 1 – высокогорлый 
кувшин; 2, 3, 13, 14 – жернова; 4–7, 10 – «причерноморские» амфоры; 8 – салтово-маяцкий горшок; 9 – крышка; 

11 – высокогорлый кувшин; 12 – лощило из сланца или песчаника
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Рис. 8. Вышестеблиевская-16. Усадьба СК-III. Хозяйственная яма № 10 и амфоры из ее заполнения:
1 – план и разрез; 2 – вид с запада; 3–6 – «причерноморские» амфоры
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Рис. 9. Вышестеблиевская-16. Усадьба СК-III. Хозяйственная яма № 10: 1–10 – «причерноморские» амфоры;
11 – амфора неизвестного центра производства
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оси в направлении юго-запад-северо-восток, дома 
и пристроенного к его юго-западному помеще-
нию, огороженного стеной двора, в плане близкого 
к квад рату (рис. 2: 2; 10; 11: 1). 

Внутренние размеры двора 9,20 × 8,40 м 
(более 77 кв. м). Его северо-восточная и юго-
восточная стены (кладки 1 и 2) толщиной 0,80–
0,90 м сохранились на высоту одного ряда кам-
ней до 0,20–0,35 м. Цоколи стен уложены на 
культурном слое более раннего периода трех-
слойной, двухпанцирной кладкой с забутовкой 
из суглинка и небольших камней. Фасы сложены 
из небольших необработанных камней, большей 
частью установленных под углом до 45 градусов. 
Стена, ограждавшая двор с юго-запада, выбрана 
полностью и прослежена в виде небольшого раз-
вала, примыкающего к дому усадьбы. Частично 
вы брана и стена, ограждавшая двор с юго-востока 
(кладка 1). Входной проем шириной 1,90 м 
обустроен в юго-восточной сте не и ведет во двор, 
на его участке кладка пре ры валась. Поверхность 
двора пред  ставляла собой нивелированную по-
верхность с небольшим ук лоном в западном на-
правлении. Внутри него не было обнаружено 
следов каких-либо капитальных сооружений или вре-
менных облегченных построек (навесов и загородок 
из древесно-растительных материалов), включая ямки 
для опорных столбовых конструкций (рис. 10).

Среди находок с территории двора, помимо 
немногочисленных фрагментов античной керами-
ки, отметим 214 фрагментов «причерноморских» 
гладкостенных и бороздчатых амфор (в том числе 
семь венчиков, 26 ручек, два днища, 54 стенки 
с мелким зональным рифлением, 125 бороздчатых 
стенок) (рис. 12: 1–8), красноглиняную миску, по 
тесту идентичную «причерноморским» амфорам 
(рис. 12: 9), фрагменты двух днищ кувшинов 
или ойнохой «скалистинского» типа (рис. 12: 
10–11), 20 фраг ментов тарных и кухонных салтово-
маяцких горшков (рис. 12: 12–14). Здесь же найдено 
68 костей животных, в том числе лошадей (6 ед.), 
коров (17 ед.), овец или коз (4 ед.), собак (2 ед.).

Дом, примыкавший к двору с северо-запада, 
вытянут по длинной оси в направлении юго-
запад–северо-восток и состоял из двух помещений, 
разделенных кладкой 8. Длина дома по оси юго-
запад–северо-восток составила 18,2 м, по оси 
северо-запад–юго-восток – 5,1 м. Он состоял из двух 
по мещений: юго-западного (помещения 1) и северо-
восточного (помещения 2). Стены сохранились на 
высоту одного ряда камней до 0,20–0,35 м. Цоколи 
уложены на культурном слое более раннего периода 
трехслойной, двухпанцирной кладкой с забутовкой 

из суглинка и небольших камней. Фасы сложены 
из необработанных небольших камней, большей 
частью установленных под углом до 45 градусов 
(рис. 10; 11: 1).

Внутренние размеры помещения 1 составили 
9,40 × 3,40 м. Стены, обрамлявшие его с северо-
запада, юго-запада и юго-востока (кладки 3, 6, 7), 
и стена, отделявшая от помещения 2 (кладка 8), 
на от дельных участках выбраны. В помещение 
вел вход шириной 0,90 м, находился с южной сто-
роны в кладке 7. В центральной части помеще ния 
рас чищен бесформенный завал размерами 2,2 × 
1,3 м, состоявший из небольших необработанных 
камней, среди которых найдены фрагменты плит 
двух рота цион ных зерно терок (верхняя плита 
сде лана из из  вестняка, нижняя – из привозной 
плот ной по роды камня серого оттенка) (рис. 10: 
2; 11: 2). В 1,8 м к западу от каменного развала 
обнаружен еще один фраг мент верхней плиты 
известняковой ротацион ной зернотерки с двумя 
боковыми углуб лениями для рычага или махового 
штока (рис. 11: 3). В северо-восточном углу по-
мещения прослежен развал фраг ментов (стенки 
и ручки) «причерноморской» бо роздчатой амфоры.

Внутренние размеры помещения 2 составили 
5,40 × 3,40 м. Стены, обрамлявшие его с северо-
запада, юго-запада и юго-востока (кладки 3, 4, 5), на 
отдельных участках выбраны, клад ки 3 и 4 дефор-
ми рованы в горизонтальной плоскости. Дверной 
проем на уровне цоколя стен проследить не удалось 
(рис. 10; 11: 1). В северо-восточном углу помещения 
обнаружен фрагмент ротационного жернова диа-
метром не менее 45 см (рис. 11: 4). В центральной 
части прослежен развал красноглиняной амфоры 
с неглубокими, местами едва заметными, хорошо 
вы раженными лишь в придонной части бороздками, 
вы соким коническим горлом и округлым венчиком7 

(рис. 13: 1), в юго-западной части – развал нижней 
части салтово-маяцкого горшка, украшенного зо-
наль ным горизонтальным рифлением, нанесенным 
семизубчатой гребенкой (рис. 14: 1), и фрагменты 
железных орудий для обработки почвы (рис. 13: 5). 
Кроме того, в помещении 2 найдены: верхняя часть 
тарного салтово-маяцкого горшка с ложновитым 
венчиком и туловом, орнаментированным зональ-
ным горизонтальным рифлением (рис. 14: 2), леп-
ной светильник с рельефно-выпуклым клеймом 

7 Высота амфоры 56 см, диаметр венчика 6,5–7,0 см. 
Тесто плотное, на изломе и поверхности светло-красного 
оттенка, с включением карбонатов и частиц темно-
бурого оттенка (возможно, железистых). На поверхности 
следы белого жидкого ангоба. Ручка профилирована по 
верхней плоскости валиком и двумя желобками.
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Рис. 10. Вышестеблиевская-16. Усадьба СК-IV: 1 – план; 2 – вид с северо-востока
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Рис. 11. Вышестеблиевская-16. Усадьба СК-IV. Дом: 1 – вид с северо-востока; 2 – развал камней в помещении 1. 
Вид с юга; 3 – жернов в западной части помещения 1; 4 – жернов из помещения 2
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Рис. 12. Вышестеблиевская-16. Усадьба СК-IV. Находки 
с территории двора: 1–8 – амфоры;

9 – красноглиняная миска; 10, 11 – кувшин и ойнохоя 
«скалистинского» типа; 12–14 – салтово-маяцкие горшки

Рис. 13. Вышестеблиевская-16. Находки 
из помещения 2 дома усадьбы СК-IV: 1 – амфора; 

2 – лепной светильник с рельефно-выпуклым 
клеймом на дне; 3 – фрагмент бронзового ременного 

распределителя; 4 – поддон стеклянной рюмки;
5 – фрагменты железных орудий для обработки почвы

на дне8 (рис. 13: 2), расплющенный бронзовый 
«колесовидный» ременной распределитель (рис. 13: 3) 
и обломок поддона стеклянной рюмки (рис. 13: 4).

Усадьба СК-V, открытая в северной части раско-
па и прирезке к нему, состояла из двухкамерного 
дома, ориентированного длинной осью по линии 
юго-запад–северо-восток, и пристроенного к нему 
с юго-востока огороженного двора. С северо-
востока к двору, возможно, примыкал еще один 
небольшой огороженный двор (рис. 15). Основной 
двор размерами 9,00 × 7,40 м (66 кв. м) имел 
в плане прямоугольную форму, длинной осью 
вытянут по линии юго-запад–северо-восток. С юго-
запада, юго-востока и северо-востока он ограничен 
кладками 1, 2 и 3. Сохранились они фрагментарно 
на уровне нижнего ряда камней на высоту от 0,20 
до 0,35 м. Кладки толщиной 0,80 м трехслойные, 
двухпанцирные с забутовкой из суглинка и мел-
ких камней, фасы сложены из необработанных 

8 Светильник изготовлен из теста с примесью дробленых 
раковин морских моллюсков, на изломе и поверхности 
светло-коричневого оттенка.

камней, часть которых уложена под углом 45 гра-
дусов. До того, как они были возведены, на 
этом участке уже успел отложится культурный 
слой. В заполнении двора найдено 248 фраг-
ментов керамики, в том числе 112 фрагментов 
(28 профильных и 84 стенки) «причерноморских» 
бороздчатых амфор (рис. 16: 1–4), 41 стенка и фраг-
мент горла гладкостенных «причерноморских» 
амфор с мелким зональным риф лением на тулове 
(рис. 16: 5), дно высокогорлого кувшина с плос-
кой ручкой (рис. 16: 6), фрагмент вьючной фляги 
(рис. 17: 1), три фрагмента ойнохой «баклинского» 
(«скалистинского») типа (рис. 17: 2), 30 фрагмен тов 
(в том числе восемь профильных) салтово-маяцких 
кухонных горшков (рис. рис. 17: 3–8), две стенки 
салтово-маяцкого тарного горшка (рис. 17: 9), 
фрагмент нелощеной корчаги (рис. 17: 10) и лепная 
дисковидная крышка диаметром 11,6 см (рис. 17: 11). 
Немногочисленные находки античной керамики 
представлены в основном фрагмента ми амфор 
Хиоса и Фасоса. Здесь же были найдены 10 кус-
ков печины и 38 костей животных, в том числе 
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Рис. 14. Вышестеблиевская-16. Находки 
из помещения 2 дома усадьбы СК-IV:

1, 2 – салтово-маяцкие горшки

лошади (4 ед.), коровы (14 ед.), овцы (1 ед.), овцы 
или козы (6 ед.) (определение А. К. Каспарова).

С северо-востока к двору, возможно, примы-
кал еще один небольшой огороженный стенами 
двор. Его размеры и планировку установить не 
удалось, поскольку эта часть усадьбы сохрани-
лась в виде фрагмента одной стены, пристроенной 
с востока к кладке 2. Стенка однослойная, сло же-
на из необработанных камней, уцелела на вы соту 
одного ряда камней от 0,17 до 0,22 м. Ее тол щина 
варьируется в пределах 0,25–0,32 м, длина составляла 
не менее 3,60 м. Внутри дворика или пристройки, 
в 2,40 м к северо-западу от его со хранившей ся 
стенки и 1,20 м к северо-востоку от кладки 3, 
обнаружена хозяйственная яма (рис. 15: 1; 18: 1). Яма 
округлой в плане формы, в разрезе прямоугольной, 
диаметр 1,00 м, сохранилась на глубину 0,40 м. 
Заполнена она была плотным темно-коричневым 
суглинистым грунтом. На дне ямы обнаружены 

пять фрагментированных «причерноморских» бо-
роздчатых амфор9 (рис. 18: 2–6), а в заполнении 
найдены фрагментированная красноглиняная миска 
(рис. 18: 7), ручка красноглиняного кувшина 
или «баклинской» ойнохои, семь стенок лепных 
горшков, семь фрагментов (включая край и дно) 
салтово-маяцких горшков, изготовленных на руч-
ном гончарном круге и 50 костей, в том числе 
ло шади (1 ед.), коровы (1 ед.) и рыб (48 ед.).

Двухкамерный дом усадьбы имел в плане прямо-
угольную форму и был вытянут по длинной оси 
в направлении юго-запад–северо-восток. Стены 
его юго-западного помещения 1, за исключением 
смежной стены с помещением 2, были полностью 
выбраны в древности, но утрамбованная поверх-
ность пола позволила реконструировать его как 
квадратное в плане сооружение с внутренними 
размерами 3,60 × 3,60 м (12,96 кв. м). В центральной 
части помещения на уровне пола зафиксирован 
развал «причерноморской» бороздчатой амфоры10 
(рис. 18: 8), рядом с которым найден фрагмент 
ножа (рис. 18: 9). В юго-западной части помеще-
ния прослежен развал небольших необработан-
ных камней длиной 1,72 м, вытянутый по линии 
северо-запад–юго-восток. Стены северо-восточного 
помещения 2 (кладки 4–7) сохранились практически 
полностью на уровне нижнего ряда камней на 
высоту от 0,20 м до 0,35 м. Северо-западная сте-
на 4 и юго-восточная стена 6 деформированы 
в горизонтальной плоскости – выгнуты навстречу 
друг другу в сторону помещения. Кладки стен 
по мещения 2 толщиной 0,80 м, трехслойные, двух-
панцирные с забутовкой из суглинка и мелких 
камней, фасы сложены из необработанных камней, 
часть которых уложена под углом 45 градусов. 
Внутренние размеры помещения составили 6,60 × 
3,60 м (23,76 кв. м). Вход в него, шириной 0,60 м, 
скорее всего, был устроен в стене 7, смежной с по-
мещением 1, которое, в свою очередь, вероятно, 
сообщалось дверным проемом с двором.

9 Первая амфора: диаметр венчика 6 см, высота 40 см; 
вторая амфора: диаметр венчика 6 см, сохранилась на 
высоту 30 см; третья амфора: диаметр венчика 6,5 см, 
высота 44 см; четвертая амфора: диаметр венчика 6 см, 
высота 37 см; пятая амфора сохранилась на высоту 
34,5 см. Тесто амфор плотное, обжиг равномерный, на 
изломе и поверхности светло-красного оттенка, с при-
месью карбонатов, кварцевого песка и частиц черного 
цвета. Амфоры 1, 3–5 частично покрыты жидким бе-
ле сым ангобом.
10 Диаметр венчика 6,5 см, высота 38,5 см. Тесто плот-
ное, на изломе и поверхности красно-оранжевого от-
тенка, с примесью карбонатов, частиц бурого оттенка 
и черного цвета.
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Рис. 15. Вышестеблиевская-16. Усадьба СК-V: 1 – план; 2 – вид с северо-востока; 3 – вид с северо-запада
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В обоих помещениях дома усадьбы СК-V, как и во 
всех других, раскопанных в 2016 г. домах усадеб, не 
было обнаружено отопительных соору же ний (печей-
«каменок» и очагов), а также дру гих хозяйственно-
бытовых приспособлений и соору жений (загородок 
из плит, зерновых ям и ям для ус тановки пифосов), 
а «жилая» поверхность про  сле жена в виде одинаково го 
по структуре и плот ности ут рам  бованного суглин-
ка, поэтому устано вить ка кое из них было жилым, 
а какое хозяйст вен ным не удалось. Можно лишь 
сослаться на опыт рас копок двухкамерных построек 
в Крыму, в ко торых для хозяйственных нужд обычно 
ис поль  зо валось помещение больших размеров. Усадь-
бы посе ления Вышестеблиевская-16 по планировке, 
двух камерной конструкции дома и использованным 
при их сооружении строительным приемам имеют 
много численные аналогии в городской и сельской 
архи тектуре Крыма VIII–X вв., а также крупней ших 
при морских городских центрах Таманского полу-
острова (Таматархи и Фанагории) (Баранов, 1990. 
С. 48–53; Майко, 2004б. С. 59–84; Чхаидзе, 2008. 
С. 43–120; 2012. С. 13–127; 2018а. С. 297, 298, 307, 
рис. 2; Пономарев, 2013. С. 440–461).

Рис. 16. Вышестеблиевская-16. Усадьба СК-V. Находки 
с территории двора: 1–4 – «причерноморские» 

бороздчатые амфоры; 5 – «причерноморская» амфора 
с МЗР; 6 – высокогорлый кувшин с плоской ручкой

Рис. 17. Вышестеблиевская-16. Усадьба СК-V. 
Находки с территории двора: 1 – фляга; 2 – ойнохоя 

«скалистинского» типа; 3–9 – салтово-маяцкие 
горшки; 10 – пифос-корчага; 11 – лепная крышка

Обнаруженная в усадьбах керамика позволяет 
обозначить время их функционирования в пре-
делах второй половины IX – первой половины/
середины Х вв. При определении нижней хроно-
логической границы важнейшим индикатором слу-
жат фрагментированные экземпляры и обломки 
нескольких красноглиняных и оранжевоглиняных 
высокогорлых кувшинов с плоской ручкой (рис. 5: 
7–8; 7: 11; 16: 6), датирующихся не ранее второй 
по ловины (третьей четверти) IX в. (Науменко, 
2009а. С. 54–57). На Таманском полуострове они 
най дены при раскопках Таматархи и Фанагории 
(Плетнева, 1963. С. 133; Кузнецов, Голофаст, 2010. 
Рис. 31: 1; Чхаидзе, 2012. С. 162–166, рис. 95, 96), 
на поселении Гора Чиркова-1 (Свиридов и др., 
2017. С. 176; Супренков и др., 2017. С. 245, рис. 5: 
1, 2), на поселении Ильич (Чхаидзе, 2018б. С. 84, 
86, 88–90, рис. 12: 4–7), поселениях Веселовка-2 
и Соленый-II (Горлов, Чхаидзе, 2008. С. 190, рис. 3: 
1, 2; Зиливинская, 2018. С. 213). На поселении Балка 
Лисовицкого-1 высокогорлый кувшин обнару жен 
в хо зяйственной яме вместе с «причерноморскими» 
бороздчатыми амфорами (Шишлов и др., 2016. 
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С. 131, рис. 1: 5). Обнаружены они также в При-
кубанье, Закубанье, Карачаево-Черкесии, на Черно-
морском побережье Кавказа и во внутренних райо-
нах Абхазии, но в этих регионах, насколько мож но 
судить по опубликованным экземплярам, они 
представлены немногочисленными находками 
(Бгажба, 1977. С. 15, табл. XIII: 1–5, 7; Биджиев, 
1979. С. 39; Новичихин, 1993. С. 140, рис. 2: 1; 
Шишлов, 2007. С. 17, рис. 4; 2013. С. 16; Бонин, 
2015. С. 323; Успенский, 2015. Рис. 23: 3; Аргун, 
2016. С. 249; Голубев, Долгополова, 2022. С. 169, 
181, 182, рис. 8: 2; 9: 2).

Наиболее многочисленную категорию находок 
(до 87 %) в усадьбах составляли «причерноморские» 
бороздчатые амфоры крымского производства 
(рис. 4: 4, 5; 5: 1, 4–6; 7: 4–7, 10; 8: 3–6; 9; 12: 1, 3–8; 
16: 1–4; 18: 2–6, 8), датирующиеся второй полови -
ной VIII – первой половиной X вв. и преобладаю-
щие в слоях и комплексах, начиная со второй 

половины IX в. (Науменко, 2009б. С. 43–47, тип II; 
Голофаст, Евдокимов, 2019. С. 190). На Таманском 
полуострове они найдены на всех без исключения 
памятниках хазарского периода (см. лит.: Супренков 
и др., 2019. С. 220; Иванов, 2023. С. 75, 77, рис. 1: 4). 
Особый интерес представляет амфора с клеймом 
на ручке в виде многолепестковой розетки (рис. 9: 
9, 9а). До этого клейма на «причерноморских» бо-
розд чатых амфор известны не были.

Помимо них были найдены менее многочислен-
ные фрагменты гладкостенных, красноглиняных 
и оранжевоглиняных амфор с мелким зональ-
ным рифлением на плечиках (рис. 12: 2; 16: 5). 
В последнее время амфоры этого типа относят 
к так назы вае мым «глобулярным» амфорам. Про-
из во дились они в среди земноморских центрах 
в пер вых десятилетиях VII – конце VIII / середине 
IX вв. Крымские их вариации датируются второй 
половиной VIII – первой половиной X вв. Однако, 
скорее всего, когда в массовый оборот вошли «при-
черноморские» бороздчатые амфоры и высокогор-
лые кувшины с плоской ручкой этот более ранний 
тип амфор постепенно вышел из употребления 
(Якобсон, 1979. С. 29, 30, 32, варианты 1 и 3; 
Науменко, 2009б. С. 39–43; Голофаст, 2019а. С. 39, 
40; Голофаст, Евдокимов, 2019. С. 187–189; Сазанов, 
2016. С. 178; 2020а. С. 266–268; 2020б. С. 172–174; 
Науменко, 2020. С. 399–401; 2024. С. 223–229).

Кроме того, в помещении 2 дома усадьбы СК-IV 
была найдена амфора более редкой разновиднос-
ти (рис. 13: 1). На Таманском полуострове похо-
жие амфоры обнаружены на поселениях Балка 
Лисовицкого-1 (Иванов, 2021. С. 67–71, рис. 1) 
и Гора Чиркова-1 (Супренков и др., 2017. С. 245, 
рис. 4: 4). Особый интерес представляет целый 
экземпляр с поселения Балка Лисовицкого-1 вы-
сотой 70,2 см. Ее тесто с примесями карбонатов, 
шамота и железистых частиц имеет на изломе 
оранжево-коричневый оттенок. На поверхности 
амфора имеет розово-коричневый оттенок и до-
пол нительно покрыта белесым жидким ангобом 
(Иванов, 2021. С. 67, рис. 1: 1). Причисле ние 
их А. А. Ивановым к амфорам типа III по 
В. Е. Науменко, с учетом нынешнего состояния 
источ нико ведческой базы, представляется вполне 
обоснованным, но следует учесть, что в этот тип 
были объединены амфоры городища Тиритака, 
обнаруженные исключительно в виде фрагментов 
и имевшие существенные различия в цвете формо-
вочной массы и составе отощителей (Науменко, 
2009б. С. 47, 48). Как их варианты, предварительно 
можно рассматривать амфору из северного нефа 
храма на поселении Пташкино (Гадло, 1980. 
С. 141, 142, рис. 7: В), амфору со слабо выражен-

Рис. 18. Вышестеблиевская-16. Усадьба СК-V:
1 – развал амфор из ямы в северо-восточном дворике 

или пристройке, вид с север;
2–6 – «причерноморские» амфоры из ямы;
7 – миска из ямы; 8 – «причерноморская» 

амфора из помещения 1 дома усадьбы; 9 – нож 
из помещения 1 дома усадьбы
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ным рифлением, высотой 60,2 см, из ямы 120 
на городище Артезиан (Винокуров, 2004. С. 70, 
71, 76, рис. 14: 2; Винокуров, Пономарев, 2016. 
С. 211–213, рис. 12: 2), амфору со слабо выраженным 
рифлением, высотой 57,1 см, из слоя конца IX – 
начала Х вв. Фанагории (Голофаст, 2019б. С. 95–100; 
2020. С. 159–172), амфору из раскопа «К» 1998 г. 
на Тепсеньском городище (Майко, 2004б. С. 183, 
рис. 103: 4), амфоры из Партенита типа II (Паршина, 
Созник, 2012. С. 8, рис. 2) и две амфоры, найденные 
на полу жилого помещения ремесленной постройки 
Сугдеи в составе керамического комплекса, вре мя 
формирования которого отнесено к первой по ло-
ви не Х в.11  (Баранов, Майко, 1996. С. 86, рис. 2, 
8, 10; Майко, 2020. С. 45, 221, рис. 53: 9, 11). 
Что касается места производства этой редкой 
груп пы амфор, оно пока остается неизвестным. 
Учитывая их вариа бельность, предварительно 
мож но допускать, что изготовлялись они в раз ных 
регионах, в том числе в Крыму, Южном При-
черноморье и Средиземноморье. Не «крымское» 
происхождение, в частности, демонстрирует ам-
фора, найденная в Фанагории, причем, не только 
формовочной массой, но и свинцовой пломбой 
на ручке с древнееврейской надписью (Голофаст, 
2020. С. 159). К продукции южнопонтийских или 
эгейских центров А. В. Гадло отнес и упомянутую 
вы ше амфору из храма на поселении Пташкино 
(1980. С. 141). Однако, пока не будут открыты гон-
чарные печи, где изготовлялись такие амфоры, 
а най денный в них производственный брак не 
бу дет опубликован (в том числе в виде цветных 
фото графий), любые рассуждения о месте их про-
из  водства будут носить предварительный и субъек-
тив ный характер.

К категории тарных сосудов, помимо уже упо-
минавшихся выше высокогорлых кувшинов, от-
носится фрагментированная вьючная фляга, най-
денная во дворе усадьбы СК-V (рис. 17: 1). 
Производились они в Крыму во второй половине 
VIII – первой половине Х вв. (Науменко, 2009в. 
С. 58–60). На Таманском полуострове находки 
фляг зафиксированы в Таматархе, Фанагории, на 
поселении и могильнике Балка Лисовицкого-1, 
поселении Гора Чиркова-1, а также в грунтовом 
и подкурганном погребениях могильника Вино-
градный-7 (Марченко и др., 2007. С. 178, 309, 
рис. 38: 2; Чхаидзе, 2008. С. 206, рис. 119; 2012. 

11 Морфологически им близка красноглиняная, покрытая 
светло-желтым ангобом амфора, найденная в Фанагории 
в яме «О» на раскопе «Береговой-Стратиграфический». 
Однако яма датируется более ранним временем, не 
позднее первой трети VI в. (Чхаидзе, 2012. С. 147, 464, 
рис. 74, тип VII).

С. 167, 168, рис. 100; Супренков и др., 2019. С. 212, 
239, рис. 8: 5; Свиридов и др., 2019. С. 259, 288, 
рис. 13: 5; Жупанин и др., 2020. С. 298, рис. 7: 3; 
Жупанин, Иванов, 2022. С. 51, 52, рис. 2: 1, 2).

Столовая посуда крымского производства пред-
ставлена немногочисленными находками в усадь-
бах фрагментов ойнохой «скалистинского» («бак-
линс кого») типа (преимущественно стенками и 
дни щами) (рис. 17: 2) (Науменко, 2009г. С. 60–63), 
днищем тонкостенного красноглиняного кувшина или 
ойнохои «скалистинского» типа из двора усадьбы 
СК-IV (рис. 12: 10), обломком красноглиняной 
массивной миски диаметром 20 см по краю из 
двора усадьбы СК-IV, тесто которой по окраске 
и не пластичным включениям (карбонатам, ша-
моту и частицам бурого оттенка) идентично 
«причерно морским» бороздчатым амфорам (рис. 
12: 9). Аре ал распространения ойнохой в VIII – 
первой по ловине X вв. охватил Крым, Приазовье, 
Нижнее и Среднее Подонье, бассейн Северского 
Донца, Таманский полуостров, Прикубанье, 
Закубанье, Западное Пред  кавказье и Черноморское 
побережье Кавказа (cм. лит.: Науменко, 2009г. 
С. 60–63; Овчинникова, 2011. С. 125, табл. 1: 4; 
Мокрушин и др., 2021, Рис. 8: 1; 12; Могильник, 
2021). На Таманском полуострове они найдены 
как в круп ных приморских центрах, так и на 
поселениях, а также в погребальных комплексах 
(Сорокина, 1969. Рис. 1: 7; Марченко и др., 2007. 
С. 268, рис. 120: 3–5; Кузнецов, Голофаст, 2010. 
С. 416, 418, рис. 33: 1, 2; Чхаидзе, 2008. С. 194, 
рис. 108; 2011. С. 124, 125, рис. 10: 1; 2012. С. 173, 
174; Шишлов и др., 2016. С. 131, рис. 1: 7; Свиридов 
и др., 2019. С. 258, рис. 3).

Столовая посуда местного производства пред-
став лена фрагментированным экземпляром лоще-
ного сосуда (кувшина, кубышки или кружки) из 
усадьбы СК-II (рис. 5: 2). Ближайшие гончарные 
мастерские конца VII – первой половины VIII вв., 
VIII–IX вв., где производилась лощеная посуда, 
обнаружены в Прикубанье, Закубанье и в районе 
Анапы (Кононов, Пономарев, 2023а. С. 102–126; 
2023б. С. 178–241; 2024. С. 84–107).

Вторую по численности категорию керамических 
находок составляют кухонные салтово-маяцкие 
горш ки, изготовленные на ручном гончарном 
круге из формовочной массы с примесью песка, 
шамота и тол ченых раковин морских моллюсков. 
Обожжены они в восстановительной и окислительно-
восстановительной среде, после чего приобрели 
темно-серый оттенок, а также различного рода 
оттенки коричневого, оранжевого и красного цветов. 
Тулово некоторых из них украшено сплошным 
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или зональным горизонтальным и волнообразным 
рифлением, нанесенным многозубчатым штампом, 
а венчики – наколами и вдавлениями (рис. 5: 9, 
10; 7: 8; 14: 1; 17: 3–8). Толстостенные горшки 
с массивным ложновитым (деформированным паль-
цевыми вдавлениями) венчиком использова лись в 
качестве тарных сосудов (рис. 5: 11, 12; 12: 12–14; 
14: 2; 17: 9). Диаметр горла двух из них составлял 
28 и 30 см. Они найдены в пре делах всего ареала 
салтово-маяцкой культуры, в Крыму, на Таманском 
полуострове, Закубанье, Прикубанье, в степном 
Предкавказье и на Северном Кавказе (Ляпушкин, 
1941. С. 207, 208, табл. III: 1; Плетнева, 1963. 
С. 59, рис. 36: 1–5; Гадло, 1975. С. 65; Биджиев, 
Соволайнен, 1982. С. 114, рис. 1; Тарабанов, 1993. 
С. 121, рис. 6: а–г; 1997. Рис. 2: 5, 8, 11; Зинько, 
Пономарев, 2009. С. 67; Кузнецов, Голофаст, 2010. 
Рис. 33: 4; Пономарев, 2014. Рис. 1: 1, 2; Сударев, 
Майко, 2015. С. 366, рис. 4: 6). Ближайшие гон-
чарные печи, в которых их обжи гали, раскопа ны 
на поселении Плетнева бал ка (Новокубанский 
рай он Краснодарского края у хут. Красная 
звезда на правом берегу р. Кубань) (Голубев, 
Попик, 2015. Рис. 2: 2, 7, 9, 15), в кургане № 5 
курганной группы Холмский-25 на окраине 
ст. Холмская в Абинском районе Краснодарского 
края (Нечипорук, 2015. С. 190, рис. 9), на террито-
рии кур ган ного могильника Общественный-I 
в ок рест ностях станицы Мингрельская Абинского 
района Краснодарского края (Гей и др., 1988), 
в кургане у станицы Рязанской Белореченского 
райо на Краснодарского края (Ловпаче, 1995. С. 164, 
табл. LVI) и на территории могильника Ахтырский 
лиман-I в Абинском районе Краснодарского края 
(Гей и др., 1988. С. 118, 119). На Таманском полу-
острове гончарные печи, где обжигалась салтово-
маяцкая посуда, выявлены на поселениях Гора 
Чиркова-1 (Свиридов и др., 2017. С. 175, 176, 
рис. 8), Балка Лисовицкого-2 (Кияшко и др., 2016. 
С. 172) и Балка Лисовицкого-1 (раскопки 2015 г. 
Ю. К. Гугуева), но материалы их раскопок не опуб-
ликованы. По мнению В. Н. Чхаидзе, еще одна 
печь могла находиться на поселении Веселовка-2 
(северо-западный берег Кизилташского лимана), 
где был обнаружен штамп-гребенка из камня, 
использовавшийся для нанесения на горшки риф-
леного орнамента (Горлов, Чхаидзе, 2008. С. 190).

Нелощеные пифосы-корчаги из усадьбы СК-V 
представлены единственным фрагментом стенки. 
Эти крупные толстостенные сосуды с двумя петле-
видными ручками также относятся к категории 
тарной салтово-маяцкой керамики. Тулово сосуда 
ук рашено горизонтальной бороздкой и многорядной 
«волной», нанесенной многозубчатым штампом 
(рис. 17: 10). Такие сосуды имитировали лощеные 

корчаги с петлевидными ручками, ближайшие 
цент ры производства которых обнаружены в За-
кубанье и Северо-Восточном Причерноморье – 
у ст. Марьянской Красноармейского района Красно-
дарского края (Кононов, Пономарев 2023а. 
С. 102–126), в районе селища Казазово-2 на юж ном 
берегу Краснодарского водохранилища (Тарабанов, 
1987. С. 57, 58; 1999. С. 25) и на поселении Усатова 
Балка-4 в 7 км к востоку от Анапы (Кононов, 
Пономарев, 2024. С. 84–107). Однотипный двуруч-
ный пифос-корчага, имитирующий по форме ло-
ще ный прототип, обнаружен на Керченском полу-
острове (поселение Героевка-3) (Зинько, Пономарев, 
2001. С. 153, 154, рис. 4: 3). К продукции местных 
гончарных центров можно причислить нелощеный 
пифос без ручек высотой 63 см, обнаруженный 
в южной части Керченского полуострова на по-
селении «над источником» (г. Опук) (Голенко, 2007. 
С. 234, 240, рис. 111: 1).

К числу редких находок относится фрагментиро-
ван ная толстостенная миска из усадьбы СК-V 
вы сотой 5 см и диаметром края 32 см. Ее ту-
лово украшено одиночной горизонтальной асси-
метричной «волной» (рис. 18: 7). Тесто красно-
оранжевого оттенка, неравномерного обжига, 
с включением дробленных раковин морских мол-
люсков и шамота. Миски конической формы, из-
го товленные из такой же формовочной массы, 
что и салтово-маяцкие горшки, обнаружены при 
рас копках Таматархи и салтово-маяцких поселе-
ний Керченского полуострова (Плетнева, 1963. 
Рис. 26: 5; Зинько, Пономарев, 2009. С. 67, 
рис. 197: 1; Пономарев, 2003. Рис. 8: 9).

К категории салтово-маяцкой керамики относит ся 
также открытый округло-конусовидный све тиль ник 
(диаметр по верхнему краю 10 см, вы сота 4,5 см) 
с ручкой-выступом, найденный в усадь бе СК-IV. 
Изготовлен он из формовочной мас сы с при месью 
дробленых раковин морских мол люсков, принявшей 
после обжига коричневый от тенок (рис. 13: 2). На дне 
светильника оттиснуто рельефно-выпуклое клеймо 
в виде прямого креста в круге. Светильники такой 
же формы найдены в одной из построек салтово-
маяцкого поселения Героевка-6 на Керченском полу-
острове (Зинько, Пономарев, 2008. С. 428, рис. 7: 5; 
Пономарев, 2016. С. 244, рис. 7: 1), в Саркеле 
(Плетнева, 1959. С. 252, 253, рис. 38: 1–3; 1967. С. 126, 
рис. 132: 7), на го родищах и поселениях Таманского 
полуострова (Чхаидзе, 2012. С. 188, рис. 127: 6–12).

Что касается клейма, то В. С. Флеров выделил их 
в груп пу I, подгруппу тип 2 (Флеров, 1979. С. 94, 
95, 97), а К. И. Красильников – в тип I вариант 2 или 
тип I, подтип Г, один из самых распространенных 
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вариантов клейм салтово-маяцкой керамики 
(Красильников, 1999. С. 175, 176, рис. 9; 2009. С. 
123, 124, рис. 6: 2; 21: 8). Такие же ре месленные 
знаки зафиксированы на кирпи чах из крепостных 
стен Саркела (930-е) (Флерова, 1997. С. 45, 112, 
табл. VI: 1; Флеров, 2009. С. 532, рис. 17: 150). 
Круг аналогий этому «солнечному» («огненному») 
символу очень широк и охватывает всю территорию 
распространения салтово-маяцкой культуры, 
сопредельные с ней районы прожива ния славян, 
Предкавказско-Кавказский и Днестро-Дунайский 
регионы, Крым и Болгарию. Наносились такие 
знаки на лощеную столовую посуду и ку хон ные 
горшки (Макаревич, 1957. Табл. I: II; Плетнева, 
1959. Рис. 44: 21; Красильников, 1976. Рис. 5: 6; 
1979. Рис. 5; Козлов, 1988. Рис. 2: 5; 4: 1, 2; Баранов, 
1990. Рис. 36; Тарабанов, 1993. Рис. 3; Винников, 
Плетнева, 1998. С. 156, рис. 63: 10; Аксенов, 1999. 
Рис. 8: 17; Майко, 2000. Рис. 10: 3–7; Флерова, 
2001. С. 35–37; Винников, Сарапулкин, 2008. С. 71, 
96, 99, 101, рис. 12: 7; 37: 4; 40: 16, 18; 42: 2; 
Зинько, Пономарев, 2009. С. 47; Кравченко, 2020. 
Рис. 178: 20; 179: 7; 183: 15–22; Скирда, Нестеренко, 
2017. Рис. 1: 2; 2: 1; 3: 3; Флеров, 2017. Рис. 6: 6; 
Рашев, 2008. Табл. CX).

Среди других находок выделяется бронзовый 
перс тень с четырьмя «лапками»-зажимами для 
стек лянной вставки – жуковины, найденный в по-
мещении 1 дома усадьбы СК-II (рис. 5: 3). На ранне-
средневековых памятниках Таманского полу острова 
они встречаются нечасто (Чхаидзе, 2008. С. 220, 
221, рис. 125: 6, 7; Марченко и др., 2007. Рис. 7: 
5–6; Свиридов и др., 2019. Рис. 11). Найдены они 
в кремационных погребениях могильника Дюрсо, 
датированных серединой – второй половиной 
IX в. (Могильник, 2021. С. 20, 21, 42, 115, 262, 
рис. 13: 2, 3; 27: 21; 79: 2; 192: 2), одновременных 
им кремационных погребениях могильника у ху-
тора К. Маркса на правой берегу р. Кубань, 
мо гильниках Цемдолина и Южная Озерейка 
в Новороссийске (Рукавишникова и др., 2018. 
С. 363, рис. 1: 9, 10; Шишлов и др., 2023. С. 216, 
217, рис. 4: 18; Гавритухин, Пьянков, 2003. Табл. 73: 
15), погребениях IX в. могильника Натухаевский 1 
(Шишлов и др., 2014. Рис. 2: 21; 5: 5, 6; 7: 11–14), 
могильниках Северной Осетии (Кантемиров, 
Дзаттиаты, 1995. С. 265, табл. XII: 3; ХХХ: 2–7; 
Хайнрих, 1995. Табл. XIX: 5, 6; XXV: 8, 9; XXIX: 
1, 2; XLIX: 1, 2; Дзаттиаты, 2014. Табл. XVI: 11, 
12; XVII: 10; XXIа: 1; ХХХ: 11, 12; LXVII: 46, 47, 
49; Дзаттиаты, Успенский, 2016. С. 153, 154, рис. 3: 
4, 5; Гончаров, Кадиева, 2019. Рис. 2: 3), в Чечне 
(Виноградов, Мамаев, 1985. С. 7, 8, рис. 2: 55; 9: 32; 
Багаев, Мамаев, 2009. С. 125, рис. 2А: 4) и Дагестане 
(Смирнов, 1951. С. 114, рис. 50: 13). В Крыму их 

находки фиксируются повсеместно, в том числе на 
поселениях и могильниках VIII – первой половины 
Х вв. Керченского полуострова (Марти, 1941. С. 32, 
33, 35, рис. 42; 46: 4; Гадло, 1969. С. 165, рис. 6б; 
Ольховский, Петерс, 1991. Рис. 1: 9; Масленников, 
1992. Рис. 17: 13), в Юго-Восточном и Юго-
Западном Крыму (Тахтай, 1948. С. 34; Кадеев, 1973. 
С. 22; Романчук, 1983. С. 119; Баранов, 1989. Рис. 4: 
35, 40; 2003. Рис. 7: 14; 13: 14; Айбабин, 1993. 
Рис. 2: 21; 5: 22; 2010. С. 222, рис. 12: 8; Майко, 
2004а. Рис. 2: 4; 2004б. Рис. 87: 13). За пределами 
Крыма перстни с «лапками»-зажимами чаще все-
го встречаются в салтово-маяцких мо гиль никах 
Ниж него и Сред него По донья, Северского Донца 
и гораздо реже на Днепровском Левобережье, 
Закубанье, Прикубанье, Западном и Центральном 
Кавказе, в курганных погребениях и грунтовых 
мо гильниках IX–X вв. на территории Башкирии 
и Татарстана, на памятниках VIII–IX вв. Камско-
Вятского междуречья и Поволжья (Макаревич, 1957. 
С. 149, табл. I: 3; Мажитов, 1964. С. 154, рис. 3: 4; 
Амброз, 1971а. Рис. 8: 46; Халикова, 1976. С. 167, 
рис. 3: 13; 5: 9; 6: 29; 7: 26; Плетнева, 1981. Рис. 37; 
Михеев, 1982. Рис. 6: 12‒14; 1986. Рис. 6: 2, 3; 
Березовец, Пархоменко, 1986. Рис. 51; Сарачева, 
1994. С. 92, рис. 6: 18; Перепелкин, Сташенков, 
1996. С. 200, 202, 203, рис. 2: 4–6; Иванов, 1997. 
С. 113, 114, рис. 48: 2–4, 8–10, 13). Форма для 
от  ливки таких перстней найдена при раскопках 
Маякского селища на Северском Донце (Михеев, 
1985. С. 94, 147, рис. 38: 3). Датируются они обыч  но 
второй половиной (концом) VIII ‒ первой поло-
виной IX вв. или VIII–IX вв. (Амброз, 1971б. С. 30; 
Плетнева, 1981. С. 64; 1989. С. 158; 1996. С. 137; 
Михеев, 1982. С. 163; 1986. С. 169; Баранов, 1990. 
Рис. 7: 25; Айбабин, 1993. С. 124; Аксенов, 1998. С. 7). 
В то же время их находки известны в сло ях и комп-
лексах второй половины ‒ конца IX в. (Сарачева, 
1994. С. 92, рис. 6: 18; Плетнева, 1996. С. 137, рис. 
50; Красильников, Красильникова, 2005. С. 212; 
Красильников и др., 2009. С. 270, рис. 1: 2). В Саркеле 
они чаще всего встречаются в «ямном» (хазарском) 
слое и нижнем пласте, формирова ние которого, 
по мнению С. А. Плетневой, относит ся в основном 
ко времени гибели крепости в 965 г. (Плетнева, 1996. 
С. 137–140, рис. 50). Типология и дробная хронология 
перстней с «лапками»-зажимами, включая поздние их 
варианты с более крупной вставкой и небольшими 
лапками (Бокий, Плетнева, 1988. С. 112, Рис. 2: 2; 
Сташенков, Турецкий, 1999. С. 296; Майко, 2007. 
С. 124, рис. 68: 2), еще не разработаны.

Изделия из стекла представлены фрагментом стек-
лянной рюмки VIII–Х вв. из усадьбы СК-IV, рюмка  
изумрудно-зеленого оттенка с трапециевидный 
корпусом, утолщенным венчиком и невысокой 
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полой ножкой на массивной дисковидной подстав-
ке (рис. 13: 4). Ближайшие центры производст ва 
таких изделий на ходились в Крыму, возмож-
но и в крупных городс ких центрах Таманского 
полуострова (Репников, 1932. С. 169, рис. 36; 
Фронджуло, 1968. С. 151, рис. 16: 7, 8; Айбабин, 
1976. С. 28, 29, рис. 1: 10–18, тип II; Веймарн, 
Айбабин, 1993. С. 194, 195, тип II; Белый, 1993. 
С. 56, рис. 12: 4–6; Айбабин, Юрочкин, 1995. 
С. 133; Голофаст, 1998. С. 234; 2001. С. 158, 159, 
рис. 92: 12, 13; Майко, 2004б. С. 242, рис. 137: 
1–5, 12, 13; Герцен и др., 2006. С. 425, рис. 52: 11; 
53: 13; Аксьонов, 2007. С. 13–14; Пономарев, 2016. 
С. 243, рис. 6: 3–15, 27–29, 31–33). На Таманском 
полу  острове их фрагменты найдены в основном 
в Фанагории и Таматархе (Чхаидзе, 2008. С. 215, 
рис. 123: 27–34; 2012. С. 193, рис. 130: 18–37).

Последние две группы находок представлены 
орудиями для рыхления почвы и переработки 
урожая зерновых культур. Изделия из железа 
пер вой группы, к сожалению, сохранились в виде 
небольших обломков, найденных в усадьбе СК-IV, 
один из которых напоминает наконечник рала 
(рис. 13: 5).

Переработка урожая осуществлялась на посе-
лении в каждой усадьбе с помощью ручных рота-
ционных жерновов, изготовленных из плотного 
из вестняка-ракушечника и других каменных пород 
(рис. 4: 2–3; 7: 13–14; 11: 3–4). По классификации 
Р. С. Минасяна, жернова, найденные в усадьбах 
СК-II и СК-III, относятся к группам I и III (Минасян, 
1978. С. 103, 104, 108), а по классификации 
В. К. Михеева – к типам IIБ1 и IIБ2 (Михеев, 1985. 
С. 50, рис. 27: 1–7; 28: 8–11). Верхние (бегунок) 
и ниж ние (постав или лежак) их плиты диа метром 
49,0–50,5 см достигали толщины 5–8 см. Рабочая 
по верхность имела плоскую или полу сферическую 
форму. По центру верхней плоскости бегунка вы-
сверлено круглое отверстие для за грузки зерна. 
Сбоку, на самом камне или не боль шом полукруглом 
выступе имелось еще одно сквозное отверстие 
или углубление для махо вого штока или ручки-
рычага, при помощи ко торых жернову придавалось 
вращательное дви жение. Иногда на нижней плос-
кости бегунка вы рубались два симметричных 
прямо угольных паза для деревянного или железного 
подпятника – порхлицы. Однако чаще всего порх-
лица крепилась внутри отверстия для засыпки 
зер на. Нижний ка мень имел только одно отверстие 
для опорного ве ретена. На Таманском полуострове 
находки та ких жерновов зафиксированы на горо-
дищах Таматарха и Фанагория (Чхаидзе, 2008. 
С. 227, рис. 128: 1; 2012. С. 202, рис. 136: 17–22). 
На Керченском полуострове они найдены на 

всех раскопанных салтово-маяцких поселениях 
(Пономарев, 2016. С. 259, рис. 1: 3).

Находки в культурном слое и усадьбах поселе-
ния Вышестеблиевское-16 ротационных жерно-
вов, костей крупного и мелкого рогатого скота 
свидетельствуют о том, что основными занятия ми 
его жителей бы ли пашенное земледелие и при-
селищное животно водство. Речное рыболовство, 
по-видимому, носи ло вспомогательный характер, 
поскольку кости рыб были зафиксированы лишь 
при раскопках усадьбы СК-V. Занимались они 
также домашни ми промыслами и ремеслами, 
бази ро вавшимися на присвоении готовых к ис-
поль зованию био ресурсов или связанных с пере-
работкой сельско хозяйственной продукции, не-
рудного и мине рального сырья. К их числу пока 
что можно от нести охоту, прядение, ткачество и 
косторезное де ло. В торговых взаимоотноше ни-
ях с соседними регионами основным вектором 
для жителей по се ления, судя по наход кам на 
поселении «причерно морских» амфор, фляг 
и ойнохой, являлись прибрежные городские центры 
Таврики, товарооборот с которыми поддерживался 
по морским коммуникациям посредничеством 
таких крупных портовых городов на Таманском 
полуострове, как Таматарха и Фанагория. Откуда 
привозилось содержимое высокогорлых кувшинов 
с плоской ручкой установить невозможно. Сами же 
кувшины, возможно, изготовлялись в гончарных 
центрах на территории современной Абхазии. Ло-
щеная керамика поступала из гончарных центров 
Прикубанья, Закубанья, возможно, и Черноморского 
побережья Северо-Западного Предкавказья. На 
Таманском полуострове гончарные печи, в которых 
она обжигалась, пока еще не выявлены.

Что касается основной этнической составляющей 
поселения, на болгарский племенной массив ука-
зывают присутствовавшие в его керамическом 
комплексе салтово-маяцкие горшки и грунтовые 
мо гилы № 8 и 9 с юго-западной ориентировкой 
погребенных в овально-вытянутых ямах, обна ру-
жен ные в 18 м к юго-востоку от усадьбы СК-I.
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В 2022–2023 гг. Калининградская городская 
археологическая экспедиция ИИМК РАН прово-
дила охранные раскопки в городской черте, в зо-
не реконструкции двухъярусного моста (автомо-
бильного и железнодорожного) через р. Преголя, на 
правом и левом берегах реки. Общая информация 
об этих работах опубликована ранее (Субботин 
и др., 2023. С. 204–208). Раскоп 1 площадью 
1863 кв. м расположен на правом берегу р. Преголя. 
Кожаные предметы сосредоточены в нижней час ти 
антропогенных отложений, в слое черной гуму-
сированной супеси. Можно предполагать, что эти 
слои с органическими остатками сформирова лись 
в ограниченный период времени в рамках XVIII – 
начала XIX вв.

Изученные кожаные находки с раскопа 1 со-
став ляют две группы: комплекс вещей, вклю-
ченных в опись индивидуальных предметов, при-
нимаемых на последующее хранение с воз можной 
реставрацией, и комплекс массового ма те риала, 
не вносимый в опись индивидуальных находок. 
В первую груп пу входят обрезки от раскроя (5 ед.) 
и обрезки деталей (1 ед.). Вторая группа – это 
детали обуви: головки (13 ед.), задники (3 ед.), 
подошвы (28 ед.), подметки (4 ед.), берца (1 ед.), 

Комплекс кожаных предметов из раскопок в Калининграде в 2022–2023 гг.1

детали верха (1 ед.). Третья группа – это кожаные 
предметы и изделия разного назначения. Среди 
находок имеется один от носительно полный комп-
лект деталей обувной мо дели. Всего в описи учтено 
76 единиц таких на ходок.

Более обширен комплекс вещей, представляющих 
массовый материал, не внесенный в опись на-
ходок (298 ед.). Их также можно разделить на 
несколько групп: обрезки, детали обуви, другие 
кожаные изделия, предметы из других материалов, 
сопутствующие кожаным.

Обрезки составляют 76 единиц, среди которых 
выделяется 16 предметов из толстой и жесткой 
кожи (2–4 мм, кожа особой выделки), определенно 
использованные для раскроя подошв. Все толстые 
кожи выделаны из шкур крупного рогатого скота, 
а один предмет (по фактуре мереи) – из бычьей 
кожи – бычины (рис. 1: 12). Форма фигурных 
краев этого негатива предполагает выкраивание 
необычной детали. Об резки от раскроя подошв 
имели вытянутую фор  му, угловатую, треугольную 
или с характерны ми изгибами и скруглениями, 
которые остаются от вы краивания подошв. Боль-
шинство обрезков имеют черный цвет с обеих 
сторон, и только два об резка имеют серый цвет 
внутри и снаружи. Такой окрас коже могло придать 
избыточное содержание извести.

Тонкие обрезки (0,8–2 мм) в большинстве име ют 
частичное расслоение, что может быть след ствием 
слабого продуба внутренних слоев ко жи. Почти 
все остальные тонкие обрезки имеют черный 
цвет с обе   их сторон, судя по их ограниченной 
элас тичности, можно считать, что кожа выделана 
таннидным дуб лением с последующей окраской 
чернильными ореш ками. Один тонкий обрезок 
(0,8 мм толщиной) имеет зеленоватый отлив по-
верхности, что являет ся признаком дубления 
в на стое шакши – разведенных в воде собачьих 
экскре ментов. Еще один тонкий обрезок отличает 
повышенная эластичность, что указывает на зам-
шевое дубление. Обе стороны его имеют черный 
цвет. Среди обрезков от раскроя можно выделить 
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Комплекс кожаных предметов из раскопок в Калининграде в 2022–2023 гг. 

Рис. 1. КДМ-22. Раскоп 1. Кожаные предметы:
1 – деталь, № 1506; 2 – деталь, № 1522;

3 – деталь обшивки, № 1479, А – бронзовая заклепка,
Б – бронзовая шайба с бахтармы; 4 – деталь, 

№ 1464; 5 – фрагмент ремня, № 1525;
6 – деталь, № 1505; 7 – чехол для мелкого предмета, 

копоушки (?), № 877, А – перетяжка,
Б – надрез мереи; 8 – фрагмент ремня, № 1496;
9–11 – обрезки с края кожевого листа, № 1477,

№ 1515, № 1507; 12 – обрезок от раскроя, № 1535;
13 – обрезок от раскроя, № 1504,
А – тиснение мереи – наколы

пять тонких нитевидных предметов, остальные 
были более широкими и вытянутыми. Нитевидные 
обрезки служат признаком отделочной операции 
при пошиве обуви – подрезки краев обуви после 
соединения (сшивания вместе) верха и низа. В целом 
небольшая выборка обрезков от раскроя не позволяет 
проследить сколько-нибудь выразительную систему 
раскроя деталей для разных изделий. Можно только 
указать, что все обрезки остались от первич ного 
раскроя (из кожевого листа), а не вторичного 
(из ранее использованных деталей). При этом на-
блюдается относительно малое число обрезков 
с края шкуры – всего 3 ед. (рис. 1: 9, 10, 11).

Декоративная отделка поверхности кожи обрез-
ков повторяет таковую и на раскроенных деталях 
и изделиях. На большинстве обрезков мерея глад-
кая, ес тественная. Единичными примерами можно 
на звать лощение мереи, тиснение «под овсянку» 
(рис. 2) и ряды точечных наколов (рис. 1: 13; 3). 
Тиснение «под овсянку» на одном обрезке, вместе 
с темно-коричневым цветом кожи, может служить 
характерным признаком для кожи, выделанной 
в тра диции русского средневекового кожевенного 
ремесла, сохраняющейся и в Новое время. Для 
дан  ной коллекции такая выделка не характерна.

Детали обуви составляют основную часть со-
брания кожаных предметов с раскопа 1 (214 ед.) 
(рис. 4–6). Среди них представлены группы подошв, 
подметки, детали задника, рант и головки. В кон-
струкцию обуви входили внешняя и внутренняя 
подошвы, что наглядно показывает группа из 26 
час тичных конструкций пяточной части обуви 
в сшитом виде. По следам на подошвах видно, 
что вся обувь имела каблуки, хотя реальные 
наборы каблуков в собрании единичны (рис. 5: 9, 
10; 6: 1). Такие конструкции показывают и чер ты 
своеобразия разных моделей. Например, одна де-
таль имеет в составе внешнюю подошву из жесткой 
кожи с забитыми в пятку деревянными шпеньками 

Рис. 2. КДМ-22. Раскоп 1. Обрезок кожи русской 
выделки с тиснением «под овсянку».

Фото А. В. Курбатова

Рис. 3. КДМ-22. Раскоп 1. Обрезок кожи с тиснением 
рядами мелких наколов. № 1504.

Фото А. В. Курбатова
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Рис. 4. КДМ-22. Раскоп 1. Детали обуви: 1 – головка 
«мюли», № 1492; 2 – головка башмака, № 1491;

3 – головка башмака, № 1530; 4 – набор деталей 
«мюли», № 1516: 1 – головка, 2 – схема поперечного 

разреза: А – головка, Б – кожаная прокладка,
В – деревянная подошва (платформа), железный 
гвоздь; 5 – головки «мюли», № 1529; 6 – головка 
башмака, № 1465; 7 – головка башмака, № 1510;

8 – кожаная вставка в задник, № 1533: А – серая 
льняная нить; 9 – головка башмака, № 1513;

10 – подметка, № 1489; 11 – две кожаные вставки 
в задник, № 1503; 12 – кожаная вставка в задник, 
№ 1519; 13 – задник башмака, № 1502; 14 – обрезок 
задника сапога (?), № 1482; 15 – берца башмака, № 1468

и железными гвоздями со шляпками диаметром 
4–5 мм, а также в комплекте пяточный рант, 
обрезки задника и внутренней подошвы. На другой 
мо  дели отдельная пяточная часть внешней подошвы 
из очень жесткой кожи показывает прибивание 
низкого каблука (0,5 см) железными гвоздями 
(рис. 5: 10). Внешняя подошва третьей модели кро-
е на из очень жесткой и толстой кожи с выражен-
ной наклонной обрезкой края под пяткой. В этой 
под   резке проходит шов, соединяющий внешнюю 
подошву с зад ником и внутренней подошвой 
(рис. 5: 9).

Выделено 27 целых и фрагментов отдельных 
внутренних подошв. Для них использовалась более 
эластичная и относительно тонкая (1–2 мм) кожа, 
чем для внешних подошв. При этом кожа многих 
экземпляров расслаивается, что предполагает не-
глубокое дубление. Большинство предметов окра-
шено в черный цвет. Основной признак детали – 
потайной шов на нижней стороне, с бахтармы 
(рис. 6: 4–7). Для деталей с хорошей сохраннос тью 
мереи определяется порода животного – это круп-
ный рогатый скот. Часто на бахтарме сохраняет ся 
след узкой полосы кожи и лубяной прокладки 
(рис. 6: 11).

Рис. 5 КДМ-22. Раскоп 1. Детали башмаков:
1 – внешняя подошва, № 1500; 2 – внешняя подошва, 

№ 1483: А – клеймо на мерее; 3 – внутренняя 
подошва, № 1486; 4 – стелька, № 1499;

5 – внутренняя подошва, № 1514; 6 – внешняя 
подошва, № 1488; 7 – внутренняя подошва, № 1490; 

8.1, 8.2 – промежуточная подошва из двух слоев 
с прокладкой, № 1512: А – береста; 9.1, 9.2 – 
пяточная часть подошвы в сборке с каблуком, 

№ 1531: А – два слоя ранта; 10 – два слоя подошвы 
в сборке с каблуком, № 1497: А – ряд деревянных 

шпеньков и железных гвоздей;
11.1, 11.2 – набор деталей башмака, № 1509:

1 – головка, 2 – внутренняя подошва, А – кожаная 
и лубяная прокладки с бахтармы; 12 – башмак 
в сборке, № 1542: А – головка башмака, Б – две 

части внутренней подошвы, В – рант, Г – лубяная 
прокладка, Д – узкий рант, второй, Е – внешняя 
подошва; 13 – набор деталей детского башмака, 
№ 1498: 1 – головка, 2 – передняя половина 

внутренней подошвы

Внешняя подошва представлена 65 экземплярами, 
среди которых в равной мере имеются детали из жест-
кой и эластичной кожи (последние расслаиваются). 
Внешнюю подошву нередко кроили из нескольких 
кусков кожи, о чем свидетельствуют форма раскро ек 
и швы. Для жестких подошв характерно наклон ное 
подрезание пятки и следы низкого каблука в 1–2 слоя 
кожи. На трех экземплярах эластичных подошв 
встречены клейма: на двух – по одному мел кому 
кружку диаметром 2,5–3,0 мм (рис. 5: 2; 6: 13), а на 
третьей подошве – две тисненые звездочки в кру ге 
диаметром 5 мм (рис. 6: 3).

Подметок в коллекции мало, всего четыре экзем-
п ляра, хотя и они могли быть обрезками по дошв 
из очень жесткой кожи (рис. 4: 10; 6: 16–18).

Детали задника составляют 25 единиц, куда 
входят и несколько задников, собранных из 
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Рис. 6. КДМ-22. Раскоп 1. Подошвы и подметки 
обуви: 1 – внешняя подошва, № 1472; 2 – внешняя 
подошва, № 1466; 3 – внешняя подошва, № 1469: 
А – деревянные шпеньки, Б – железный гвоздь; 

4 – внутренняя подошва, № 1517; 5 – внутренняя 
подошва, № 1511: А – кожаная и лубяная прокладки; 

6 – внутренняя подошва, № 1478:
А – промежуточная подошва и лубяная прокладка 
с бахтармы; 7 – внутренняя подошва, № 1470;

8 – внешняя подошва, № 1527; 9 – внешняя подошва, 
№ 1532; 10 – внешняя подошва, № 1526; 11 – внешняя 

подошва, № 1480: А – берестяная прокладка;
12 – внешняя подошва, № 1467: А – лубяная 

прокладка с бахтармы, Б – деревянный шпенек;
13 – внешняя подошва, № 1523: А – клеймо на мерее; 

14 – внешняя подошва, № 1524; 15 – подметка, 
№ 1501; 16 – подметка, № 1534; 17 – подметка, 

№ 1518; 18 – подметка, № 1495

двух-трех предметов. Все они имеют единые кон-
структивные признаки – изгибы нижнего края со 
швами, показывая одинаковую манеру сши вания 
с подошвой, в которой предполагается ис поль зо-
вание ранта. Детали могли складывать ся вместе 
(друг к другу) и мереей, и бахтармой, в том 
числе с выведением бахтармы наружу, о чем 
говорит ха рактерное скругление деталей. Кожа 
задников преимущественно полностью черная, 
тол щиной 1,0–1,5 мм, но имеются и исключения:
1) задник башмака из кожи темно-коричневого цвета 
(русской выделки?), у которого наружная сторона 
(мерея) имеет характерное тиснение в мелкую 
квадратную сеточку; обшивка мелкими стежка ми 
по верхнему краю предполагает использование 
кожаной или тканой обшивки; задник усилен 
двумя сегментовидными вставками (рис. 4: 13);
2) обрывок расслоившейся наружной детали зад-
ника с частым линейным тиснением и залощен  ной 
по верхностью черного цвета, тогда как внут рен-
няя сторона кожи (с бахтармы) имеет ко рич не-
вый цвет; в этом случае также можно говорить 

о коже, выделанной в русских городах; 3) жест-
кий экземпляр вставки в задник, толщиной 2 мм, 
без следов расслоения; поверхность кожи черного 
цвета, а на стертых участках коричневого цвета, 
что может быть признаком недостаточного продуба.

В целом для многих деталей задника характерно 
частичное расслоение, что может быть следствием 
некачественного продуба. С другой стороны, рас-
слоение кожи могло быть следствием воздействия 
химических элементов в культурном слое, где ко-
жаные предметы находились долгое время.

К ранту отнесена 21 деталь, что представляется 
недостаточным на фоне большого числа подошв 
(рис. 5: 9.1А). Это можно объяснить появлением 
новых конструкций обуви, в которых рант уже не 
использовался. В то же время часть выделенных 
деталей ранта могла быть обрезанной узкой по-
лосой головки, что не всегда можно установить, 
рассматривая линии двойной прошивки, при на-
чальном пришивании головки к внутренней по-
дошве и вторичной прошивке при соединении 
с внеш ней подошвой.

Детали верха обуви – головки – составляют 
42 ед. Среди них целых деталей немного (рис. 4: 
1–9; 5: 11–13), тогда как большинство находок – это 
узкие обрезки с характерными швами и следами 
сильного износа. В их число включены одна или 
две детали поднаряда с характерным выгибанием 
бахтармы наружу и швом «через край» по верхнему 
обрезу. Многие обрезки головок имеют стертости, 
открывающие коричневый цвет внутренних слоев 
кожи. Можно выделить единичные экземпляры 
головок по отделке поверхности и особенностям 
кон струкции: с тиснением мереи в мелкую се точку; 
с тиснением мереи мелкими точками, рас поло-
женными частыми рядами; с глянцевой чер ной 
поверхностью. Также можно отметить единст-
вен ную сегментовидную вставку в носок и три 
головки с оттиском ткани полотняного плетения 
на внутренней поверхности деталей.

Интересными единичными находками на раско пе 
можно считать модель комнатной туфли в со бран-
ном виде (рис. 5: 12), головку комнатной туфли, 
набитую на деревянную платформу (рис. 4: 4) 
и головку башмака с растрескавшейся поверхнос-
тью (рис. 4: 9). Последнее указывает на долгое 
но шение обуви в зимнее время при сильном морозе.

В целом остатки обуви в коллекции свидетель-
ствуют о бытовании двух основных форм: низких 
башмаков и полуоткрытых домашних тапок без 
пятки. К высокой закрытой обуви типа сапог можно 
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отнести только одну деталь задника (рис. 4: 14). 
Встреченная в собрании единственная деревянная 
платформа для обуви не дает возможности оценить 
их широкое использование в западноевропейском 
быту, что археологически зафиксировано в част-
ности в Вильнюсе (Puškorius, Kalėjienė, 2005). 
Сегодня можно говорить об использовании дере-
вянных платформ в трех видах обуви: открытых 
патинах и мюлях, а также в закрытых низких баш-
маках. В качестве примера, кроме Вильнюса, можно 
указать находки в Гданьске (Ceynowa, 2009). Такая 
обувь показана на многих западноевропейских 
картинах и гравюрах.

Кроме обуви, кожаных предметов различно го 
назначения немного. Выделен чехол для мелко-
го предмета типа копоушки (?) или подобного 
(рис. 1: 7).  Необычной выглядит деталь из жест-
кой кожи длиной 26 см до места обрыва, сшитая 
по длинным сторонам в трубку (рис. 7: 1). При 
набивании внутрь такой трубки волоса или вой-
лока предмет могли использовать в качестве под-
хомутника. Также определяются разного наз начения 
пять ремней (рис. 1: 5, 8; 7: 2, 3, 9) и завязки 
(рис. 7: 11), но конкретное их применение в слож-
ных изделиях остается не определено.

Кроме того, четыре фрагмента кожаных деталей 
мог ли служить покрытием больших деревянных 
вместилищ – сундуков или коробов. Они скроены 
из относительно толстой и плотной кожи (2,0–
2,5 мм) и несут следы набивания железных 
гвоздей с ши рокими шляпками или подложенными 
шайбами (рис. 7: 7, 8, 13). Одна находка сохраняет 
пару крупных бронзовых шайб диаметром 20 мм на 
внутренней стороне кожи и бронзовых же заклепок 
диаметром 10 мм на лицевой стороне кожи – мерее 
(рис. 1: 3). Мерея этой детали потрескалась от мо-
роза, что усиливает предположение об использо-
вании ее как обшивки дорожного сундука. Еще 
одна обрезанная деталь с пришитым к ней ремнем 
также могла быть фрагментом подобной обшивки 
(рис. 7: 10). Ремнем для крепления дорожных ве-
щей мог быть и фрагмент с несколькими парами 
отверстий в средней части. Эти парные отверстия 
могли служить для фиксации пряжки с парным 
язычком (рис. 7: 3). В то же время нельзя исклю-
чать и того, что отдельные находки, выделенные 
в третью группу, могли быть деталями верха 
обу ви (рис. 7: 5, 6, 12). Назначение других пяти 
пред метов также неясно, но сохранившиеся швы 
свидетельствуют об их использование в составе 
боль ших сшивных изделий (рис. 1: 1, 2, 4–6).

Раскоп 2 площадью 1997 кв. м был заложен 
на левом берегу р. Преголя, напротив раскопа 1, 
в границах крепости Фридрихсбург. Различные орга-
ни ческие включения, в том числе и кожевен ные 
материалы были встречены в нижней части ан-
тро по генных отложений, в слое темно-серой су-
песи мощностью 0,6–1,5 м, который сохранился 
повсеместно. Фиксация кожаных предметов на рас-
копе выполнена по секторам и траншеям, а внут ри 
них по пластам и квадратам. Опись вещей, взятых 
на хранение, составляет 19 единиц, сре ди них 
есть детали обуви и различные завязки, а так-
же шерстяная ткань полотняного переплетения 
с об метанным краем – вероятная обшивка обуви. 
Визуальное изучение находок, а также полевые 
на блюдения за распределением вещей на раскопе 
и глубине их залегания позволяют считать, что 
все кожаные предметы происходят из одного 
страти графического слоя, период накопления ко-
торого мог быть достаточно ограниченным по 
вре   мени. Наиболее информативным приемом для 
ха  рактеристики кожевенного материала данного рас-
копа надо считать проведенный сбор всех об резков 
и обрывков кожи, встреченных на всех участках.

Среди обрезков выделены 1449 единиц, отно-
сящихся к раскрою, и 50 обрезков деталей. Первые 
яв ляются отходами первичного раскроя деталей 
с ко жевого листа, а вторые – от раскроя уже 

Рис. 7. КДМ-22. Раскоп 1. Кожаные изделия:
1 – подхомутник, № 1521; 2 – соединительный 

ремень, № 1528; 3 – ремень, № 1536;
4 – неопределенная деталь, № 1474; 5 – деталь 

неопределенного изделия, № 1493; 6 – неопределенная 
деталь, № 1476; 7 – фрагмент покрытия сундука (?), 
№ 1520: А – след шляпок от железных (?) гвоздей 

с бахтармы, диаметр 7 мм; 8 – фрагмент покрытия 
сундука, № 1471: А – след шляпок от железных (?) 
гвоздей с бахтармы, диаметр 9 мм; 9 – фрагмент 
ремня, № 1494; 10.1 – фрагмент покрытия, № 1481, 

10.2 – оформление конца ремешка с бахтармы;
11 – завязки, № 1484; 12 – неопределенная деталь, 
№ 1475; 13 – фрагмент покрытия, № 1508: А – след 

шляпки гвоздя с бахтармы
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использованных предметов, со швами и без них. 
Определение вы полнено по визуальным призна-
кам стертости и эксплуатационной деформации 
поверхности ко жи. При наличии швов большинство 
вторично раскроенных предметов были отнесены 
к группам определимых деталей.

Большинство обрезков от первичного раскроя – 
тонкие и нитевидные, сильно вытянутые, но 
сре ди них имеются группы подтреугольных вы-
тянутых и двояковыпуклых вытянутых. Имеется 
также небольшая группа обрезков в виде сильно 
вытянутого треугольника с полукруглым выступом 
на поперечном основании равнобедренного тре-
угольника (рис. 8: 17). Несмотря на серийность 
таких обрезков, сегодня не представляется воз-
можным определить форму и назначение выкроен-
ной детали, после которой остались такие обрезки. 
Интересными и ранее не фиксированными в архео-
логических коллекциях можно назвать два мелких 
обрезка кожи (рис. 8: 16, 19) с воткнутыми в них 
булавками (рис. 9). Возможно, здесь имели место 
осо бые технические приемы в раскрое.

Среди обрезков от раскроя новых кож выделе-
но 94 экземпляра с края шкуры. Они выделяются 

по характерному утолщению неровного края 
(обреза). Для данной коллекции соотношение об-
резков с края шкуры к общему числу обрезков 
от раскроя новых кож представляется несколько 
заниженным, что объяснимо частым расслое-
ни ем обрезков, затрудняющим их определение. 
Но в целом большое количество обрезков от рас-
кроя новых кож определенно указывают на то, 
что основную массу кожаных предметов на до 
считать производственными отходами, а сос тав 
кожаных предметов позволяет уточнить специа-
лизацию мастерской – ремонт и пошив кожаной 
обу ви. Надо предполагать, что в данном месте 
в оп ределенный период происходила массовая ути-
ли зация городских бытовых отходов для засыпки 
низкого и заболоченного участка.

Основной состав коллекции – это детали обуви, 
среди которых определяются: фрагменты подошв 
(431 ед.), полные подошвы (79 ед.), прокладка под 
пятку (1 ед.), верх обуви (96 ед.), головка (18 ед.), 
задник (4 ед.), поднаряд (3 ед.), наборные каблуки 
(41 ед.), обтяжка каблука (3 ед.), каблучные 
фли ки (360 ед.), наборы башмаков (3 ед.), рант 
(120 ед.), берцы (18 ед.), обшивка верха обуви 
(1 ед.), подметки (6 ед.), заготовка фликов (4 ед.), 
войлочный вкладыш в подошву (2 ед.). Большая 
группа – «верх обуви» – включает много мелких 
обрезков со швами, более точное определение ко-
торых затруднительно.

Реконструкция форм обуви – башмаков и до маш-
них туфель без задника – с определенной до лей 
условности стала возможной при наличии трех 
наборов деталей башмаков, сохранившихся в сши-
том виде (рис. 10: 9, 10), и 41 наборного каблука. 
В конструкцию башмаков входили: две наруж-
ные подошвы малой толщины, наборный каблук, 

Рис. 9. КДМ-22. Раскоп 2. Траншея 4. Обрезки 
от раскроя с булавками. Фото А. В. Курбатова

Рис. 8. КДМ-22. Раскоп 2. Детали обуви: 1 – берца, 
сектор 2, пласт 8; 2 – берца, сектор 5, пласт 12, 
объект 1; 3 – берца, № 1464; 4 – берца, траншея 4; 
5 – головка «мюли», траншея 4; 6 – берца, сектор 3, 
пласт 8; 7 – берца, сектор 3, пласт 8; 8 – язычок 

берцы, траншея 4; 9 – берца, траншея 4;
10 – наборный каблук, траншея 4; 11 – наборный 

каблук, траншея 4; 12 – головка башмака, сектор 1, 
пласт 8; 13 – головка башмака, сектор 5, пласт 10; 

14 – клапан головки, пласт 9, кв. 106;
15 – клапан головки, сектор 3, пласт 9; 16 – обрезок 
от раскроя, пласт 2, кв. 40; 17 – обрезок от раскроя, 
сектор 1, пласт 8; 18 – обрезок от раскроя, пласт 7, 

кв. 61; 19 – обрезок от раскроя, пласт 3, кв. 54
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собранный на крупных деревянных шпеньках, рант, 
в отдельных случаях самостоятельная подпяточная 
подкладка, внутренняя подошва или стелька, а так-
же набор деталей верха: головка с под нарядом 
и зад ник со вставкой. В ряде моделей задник за-
меняет пара берцев. Высота каблуков составляла 
2,0–2,5 см. Очень часто между двумя внешними 
подошвами помещались дополнительная кожаная 
и бе рестяная прокладки или прокладка из заболони 
лиственных деревьев (рис. 10: 9В). Большинст-
во моделей башмаков имели плоскую подошву 
и при крепленный снаружи наборный каблук, 
но встре чены и конструкции, имевшие подош ву 
«с крокулем», то есть подошву, охватывающую 
каблук по переднему краю и снизу (рис. 11: 2). 

Еще одним техническим элементом пошива служат 
диагональные следы от шнура на внутренней по-
дошве, скреплявшего края ранта (рис. 11: 1, 7, 8).

Различная форма подошв свидетельствует о сти -
левых различиях в обуви, демонстрирует обув ную 
моду опре деленного времени. Имеются по дошвы, 
у ко торых носок плавно скруглен (рис. 12: 8, 
10, 12), или заострен (рис. 12: 6, 7, 9), или 
заужен и поперечно срезан (рис. 12: 1.2). Среди 
жестких подошв встре чены 2 экз., относящихся 
к модельной обуви с вы тянутыми зауженными 
носками (рис. 10: 12). Надо полагать, что большая 
часть обуви имела каблуки. Все каблуки в дан-
ной коллекции были наборными, то есть они 
со браны из тонких кожаных раскроек – фликов, 
скрепленных деревянными шпеньками (рис. 10: 
14–21). Снизу каблуки подбивались же лез ными 
гвоздями с ши рокой шляпкой.

Верх башмаков включал головку и задник или 
пару берцев. Конструктивно в формах низкой 
обу ви преобладают модели с берцами (рис. 8: 
1–9). Немногочисленные сохранившиеся голов ки 
имеют короткие боковые выступы и широкий 
язы чок на подъеме, в котором вырезаны отверстия 
под завязки (рис. 8: 12, 13; 11; 14: 2). Домаш-
ние туфли без задника, иногда именуемые при 
описании археологических материалов как «мюли», 
выделяются только своеобразной формой голо-
вок с заостренными концами и слабо вогнутым 
обрезом на подъеме (рис. 8: 5; 12: 2, 11). Такие 
головки часто декорировались. В данной коллекции 

Рис. 10. КДМ-22. Раскоп 2. Детали обуви: 1 – набор 
из внешней и внутренней подошв, сектор 5,

пласт 12, объект 1; 2, 3 – внутренние подошвы, 
сектор 5, пласт 12, объект 1; 4 – внешняя подошва, 

сектор 5, пласт 12, объект 1: А – клеймо;
5 – внутренняя подошва, сектор 7, пласт 11;

6 – внешняя подошва, сектор 7, пласт 11;
7 – внутренняя подошва, сектор 1; 8 – внешняя 
подошва, сектор 5, пласт 10; 9 – набор деталей 

башмака, сектор 5, пласт 12, объект 1: А – внешняя 
подошва, Б – внутренняя подошва, В – берестяная 
прокладка, Г – клеймо; 10 – набор деталей башмака, 
сектор 5, пласт 12, объект 1: 1 – продольная схема 

сборки, А – внутренняя подошва, Б – рант,
В – кожаная обшивка деревянного каблука,

Г – промежуточная подошва, Д – внешняя подошва, 
2 – внутренняя подошва; 11 – часть подошвы 
с каблуком, № 1468: А – железные гвозди,

Б – клеймо; 12 – внешняя подошва, сектор 2, 
пласт 8; 13 – фрагмент внешней подошвы, пласт 8, 
кв. 65: А – клеймо; 14 – фрагмент внешней подошвы 

с каблуком, № 344: А – железные гвозди;
15–17 – наборные каблуки, траншея 4: А – железные 

гвозди; 18–21 – наборные каблуки, траншея 5:
А – железные гвозди

Рис. 11. КДМ-22. Раскоп 2. Детали обуви: 2, 3, 
5, 6, 9–13, 18 – внешняя подошва; 1, 4, 7, 8, 14.1, 
15–17 – внутренние подошвы; 10 – набор внешней 
и внутренней подошв; 14.2 – головка башмака;
13-А – след каблука. Локализация: 1–10, 12 – 

траншея 4; 11, 13 – траншея 5; 14–18 – траншея 5
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Рис. 12. КДМ-22. Раскоп 2. Детали обуви:
1 – набор деталей башмака, сектор 8, пласт 10:
1 – головка, 2 – внутренняя подошва; 2 – головка 

«мюли», сектор 8, пласт 10: А – декоративная 
надрезка мереи; 3 – головка «мюли», траншея 3:
А – декоративная надрезка мереи и выскабливание 
мереи; 4 – берца, траншея 3; 5–10 – внутренние 
подошвы, траншея 3; 11 – головка «мюли», 

траншея 3; 12 – внешняя подошва, траншея 4, 
клеймо с мереи; 13 – внутренняя подошва 
с прокладкой, траншея 3: А – войлок;

14–20 – наборные каблуки, траншея 3: В – высота в см

Рис. 13. КДМ-22, Раскоп 2. Предметы разного 
назначения: 1 – деталь шпорного ремня, сектор 5, 
пласт 12, объект 1; 2 – декоративная обшивка, 

траншея 8; 3 – ремень под пряжку, траншея 4; 4 – 
ремешок под пряжку, пласт 7, кв. 57;

5 – ремешок под пряжку, № 19; 6 – деталь 
шпорного ремня, сектор 8, пласт 10; 7 – обрывок 
ремня с пряжкой, № 63; 8 – поясной ремень № 412; 

9 – ремень, № 411; 10 – декоративная лента 
под бронзовой накладкой, № 1288: А – бронзовая 

накладка; 11 – ремень под пряжку, № 21;
12 – фрагмент поясного ремня, сектор 1, пласт 8;
13 – чехол для ножа, сектор 3, пласт 7; 14 – чехол 
для ножа, сектор 5, пласт 13, объект 1; 15 – чехол 

для ножа, сектор 5, пласт 13, объект 1;
16 – завязка, № 18; 17 – соединительный ремешок, 
сектор 3, пласт 8; 18 – завязка, пласт 9, кв. 116;
19 – фрагмент поясного ремня, пласт 8, кв. 16;

20 – обрезок поясного ремня, пласт 8, кв. 85;
 21 – завязка, сектор 3, пласт 8; 22 – обрезок 
завязки, траншея 3; 23 – деталь (?), траншея 4; 
24 – обойма, сектор 2, пласт 8; 25 – пуговица, 

№ 20: А – слабое линование; 26 – пуговица, № 576; 
27 – пуговица, № 1466; 28 – ремень-завязка, пласт 5, 

кв. 15; 29 – ремень-завязка, траншея 4;
30 – ремень-завязка, пласт 8, кв. 55; 31 – ремень 

с пряжкой, № 577; 32 – ремень под пряжку, пласт 7, 
кв. 67: А – след металлической пряжки; 33 – ремень 

под пряжку, пласт 5, кв. 30;
34 – ремень-завязка, сектор 8, пласт 10

имеется головка туфли с растительным декором 
по всей поверхности, который выполнен в технике 
аккуратной подрезки мереи и выскабливания 
за  пол нения между декоративными элементами 
(рис. 12: 3). Другая головка имеет полосу декора-
тив ной надрезки мереи в форме «частой сеточки», 
чередующейся с «волной» (рис. 12: 2).

В коллекции встречена группа подошв со зна-
ками на плантарной стороне, в области свода 
сто пы – клеймами отдельных мастеров-обувщиков 
или пошивочных мастерских. Эти клейма нанесены 
в технике надреза мереи острым ножом. Таким 
способом нанесены два ряда параллельных линий, 
соприкасающиеся друг с другом, но идущие под 
углом, создавая вид своеобразной «елочки». Они 
встречены на шести подошвах (рис. 12: 12). Еще в 
пяти случаях «елочка» дополнена продольной осе-
вой линией между рядами диагональных (рис. 10: 
13; 11: 5, 6, 12). На трех подошвах нарезанные 
диагональные линии образуют сетку (рис. 10: 4). 
Сочетанием «елочки» и сетки можно назвать знак 
на одной подошве (рис. 10: 9Г). Индивидуальным 
вариантом нарезного клейма можно считать не-
брежно нанесенные крест-накрест линии на двух 
подошвах (рис. 10: 11; 11: 3).

Кроме деталей обуви, изделия и предметы 
ино  го назначения немногочисленны. Среди них 
вы  делены: чехлы для ножа (3 ед.) (рис. 13: 13–15), 
декоративная нашивка (рис. 13: 2), завязки (8 ед.) 
(рис. 13: 16–18, 28–30), ремни (5 ед.) (рис. 13: 8, 9, 
11, 12, 19; 14: 18), одна деталь руковицы, кожаная 
петля, две декоративные детали шпорного ремня 
(рис. 13: 1, 6), два обрезка кожи с булавками и три 
кожаные пуговицы (рис. 13: 25–27). Назначение 
ряда предметов остается неясным (рис. 14: 1–12).
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Уникальным предметом в археологических мате-
ри алах надо считать находку в раскопе 2 кожаного 
тисненого переплета печатной книги – краткого 
из ложения Ветхого Завета (рис. 15).

Кроме того, с кожаными изделиями связаны: 
железная подковка и подбойный гвоздь, а также 
три металлических пряжки, встреченные на ремнях. 
Одна из пряжек определенно соответствует по 
раз мерам ремням в конструкции крепления шпор 
на сапогах (рис. 13: 7). Опосредованно с кожаны-
ми изделиями могли быть связаны клочья шерсти 
(5 ед.), фрагмент войлока, фрагмент каната из 
конс кого волоса и три куска ткани.

Впервые шпорные ремни из археологических 
раскопок разных лет описаны в Риге, где они 
встречены в слоях с XIII до XVII–XVIII вв. (Бебре, 
2008. С. 351 и сл.). Исследователь выделила 16 
пол ных ремней или фрагментов на пяти объектах 
раскопок. В комплекте шпоры определяют верхний 
и нижний (подшпорный) ремни. Однако ранними 
автор считает шпоры с одним узким ремнем, ко-
торый охватывал стопу и сверху, и снизу. Такой 
предмет найден в слоях XIII в. Но в тех же слоях 

Рис. 14. КДМ-22, Раскоп 2. Детали разного 
назначения: 1 – покрытие (?), № 1831;

2 – покрытие (?), № 993: А – потайные швы 
с бахтармы; 3 – деталь, сектор 8, пласт 10;

4 – деталь, сектор 3, пласт 9; 5 – усилительная 
деталь, траншея 5; 6 – деталь, сектор 3, пласт 9;

7 – деталь, траншея 3; 8 – деталь, пласт 8;
9 – деталь, пласт 8, кв. 32; 10 – усилительная 
деталь, траншея 5; 11 – деталь, сектора 4–6,
пласт 10; 12 – обрезок детали, траншея 4;

13 – обрезок детали, пласт 8, кв. 16; 14 – обрезок ремня, 
траншея 7; 15 – обрывок ремня, сектор 3, пласт 9;

16 – деталь, сектора 4–6, пласт 10; 17 – деталь, траншея 5; 
18 – фрагмент поясного ремня, сектор 3, пласт 9

Рис. 15. КДМ-22, Раскоп 2. Кожаный переплет книги

встречены и шпоры, на которых должны были 
крепить по два ремня. Надшпорные ремни имели 
широкую среднюю часть, декоративно вырезанную 
в форме бабочки. Именно такие детали встрече ны 
на раскопе 2. Подобные шпорные ремни найдены 
в Вильнюсе непосредственно на шпоре (Montvilaitė, 
Ožalas, 2007). Признаком бытования шпор можно 
рассматривать и отдельные находки железных пря-
жек для шпорных ремней, что отмечено выше. Та-
ким же могло быть и назначение пряжки с двумя 
овальными рамками на центральном стержне из 
раскопок 2017 г. в Старой Ладоге.

Таким образом, коллекции кожаных предметов 
из рас копов 1 и 2, расположенных на обеих берегах 
р. Преголе в районе проведения реконструкции 
двухярусного моста, показывают сходный состав 
кожаных предметов и изделий. Подавляющее боль-
шинство предметов являются деталями обуви. При 
этом полные комплекты деталей индивидуальных 
моделей в составе коллекций единичны. Также 
показателен представительный набор обрезков от 
раскроя. Вместе эти два признака позволяют дать 
культурно-историческую оценку коллекциям кожи.

1) Оба комплекса кожаных предметов мож-
но считать сбросом использованного материала 
и от ходов из специализированных мастерских по 
пошиву и ремонту кожаной обуви. Соотношение 
ремонта и пошива новой обуви определить сегодня 
затруднительно. Выброс материала осуществля ли 
на свободные от городской застройки участки 
в чер те города, заболоченные и малопригодные 
для застройки. Разные варианты утилизации коже-
венного материала из пошивочных мастерских рас-
сматривались для русских средневековых городов 
(Курбатов, 2008).
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2) Коллекция каждого раскопа показывает внут-
реннее единство конструкций и моделей обуви, 
что позволяет говорить об относительно коротком 
времени накопления отходов в этих мастерских 
перед их выбросом. При этом коллекции показывают 
разные исторические периоды деятельности каждой 
мастерской. Коллекция предметов с раскопа 2, 
судя по стилевым и конструктивным особенностям 
обуви, может быть отнесена к первой половине 
XVII в. Верхней временной границей для основной 
мас сы кожаных находок с этого раскопа надо 
счи тать время основания крепости Фридрихсбург 
в 1657 г. Территориально и хронологически близ-
кими можно назвать археологические находки в ли-
товских городах, например в Жогаре и Клайпеде 
(Bračiulienė, 2011; Puškorius, 2015). При этом нельзя 
исключать, что отдельные кожаные предметы могли 
выпадать в культурный слой уже при сущест ву-
ющей крепости. Можно отметить, что при всем 
сход стве технических приемов раскроя и поши ва 
обуви, а также вариантов конструкций обуви и сти-
левых особенностей, археологические коллекции 
прекрасно демонстрируют своеобразие обув ной 
продукции в каждом городе. Это фиксируется 
и для ряда городов в Западной Европе, и в России. 
Коллекции из Кенигсберга только подтвержда ют 
это раннее наблюдение. Конструкции обу ви в кол-
лекции с раскопа 1 надо считать более позд ними, 
чем на раскопе 2. Конструкции и сти  ли обуви находят 
аналогии в моделях второй поло вины – кон ца XVII 
и XVIII вв., известных по археологическим и изо-
бразительным источникам, а также хранящихся 
в собра ниях европейских му зеев (Swann, 2001). В то 
же время отдельные на ходки с этого раскопа надо 
относить к концу XVIII – началу XIX вв. Это оп-
ределенно подметки и подошвы из очень жесткой 
кожи, пропитанные минерализованной известью.

3) Для изучения кожевенно-обувного произ-
водства Кенигсберга XVII–XVIII вв. особенно 
интересно выявление на подошвах обуви различных 
клейм – показателей работы конкретных мастеров 
(мастерских) и контроля за качеством обувной 
продукции (Курбатов, 2023). Ранее такие клейма 
в археологических материалах западноевропейских 
городов не выделялись. Хотя они известны по му-
зейным собраниям, например на обуви XVIII в. из 
Стокгольмского национального музея (Swann, 2001. 
Fig. 158, 178, 199).

4) В массе кожевенного материала стало воз-
можным выделить материал неместного произ-
водства, представленного обрезками от раскроя 
и де талями, кроеными из кожи, которая по своим 
качествам и внешнему виду является характерной 
для городов Московского государства.

5) В целом кожевенный материал и различ-
ные конструкции обуви показывают своеобразие 
кожевенно-обувного производства Кенигсберга 
в XVII–XVIII вв., а также торговлю кожевенным 
то в аром между городами Московского государства 
и Кенигсберга.

6) Коллекции кожаных предметов из Кенигсберга 
расширяют набор бытовавших в нем кожаных изде-
лий, которые сегодня встречены в археологичес ких 
материалах. В частности, это отражают находки ко-
жаных покрытий сундуков. Также расширяется 
архео логическая база вариантов изученных ме-
тодов отделки кожевенного товара и клеймения 
кожевенно-обувной продукции.

Источники и литература

Бебре В. В., 2008. Находки шпорных ремней в рижском 
археологическом материале // Семинар имени 
академика В. В. Седова. Материалы LIII засе-
дания (10–13 апреля 2007 г.). Псков.

Курбатов А. В., 2008. О внестратиграфическом датиро-
вании комплексов кожаных изделий в русских 
средневековых городах // Записки ИИМК РАН. 
СПб. № 3.

Курбатов А. В., 2023. Коллекция кожи из раскопок 
на ул. Лабутина, д. 5 в Санкт-Петербурге 
в 2022 г. // Бюллетень ИИМК РАН. СПб. № 14.

Субботин А. В., Боковенко Н. А., Филиппенко Р. В., 
2023. Работы ИИМК РАН в Калининграде 
и Калининградской области // Бюллетень 
ИИМК РАН. СПб. № 14.

Bračiulienė R., 2011. The footwear of Klaipėda dwellers 
in the 16th and 17th centuries // Archaeologia 
BALTICA. Klaipėda. N 16.

Ceynowa B., 2009. Obuwie ochronne znalezione w Gdansku – 
problematyka I metody badawcze // IN GREMIO – 
IN PRAXI. Studia nad średniowiecznym skórnict-
wem. Szczecin.

Montvilaitė E., Ožalas E., 2007. Vilniaus žemutinės pilies 
pietinės dalies bei valdovų rūmų pietinio korpuso 
2004–2006 m. tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje. 2006 metais. Vilnius.

Puškorius A., Kalėjienė J., 2005. XVI a. Vilniaus žemutinės 
pilies rūmų dzariškių avalynė // Lietuvos Pilys. N 1.



Бюллетень ИИМК РАН. № 16

Puškorius A., 2015. XVII amžiaus Žagarės miestiečių 
avalynė // Archaeologia Lituana. Vilnius. N 16.

Swann J., 2001. History of Footwear in Norway, Sweden 
and Finland. Stockholm.



В июле–ноябре 2018 г. Санкт-Петербургской 
археологической экспедицией ИИМК РАН про-
водились охранные научно-исследовательские 
ра боты на территории планируемых строитель-
ных работ дома по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Нейшлотский пер., д. 3, лит. А, на пло щади 
1091,67 кв. м. Экспедиция отдела охран ной 
археологии ИИМК РАН обнаружила и обсле-
до вала неизвестное ранее городское кладбище, 
дейст вовавшее в XVIII в. Некрополь располагался 
южнее первого в Санкт-Петербурге общегородского 
Сампсониевского кладбища, достоверные упоми-
нания о захоронениях на котором относятся уже 
к 1710 г. Анализ картографических и письмен ных 
источников позволил заключить, что открытые 
в 2018 г. погребения находятся за пределами основ-
ной территории как православного Сампсониевс-
кого, так и одноименного лютеранского некропо лей, 
располагавшихся неподалеку (Филиппенко, 2021а. 
С. 10). Изучение истории выявленного клад бища 
на основании археологических данных и пись-
мен ных источников позволяет отнести начало его 
дейст вия к 1710-м гг., а окончание к середине 
1730-х гг. Вероятнее, в 1760–1770-е гг. данная тер-
ритория рассматривалась в качестве резерва для 
рас положенных поблизости городских некрополей. 

Обзор нумизматических находок из раскопок
на Нейшлотском переулке (Санкт-Петербург) в 2018 г.1

В 1790-е гг. здесь возводятся сооружения канатной 
фабрики (Филиппенко, 2021а. С. 16, 21, 38, 39).

В границах раскопа на уровне погребенной 
поч вы удалось зарегистрировать 595 захоро-
нений, совершенных по православному канону 
(Филиппенко, 2021а.  С.  13;  2021б. С.  31). 
В значительной части погребений присутствова-
ли нательные кресты, изготовленные из медного 
и свинцово-оловянного сплавов. Другие предметы, 
связанные с погребальным убором или инвентарем, 
немногочисленны. Во время работ не удалось обна-
ружить остатков надмогильных плит или каких-
либо других элементов капитальных надгробных 
конструкций, что может указывать на низкий со-
циальный и имущественный статус погребенных 
здесь людей. Отметим, что в пределах городского 
право славного Сампсониевского кладбища наход-
ки надмогильных плит4 в том числе первой поло-
вины – середины XVIII в. хорошо известны, 
как и погребения знатных дворянских фами лий 
(Филиппенко, 2021а. С. 14, 32, 33, 48, 54).

В метрических книгах середины XVIII в. упо-
ми наются захоронения на Сампсониевском клад-
бище как жителей Санкт-Петербурга, так и на-
се ления из пригородных сел, представленного 
по происхождению двумя группами. К первой 
при надлежало коренное финское православное 
на селение, оставшееся здесь после отвоевания 
по бережья Невы у Швеции. Ко второй – люди, 
переведенные в Приневье в первые десятилетия 
XVIII в. из внутренних областей России для об-
служивания вотчин сановников. Местные финские 
жители, скорее всего, имели возможность хоронить 
покойных на старых родовых кладбищах. Русское 
население для отправления религиозных обря-
дов использовало окраинные церкви Петербурга, 
прежде всего в «открытой», неведомственной 
Сампсониевской церкви. На выявленном в 2018 г. 

К. В. Горлов2, Р. В. Филиппенко3
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кладбище, вероятно, были исследованы погребе ния 
жителей ближайших к Петербургу окрестностей 
(Филиппенко, 2021а. С. 52–54).

В ходе исследования культурного слоя бы ла со-
брана крупная коллекция нумизматических находок, 

представленная в основном мелкими но ми налами 
Рус ского царства, Российской империи и СССР, че-
кан ными из серебра и медного спла ва. Большинст во 
монет происходят из культурного слоя, не связанно-
го с ингумациями. Только шесть денежных зна ков 
обнаружены в составе за хоро нений (табл. 1).

Эмитент Номи  нал Дата 
чеканки

Место чеканки / 
дифферент

Гурт / вес Мате риал Тип5 № в п/о

Русское 
Царство / 
Петр I

Копейка CS / 1698 Москва. Старый 
денежный двор

0,160 Серебро ГКХ-1242 1169

Русское 
Царство / 
Федор 

Алексеевич

Копейка 1676–1680 Москва / о/М 0,410 Серебро ГКХ-1022 2876

Русское 
Царство / 
Петр I

Копейка АΨΘ / 1709 Москва. 
Кадашевский 
денежный двор

0,150 Серебро ГКХ-1797 2875

Русское 
Царство / 
Петр I

Копейка АΨАI / 
1711

Москва. 
Кадашевский 
денежный двор

0,135 Серебро ГКХ-1835 2876/1

Русское 
Царство / 
Петр I

Копейка ΨSI / 1716 Москва. Красный 
(Старый) 

денежный двор

0,240 Серебро ГКХ-1416 2876/2

Русское 
Царство / 
Петр I

Денга 1700–1718 Москва. 
Набережный двор

Глад  кий Медь У-? 2926

Российская 
империя 
/ Анна 

Иоанновна

Денга 1738 Екатеринбург Сет чатый Медь У-2501 2258

Российская 
империя / 
Елизавета 
Петровна 

Денга 1748 Москва; Красный 
двор

Сет чатый Медь У-2530 3806

Российская 
империя / 
Павел I

2 копейки 1797 Екатеринбург / 
ЕМ

Шнур. Медь У-2938 3885

5 При указании типологии монет использованы следующие сокращения и публикации: ГКХ – И. В. Гришин, 
В. Н. Клещинов, А. В. Храменков (Гришин и др., 2021); У – В. В. Уздеников (Уздеников, 2011); Y – Международный 
каталог монет мира (https://ru.ucoin.net/).

Табл. 1. Состав нумизматической коллекции
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Эмитент Номи  нал Дата 
чеканки

Место чеканки / 
дифферент

Гурт / вес Мате риал Тип5 № в п/о

Российская 
империя / 
Павел I

1 деньга 1798 Екатеринбург / 
ЕМ

Шнур. Медь У-2966 3778

Российская 
империя / 
Павел I

1 деньга 1797–1801 Екатеринбург / 
ЕМ (?)

Шнур. Медь У-? 4186

Российская 
империя / 
Александр I

2 копейки 1812 Санкт-Петербург 
/ СПБ-ПС

Глад кий Медь У-3159 3852

Российская 
империя / 
Александр I

2 копейки 1812 Екатеринбург / 
ЕМ-НМ

Глад кий Медь У-3161 4418

Российская 
империя / 
Александр I

2 копейки 1813 Екатеринбург / 
ЕМ-НМ

Глад кий Медь У-3172 3884

Российская 
империя / 
Александр I

2 копейки 1814 Колпино; 
Ижорский двор / 

ИМ-ПС

Глад кий Медь У-3181 1299

Российская 
империя / 
Александр I

2 копейки 1814 Колпино; 
Ижорский двор / 

ИМ-ПС

Глад кий Медь У-3181 4232

Российская 
империя / 
Николай I

1/2 копейки 
серебром

1841 Колпино / СПМ Глад кий Медь У-3406 2021

Российская 
империя / 
Николай I

1/2 копейки 
серебром

1841 Колпино / СПМ 
(?)

Глад кий Медь У-3406 4019

Российская 
империя / 
Николай I

1 копейка 
серебром

1841 Колпино / СПМ Глад кий Медь У-3403 1110

Российская 
империя / 
Николай I

1 копейка 
серебром

1839–1847 ? Глад кий Медь У-? 3795

Российская 
империя / 
Александр II

Денеж ка 1857 Екатеринбург или 
Варшава

Глад кий Медь У-3570, 
3572

4422

Российская 
империя / 
Александр II

Копейка 1859 Екатеринбург или 
Варшава

Глад кий Медь У-3598–
3600

3590
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Эмитент Номи  нал Дата 
чеканки

Место чеканки / 
дифферент

Гурт / вес Мате риал Тип5 № в п/о

Российская 
империя / 
Александр II

3 копейки 1859 Екатеринбург Глад кий Медь У-3591 1016

Российская 
империя / 
Александр II

Копейка 1861 Екатеринбург / 
ЕМ

Руб чатый Медь У-3625 4018

Италия / 
Виктор 

Эммануил II

10 чентезимо 1862–1867 Милан / М (?) Глад кий Медь KM-11 2737

Российская 
империя / 
Александр II

Полушка 1868 Екатеринбург / 
ЕМ

Глад кий Медь У-3699 3101

Российская 
империя / 
Александр II

5 копеек 1869 Екатеринбург / 
ЕМ

Глад кий Медь У-3701 3099

Российская 
империя / 
Александр II

5 копеек 1875 Екатеринбург / 
ЕМ

Руб чатый Медь У-3754 1118

Российская 
империя / 
Александр II

1 копейка 1876 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3766 661

Российская 
империя / 
Александр II

1 копейка 1877 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3776 3609

Российская 
империя / 
Александр II

20 копеек 1877 Санкт-
Петербург / 
СПБ-НI

Руб чатый Сереб ро У-1926 77

Российская 
империя / 
Александр II

1 копейка 1879 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3788 1100

Российская 
империя / 
Александр II

1 копейка 1879 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3788 3798

Российская 
империя / 
Александр II

1 копейка 1879 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3788 2776

Российская 
империя / 
Александр II

5 копеек 1879 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3785 1298
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Эмитент Номи  нал Дата 
чеканки

Место чеканки / 
дифферент

Гурт / вес Мате риал Тип5 № в п/о

Российская 
империя / 
Александр II

2 копейки 1880 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3793 2017

Российская 
империя / 
Александр II

20 копеек 1880 Санкт-
Петербург / 
СПБ-НФ

Руб чатый Серебро У-1954 3893

Российская 
империя / 

Александр III

1 копейка 1882 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3707 7263

Российская 
империя / 

Александр III

2 копейки 1886 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3824 1217

Российская 
империя / 

Александр III

2 копейки 1886 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3824 3607

Российская 
империя / 

Александр III

1 копейка 1889 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3837 2873

Российская 
империя / 

Александр III

1 копейка 1892 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3850 2803

Российская 
империя / 

Александр III

1 копейка 1893 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3855 331

Российская 
империя / 

Александр III

1/2 копейки 1881–1894 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-? 3648

Российская 
империя / 

Александр III 
или Николай 

II

1 копейка 1894 (?) Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3860 2386

Российская 
империя / 
Николай II

2 копейки 1895 Санкт-Петербург 
/ СПБ

Руб чатый Медь У-3865 3880

Российская 
империя / 
Николай II

10 копеек 1897 Санкт-
Петербург / 
СПБ-АГ

Руб чатый Серебро У-2085 146
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Эмитент Номи  нал Дата 
чеканки

Место чеканки / 
дифферент

Гурт / вес Мате риал Тип5 № в п/о

Российская 
империя / 
Николай II

2 копейки 1898 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3880 2901

Российская 
империя / 
Николай II

1 копейка 1899 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3886 2395

Российская 
империя. 
Великое 

княжество 
Финляндское /
Николай II

10 пенни 1899 Гельсингфорс Глад кий Медь У-4760 2681

Российская 
империя / 
Николай II

3 копейки 1900 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3889 3084

Российская 
империя / 
Николай II

3 копейки 1901 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3894 3069

Российская 
империя / 
Николай II

2 копейки 1903 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3901 491

Российская 
империя / 
Николай II

10 копеек 1903 Санкт-
Петербург / 
СПБ-АР

Руб чатый Серебро У-2141 1944

Российская 
империя / 
Николай II

1 копейка 1905 (?) Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3908 2964

Российская 
империя / 
Николай II

2 копейки 1906 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3910 1942

Российская 
империя. 
Великое 

княжество 
Финляндское / 
Николай II

10 пенни 1907 Гельсингфорс Глад кий Медь У-4788 3576

Российская 
империя / 
Николай II

3 копейки 1908 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3815 2
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Эмитент Номи  нал Дата 
чеканки

Место чеканки / 
дифферент

Гурт / вес Мате риал Тип5 № в п/о

Российская 
империя / 
Николай II

3 копейки 1908 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3815 4446

Российская 
империя / 
Николай II

1/2 копейки 1909 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3922 825

Российская 
империя / 
Николай II

1 копейка 1909 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3921 654

Российская 
империя / 
Николай II

1 копейка 1909 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3921 2965

Российская 
империя / 
Николай II

3 копейки 1910 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3824 2956

Российская 
империя / 
Николай II

1/2 копейки 1911 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб  чатый Медь У-3933 2874

Российская 
империя / 
Николай II

1 копейка 1911 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3932 2060

Российская 
империя / 
Николай II

1 копейка 1911 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3932 26

Российская 
империя / 
Николай II

1 копейка 1911 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3932 2912

Российская 
империя / 
Николай II

2 копейки 1911 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3931 1059

Российская 
империя / 
Николай II

2 копейки 1911 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3931 686

Российская 
империя / 
Николай II

1/2 копейки 1912 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3938 3092

Российская 
империя / 
Николай II

1 копейка 1912 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3937 807
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Эмитент Номи  нал Дата 
чеканки

Место чеканки / 
дифферент

Гурт / вес Мате риал Тип5 № в п/о

Российская 
империя / 
Николай II

1 копейка 1913 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3941 2800

Российская 
империя / 
Николай II

1 копейка 1913 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3941 3600

Российская 
империя / 
Николай II

2 копейки 1913 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3940 926

Российская 
империя / 
Николай II

1 копейка 1914 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3945 1018

Российская 
империя / 
Николай II

1 копейка 1914 Санкт-
Петербург / СПБ

Руб чатый Медь У-3945 2350

Российская 
империя / 
Николай II

2 копейки 1915 Петроград Руб чатый Медь У-3948 2020

Российская 
империя / 
Николай II

2 копейки 1915 Петроград Руб чатый Медь У-3948 2559

Российская 
империя / 
Николай II

2 копейки 1915 Петроград Руб чатый Медь У-3948 2266

Российская 
империя / 
Николай II

3 копейки 1915 Петроград Руб чатый Медь У-3947 2955

Российская 
империя / 
Николай II

3 копейки 1915 Петроград Руб чатый Медь У-3947 2911

Российская 
империя / 
Николай II

10 копеек 1915 Петроград / ВС Руб чатый Серебро У-2217 3

Российская 
империя / 
Николай II

15 копеек 1915 Петроград / ВС Руб чатый Серебро У-2216 3779

Российская 
империя / 
Николай II

1 копейка 1916 Петроград Руб чатый Медь У-3960 3575
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Эмитент Номи  нал Дата 
чеканки

Место чеканки / 
дифферент

Гурт / вес Мате риал Тип5 № в п/о

Российская 
империя. 
Великое 

княжество 
Финляндское / 
Николай II

5 пенни 1916 Гельсингфорс Глад кий Медь У-4833 3574

Российская 
империя. 
Великое 

княжество 
Финляндское / 
Николай II

5 пенни 1895–1916 Гельсингфорс Глад кий Медь У-? 2957

Российская 
империя

2 копейки 1867–1916 ? Руб чатый Медь У-? 3068

Российская 
империя

5 копеек 1867–1916 ? Руб чатый Медь У-? 3741

Фальшивая 
монета, 

имитирующая 
2 копейки 
1867–1916 
Российской 
империи

? Гладкий Медь У-? 3463

РСФСР 10 копеек 1923 Петроград Руб чатый Серебро Y# 80 3881

СССР 1 копейка 1924 (?) Ленинград Руб чатый Медь Y# 76 3090

СССР 2 копейки 1924 Ленинград Глад кий Медь Y# 77 4445

СССР 3 копейки 1924 Ленинград Глад кий Медь Y# 78 824

СССР 3 копейки 1924 Ленинград Глад кий Медь Y# 78 3439

СССР 3 копейки 1924 Ленинград Глад кий Медь Y# 78 3064

СССР 5 копеек 1924 Ленинград Глад кий Медь Y# 79 1

СССР 5 копеек 1924 Ленинград Глад  кий Медь Y# 79 823

СССР 5 копеек 1924 Ленинград Глад кий Медь Y# 79 822

СССР 5 копеек 1924 Ленинград Глад кий Медь Y# 79 809

СССР 10 копеек 1924 Ленинград Руб чатый Серебро Y# 86 3499

СССР Полкопейки 1925 Ленинград Руб чатый Медь Y# 75 2305
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Эмитент Номи  нал Дата 
чеканки

Место чеканки / 
дифферент

Гурт / вес Мате риал Тип5 № в п/о

СССР 1 копейка 1926 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 91 2303

СССР Полкопейки 1927 Ленинград Руб чатый Медь Y# 75 21

СССР Полкопейки 1928 Ленинград Руб чатый Медь Y# 75 2755

СССР 1 копейка 1928 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 91 2738

СССР Полкопейки 1925–1928 Ленинград Руб чатый Медь Y# 75 2279

СССР 15 копеек 1928 Ленинград Руб чатый Серебро Y# 87 3608

СССР 10 копеек 1929 Ленинград Руб чатый Серебро Y# 86 2538

СССР 3 копейки 1929 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 93 2304

СССР 5 копеек 1930 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 94 2275

СССР 5 копеек 1930 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 94 3777

СССР 10 копеек 1930 Ленинград Руб чатый Серебро Y# 86 2349

СССР 2 копейки 1931 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 92 43

СССР 1 копейка 1931 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 91 2347

СССР 3 копейки 1931 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 93 3601

СССР 5 копеек 1931 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 93 2280

СССР 5 копеек 1931 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 93 3440

СССР 20 копеек 1931 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 97 2278

СССР 20 копеек 1932 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 109 2299

СССР 20 копеек 1932 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 109 3732

СССР 20 копеек 1933 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 95 1039

СССР 3 копейки 1935 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 93 1303

СССР 5 копеек 1935 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 101 4853

СССР 15 копеек 1935 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 103 2306

СССР 15 копеек 1935 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 103 2742

СССР 15 копеек 1935 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 103 3796

СССР 20 копеек 1935 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 104 2680
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Эмитент Номи  нал Дата 
чеканки

Место чеканки / 
дифферент

Гурт / вес Мате риал Тип5 № в п/о

СССР 2 копейки 1936 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 99 1108

СССР 3 копейки 1936 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 100 3438

СССР 3 копейки 1936 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 100 3780

СССР 5 копеек 1926–1935 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 94 2263

СССР 20 копеек 1936 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 104 2264

СССР 2 копейки 1937 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 105 891

СССР 2 копейки 1937 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 105 2560

СССР 2 копейки 1937 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 105 656

СССР 3 копейки 1932 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 107 3070

СССР 10 копеек 1937 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 109 4852

СССР 10 копеек 1937 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 109 2294

СССР 20 копеек 1937 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 109 657

СССР 3 копейки 1938 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 107 2756

СССР 15 копеек 1938 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 110 3443

СССР 1 копейка 1939 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 105 4543

СССР 3 копейки 1939 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 107 2295

СССР 3 копейки 1939 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 107 3063

СССР 5 копеек 1940 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 108 2558

СССР 5 копеек 1940 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 108 3584

СССР 10 копеек 1940 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 109 3530

СССР 1 копейка 1941 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 105 2355

СССР 2 копейки 1941 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 106 2336

СССР 15 копеек 1946 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 110 3761

СССР 10 копеек 1952 Ленинград Руб чатый Мед./ник. Y# 116 2256

СССР 2 копейки 1957 Ленинград Руб чатый Алюм./бр. Y# 120 3464
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При исследовании некрополя нумизматический 
материал был зарегистрирован в составе по гре-
бения № 37 (табл. 1, № п.о. 1169; рис. 1: 1). В за-
полнении могильной ямы исследованы фрагменты 
прямоугольного гроба из досок шириной до 0,03 м. 
Погребенный лежал на спине, головой на юго-запад. 
Сохранились фрагменты бедренных, локтевых, 
лучевых костей, позвонков, зубы мужчины в воз-
расте 45–55 лет (Филиппенко, 2021б. С. 45, 46). 
У юж ной стенки гроба, в области правой плечевой 
кос ти скелета обнаружена серебряная проволоч ная 
копейка эмиссии Петра I, выпущенная на Старом 
денежном дворе в 1698 г.

В заполнении могильной ямы погребения № 200 
исследовались человеческие останки, от которых 
сохранились фрагменты длинных костей нижних 
и верхних конечностей скелета взрослого человека 
(Филиппенко, 2021б. С. 110). В восточной полови-
не гроба, у левой бедренной кости погребенного 
вместе с фрагментом ткани зафиксировано ком-
пактное скопление монет6, представленное че-
тырьмя проволочными серебряными копейками 
эмис сии Федора Алексеевича 1676–1680 гг. и Петра 
Алексеевича 1698, 1709, 1711 и 1716 гг. Также 
в со став комплекса входила и медная денга 1700–
1718 гг.7 (табл. 1, № п.о. 2876, 2875, 2876/1, 2876/2, 
2926; рис. 1: 2–5). Вероятно, при захоронении 
мо неты были укрыты в кошельке или в деталях 
по гребального убора.

Время чеканки и период обращения обнаруженных 
в составе рассмотренных погребений монет в це лом 
коррелируют с предложенным временем функ цио-
нирования кладбища. Относительно ранняя к на-
чалу действия могильника дата выпуска копейки 
из захоронения № 37 нивелируется длительным 
периодом бытования петровских проволочных монет 
после прекращения их эмиссии в 1717 г. Денежные 
знаки, обнаруженные в составе погребения № 200, 
имеют широкий хронологический диапазон, свя-
зан ный с присутствием здесь копейки Федора 
Алексеевича, аналоги которой на территории Санкт-
Петербурга в виде единичных находок как будто 
неизвестны. Петровские проволочные монеты име-
ют относительно компактное время чеканки, кор-
релирующее с первым десятилетием действия клад-
бища. Датировка и период обращения медной ден ги, 
вероятнее всего, не позже середины 30-х гг. 
XVIII в., что также не противоречит намеченному 
вре мени функционирования некрополя.

Обращает на себя внимание отсутствие в захо-
ро нениях копеек, выпущенных в самом начале 
XVIII в. огромными тиражами. Примечателен и 
факт наличия в одном скоплении вместе с се-
ребряными проволочными копейками медной 
ден ги. Как правило, на протяжении периода 
свое го одновременного обращения в первой по-
ловине XVIII в. серебряные и медные монеты 
в со ставах одних комплексов не встречаются. 
В пер вую очередь данное замечание относится 
к составу кладов. Даже в небольших депозитах, 
интерпретируемых в качестве потерянных ко-
шельков, монеты ручной чеканки изолированы 
от денежных знаков машинного производства. 
Вероятно, причина появления в составе одного 
скопления серебряных и медной монет заключается 
в его ритуальном характере.

Прежде чем перейти к рассуждениям о воз-
можных причинах появления монет в рас смот-
рен ных погребениях, еще раз отметим, что они 
были совершены на городском кладбище, где, ве-
роятно, захоронения производились населением из 
ближайшей к Санкт-Петербургу округи. С большой 
долей вероятности можно говорить, что ингума-
ци ей здесь занимались родственники усопших, 
а не «казна»8, что влекло за собой соблюдение 
погребальной обрядности с исключением случайно-
го попадания посторонних предметов в могилы. 
По этой причине наличие монет в захоронени  ях 
в данном случае нельзя связать со случай ным 
попаданием (Горлов и др., 2023. С. 130–143). 
Вероятнее всего, здесь прослеживается традиция 
«обола мертвых» – ритуального помещения денеж-
ных знаков в состав погребений.

6 Отметим, что две проволочные серебряные копейки 
в момент фиксации были скреплены продуктами коррозии.
7 Плохая сохранность монеты не позволила определить 
точную дату ее чеканки.

Рис. 1. Нумизматические находки из захоронений, 
исследованных в Санкт-Петербурге

на Нейшлотском пер., д. 3, лит. А в 2018 г.

8 Захоронения, совершенные под патронатом городс ких 
властей, известны на территории Санкт-Петербурга 
и име ют свою специфику (Горлов, Соболев, 2024).



225

Обзор нумизматических находок из раскопок на Нейшлотском переулке (Санкт-Петербург) в 2018 г. 

В пользу предложенной версии свидетельствует 
место обнаружения копейки из захоронения № 37 –  
возле правой плечевой кости скелета, что указыва-
ет на отсутствие связи денежного знака с убором 
усоп шего. Вероятнее всего, монета была помещена 
в гроб на одном из этапов обряда. Археологические 
ис следования дают примеры фиксации денежных 
знаков как на костяках, например в области груди, 
так и рядом с ними, по сторонам от черепа или 
у ступней (Мокерова, 2013. С. 147). Часть монет 
помещалась в могильные ямы до или во время 
их заполнения (Хухарев, 1999. С. 161; Векслер, 
Петухов, 2002. С. 204; Иов, 2004. С. 121; Горлов, 
2024. С. 246–261). Этнографические источники 
пред лагают богатый набор функций, которые 
мо неты могли выполнять в составе погребений: 
это разного рода платы (за «спокойное» лежа-
ние в земле, за преодоление различных преград), 
своеобразные обереги (от смерти родственников 
умершего, от падежа скота) и прочее (Зеленин, 
1991. С. 348; Бузин, 2015. С. 585, 600, 601). 
Данные поверья тесно связаны с народными пред-
ставлениями о загробной жизни, уходящими свои ми 
корнями в языческую культуру. Вероятнее все го, 
к намеренному ритуальному помещению мо нет 
в захоронение следует отнести и случай с ин гумаци-
ей № 200, где изначально денежные зна ки, видимо, 
хранились в истлевшем кошельке, от которого со-
хранился только небольшой фрагмент ткани.

Данные археологии и этнографии указывают на 
то, что в погребения как в эпоху Средневековья, так 
и Нового времени для ритуальных целей помещали 
одну или пару  монет чаще всего низкого достоинст-
ва. Иногда для этого использовали и фрагменты 
де нежных знаков или специально изготовлен ные 
суррогаты (Новиков, Хухарев, 1999. С. 155–165). 
Известны случаи намеренного использования в по-
гребениях денежных знаков, давно вышедших из 
об ращения. В связи с этим создается впечатление, 
что в случае с рассматриваемым захоронением 
к груп пе из трех петровских проволочных копеек, 
вы пущенных во время, близкое к кончине, были 
на меренно добавлены старый двуденежник Федора 
Алексеевича, аналоги которого массово вышли из 
обращения на рубеже XVII–XVIII вв., и медная 
денга, не характерная для монетных комплексов 
из драгоценного металла. Таким образом, серию 
монет из состава по гребений, исследован ных на 
Нейшлотском переулке, вероятнее всего, сле ду ет 
рассматривать как пример намеренного вклю че-
ния денежных знаков в состав захоронений с ри-
туальной целью.
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Применение планиграфического, технико-типо-
логического, естественно-научного и других ме тодов 
для изучения финальнопалеолитической стоянки 
Ирба 2 (Красноярский край) позволило получить 
представление об ее устройстве и функ цио ниро ва-
нии. Результаты этих исследований бы  ли подроб-
но рассмотрены в статьях прошлых лет (Корнева, 
2021; 2023). Настоящая работа посвя щена определению 
места стоянки в палеолите Енисея, которое стало воз-
можным благодаря обобщению по лученных дан ных 
и их сравнению с данными по дру гим памят никам 
региона. Для стоянки Ирба 2, как и для поздне-
палеолитических стоянок долины Енисея, харак-
терно сочетание орудий «архаического» вида 
(крупных галечных орудий, скребел) и не боль ших 
из делий позднепалеолитического обли ка (скребков, 
долотовидных орудий, резцов), исполь зование тех-
ники параллельного расщепления и микро плас-
тин чатой техники, разнообразие форм тор цовых 
и клино видных микронуклеусов. Не вызы вает сом-
нение оп ре деление индустрии Ирбы 2 как отно-
сящейся к афон товской культуре: ведущей формой 
заготовки являл ся отщеп, а крупные пластины 
и орудия, изготовленные из них, практически от-
сутствуют. С афонтовскими памятниками Ирбу 2 
сближает наличие в коллекции бифасиальных скре-
бел, высокий процент долотовидных орудий, боль  шое 
количество микроорудий среди скребков и долото-
видных изделий и низкий процент резцов и острий.

В районе правобережья Южно-Минусинской кот-
ловины, где была найдена стоянка Ирба 2, страти-
фицированные местонахождения эпохи палеолита 
практически неизвестны. Большинство памятни-
ков было представлено подъемными сборами 

Стоянка Ирба 2 в контексте верхнего палеолита долины Енисея:
общее и особенное1

на развеянных песках. Исключение составляет 
Притубинск I, инвентарь которого значительно 
отличается от инвентаря Ирбы 2: комплекс был 
отнесен к кокоревской культуре (Акимова и др., 
2017). Как и на правом берегу Енисея, в районе 
Абакано-Енисейского междуречья палеолитичес-
кие памятники представлены преимущественно 
сборами на песчаных выдувах. К основным тер-
риториальным группам афонтовских памятников 
долины Енисея относятся группа стоянок се вер-
ной части Саянского каньона (наиболее предс-
та вительны коллекции многослойных стоянок 
Майнинской и Уй II), памятники Среднего Енисея, 
приуроченные пре имущественно к лево бережью 
Енисея в Северо-Минусинской котловине, и груп-
па стоянок, обна ру женных в районе Красноярска, 
самыми вырази тельными из которых являются комп-
лексы Афонтовой Горы (рис. 1) (Астахов, 1999; 
Лисицын, 2000). При отсутствии ярко выраженных 
региональных различий между разными группами 
афонтовских памятников их индустрии обладают 
рядом специфических черт (Васильев, 1996. С. 178).

Особенности первичного расщепления, зафикси-
ро ванные на Ирбе 2, полностью соответствуют 
техно логии, описанной для енисейского палеолита 
(Абрамова, 1979а. С. 104, 105; Васильев, 1996. 
С. 191, 192). Помимо повсеместно распространен-
ных одно- и двуплощадочных галечных нуклеусов, 
на Ирбе 2 найдены единичные крупные торцовые 
нуклеусы, имеющие аналоги во втором культурном 
слое Уй II и на стоянке Кокорево II. На Ирбе 2 
были обнаружены два нуклеуса с оформленной 
радиальными сколами тыльной стороной. Подобные 
леваллуазские формы имеют аналогии в слоях А-1-3 
Майнинской стоянки, втором слое стоянки Уй I, 
в инвентаре стоянок Тарачиха, Кантегир, Аешка I, 
Кокорево II и IVА (Абрамова, 1979а. С. 71; 1979б. 
С. 177; Васильев, 1996. С. 175, 191, 192). Характерные 
для афонтовских стоянок дисковидные нуклеусы на 
стоянке не найдены.

Самыми распространенными разновидностями 
микронуклеусов на Ирбе 2, как и на большинст-
ве енисейских памятников, являются клиновид-
ные и торцовые. Обращают на себя внимание 
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удлиненные клиновидные микронуклеусы: эта фор -
ма характерна для финальнопалеолитических па-
мятников региона (Васильев, 1996. С. 174).

Скребки из коллекции Ирбы 2 представлены 
распространенными на енисейских стоянках ти пами. 
К специфическим формам можно отнести двой ные 
скребки с противолежащей ретушью, которые 
на ходят аналогии в материалах Кокорево III, 
Кантегира, Майнинской стоянки и Уй II, скребки 
с носиком, присутствующие в инвентаре стоянок 

Кокорево II, III, IVА, Кантегир, Сизая VIII, Аэро-
дром, Майнинская, а также скребки с выемкой в ос-
новании, которые имеют сходство с предметами со 
стоянок Афонтова Гора III, Кокорево II, Таштык I, 
Кантегир, Джой (Васильев, 1996. С. 175).

Разновидности скребел, выделенные на Ирбе 2, 
распространены на афонтовских памятниках повсе-
местно. Среди долотовидных орудий встрече ны 
широкие предметы, которые напоминают изде-
лия, найденные на Майнинской стоянке, Уй II, 
Афонтовой Горе II, Кокорево II, Куртаке III 
и Таштыке I.

Единичные находки пластинок с притупленным 
краем, с ретушью двух продольных краев и ре-
тушью на брюшке, сделанные на Ирбе 2, схо жи 
с из делиями из коллекций Майнинской стоянки, 
Уй II, Кантегира и Кокорево II, а пластинка с на-
искось усеченным ретушью концом находит ана-
логии среди материалов стоянок Афонтова Гора II 
и III, Уй II (Абрамова, 1979б. С. 177; Васильев, 
1996. С. 123, 175–177).

В инвентаре Ирбы 2 отсутствуют остроконеч ни ки, 
рас  пространенные на енисейских памятниках. Впро чем, 
иногда сложно провести грань между конвергентны ми 
скреблами, зафиксированными на Ирбе 2, в верх них 
слоях Майнинской стоян ки и в Уй II, и широки ми 
подтреугольными остро конеч никами, найденными 
в Афонтовой Горе II и III, Новоселово VI, Таштыке I 
и II, Кокорево I и II и других стоянках (Абрамова, 
1979а; Васильев, 1996. С. 175–177).

Среди галечных орудий в коллекциях Ирбы 2 
отсутствуют двусторонние топорики, тесла и то-
по ровидные унифасы, характерные для стоянок 
Северо-Минусинской котловины (Васильев, 1996. 
С. 176–178). Представляют интерес массивные га-
леч ные пиковидные орудия. С. Н. Астахов вы делил 
в коллекции Афонтовой Горы III особую фор му 
галечных орудий с носиком-острием, ко торые на-
поминают пиковидные орудия Ирбы 2 (Астахов, 
1999. С. 130, 148). Сходные изделия были об на-
ружены в единичных экземплярах на стоянках 
Кокорево II и IVа, и на Майнинской стоянке 
(Абрамова, 1979а. С. 82; Васильев, 1996. С. 64, 78). 
Часть галечных орудий Ирбы 2 напоминает стру-
ги – чопперы с мелкой краевой ретушью вдоль 
ост рого края, выделенные в отдельную группу 
ис сле дователями Афонтовой Горы II и стоянок 
Дербинского залива (Стасюк и др., 2004. С. 10; 
Акимова и др., 2021. С. 135).

Особый интерес представляет листовидный би-
фас из коллекции Ирбы 2. Листовидные бифасы 

Рис. 1. Схема расположения палеолитических групп 
памятников и отдельных стоянок в долине Енисея:

1 – Кантегир, Джой; 2 – Майнинская стоянка,
Уй I, II, Майнинский Лесозавод I, II; 3 – Голубая I–IV, 
Сизая I–XVI; 4 – Означенное I; 5 – Можаров Увал I, 
Куйбышево II, Большие Арбаты I; 6 – Конгурэ;

7 – Улугбиль; 8 – Сосновое Озеро I; 9 – Смирновка; 
10 – Быстрая II; 11 – Притубинск I; 12 – Ирба 2, 

Гора Веселовская; 13 – Таштык I–IV;
14 – Аешка I–III, Кокорево I–VI; 15 – Тарачиха;

16 – Новоселово I–XIV; 17 – Куртак I–III; 
18 – Бирюса; 19 – Лиственка; 20 – Большая 

Слизнева, Караульный Бык, Афонтова Гора II, III, 
Переселенческий Пункт
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характерны для средней поры верхнего палеолита 
Енисея, большие серии таких изделий были встре-
чены на стоянках Дербинского залива (Акимова 
и др., 2018). В отличие от бифаса из Ирбы 2, 
который имеет форму, близкую к ромбовидной, 
выраженное расширение в нижней части и закруг-
ленный рабочий конец, эти изделия обладают более 
вытянутыми пропорциями, симметрич ной оваль ной 
формой или заострением на конце. В конце позднего 
палеолита листовидные бифасы практически ис чезли 
из инвентаря енисейских стоянок. На па мят никах 
афонтовской культуры встречаются морфо логичес ки 
близкие к ним фор мы, но их, как правило, относят 
к категориям би фасиальных скре бел, двусторонне 
обработанных на конечников или острий. Небольшой 
бифас из слоя 3 Кокорево I, описанный З. А. Абрамовой 
как «рубильце», по своим пропорциям наиболее 
близок предмету из Ирбы 2 (Абрамова, 1979б. 
С. 73). Выразитель ная се рия листо видных бифасов, 
изготовленных на плитчатом кварцитовом сырье, была 
встречена на стоянке-мастерской Куйбышево II на 
Верхнем Абакане. Как и бифасы Дербинского залива, 
они обладают вытянутыми очертаниями и заострением 
на конце (Васильев, Зубков, 2021. С. 29). Изделий, 
идентичных бифасу Ирбы 2, в позднем палеолите 
Енисея зафиксировано не было.

Таким образом, в каменном инвентаре стоян ки 
Ирба 2 прослеживаются аналогии с комплек сами 
Западного Саяна, Среднего Енисея и Красно ярс-
кой лесостепи. По ряду черт коллекция кам ня 
Ирбы 2 обнаруживает большее сходство с комп-
лексами Майнинской стоянки и Уй II. Коллекция 
обработанной кости Ирбы 2 невелика, что затруд-
няет ее сравнение с костяным инвентарем дру-
гих стоянок. Молоток из рога имеет аналогии 
в слое А-3 Майнинской стоянки, на Афонтовой Горе I 
и Куртаке III (Васильев, 1996. С. 102; Абрамова и 
др. 1991. С. 37; Астахов, 1999. С. 40). Особый ин -
терес представляют заготовки украшений. Плос кие 
мраморные гальки, обнаруженные груп пой из 24 пред-
метов, имеют сходство с буси на ми из мелких галек 
белого мраморовидного из вестняка, найденными 
в слое 3 Кокорево I (Абрамова, 1979б. С. 7). Можно 
предположить, что набор галек пред назначался для 
изготовления бус. Наи более выра зительная находка – 
галька с гравировкой – на ходит ближайшие аналогии 
среди дисков из агальматолита, найденных на 
Афонтовой Горе II и III (Абрамова, 1962. Табл. LIX: 
12, LX: 3). Изображение креста не встречается на 
произведениях искусства, происходящих из си бирс-
ких стоянок, однако известно в Европе со времен 
сред него палеолита (Корнева, 2022). 

Что касается функциональной специфики стоян ки 
Ирба 2, то она, как и большинство стоянок Южной 

Сибири, представляет собой остатки кратко времен-
ного стойбища, расположенного рядом с во дой 
в районе с контрастным ландшафтом на стыке 
физико-географических зон. Нетипичной выгля дит 
позиция Ирбы 2 на гипсометрическом уров не 3,5–
4,0 м. Позднепалеолитические памятники в бас сейне 
Енисея приурочены, как правило, к аллю ви альным 
толщам на уровнях 10–15-метровых надпоймен ных 
террас или к покровным толщам выше отметок 
35 м. Исключением, аналогичным Ирбе 2, является 
афонтовская стоянка Кокорево VI, расположенная 
в не обычных геоморфологических условиях на уров-
не 3–4 м, на тектонически опу щенном участке II 
террасы (Григорьева, 1964. С. 64).

Большая часть позднепалеолитических памят-
ников Сибири демонстрирует сходную структуру 
культурного слоя, состоящего из отдельных скоп-
лений, связанных с остатками очажных комплексов, 
выкладками, зольными пятнами или участками 
окрашенного углем или охрой культурного слоя, 
на которых производился полный цикл обработки 
камня. В культурном слое стоянки Ирба 2 расчищена 
серия скоплений, которые, по-видимому, являлись 
остатками рабочих площадок под открытым не-
бом, где происходило расщепление камня и об-
работка кости, изготовление и использование ка-
менных орудий из местного и приносного сырья. 
На памятнике нет следов очагов, каменных выкладок 
и других компонентов, которые могли бы быть ин-
терпретированы как жилища, и не зафиксировано 
следов окрашенности слоя. Посещение стоянки, 
вероятно, было непродолжительным и приходи-
лось на теплое время года (Корнева, 2021). При 
этом обращает на себя внимание совместное 
обнаружение на Ирбе 2 следов расщепления рога, 
которое производилось в холодных условиях, 
и следов операций по резанию рога, которые ха-
рактерны для теплого времени года.

Находки костей в анатомической связи, а также 
большое количество фрагментов раздробленной кос ти 
в скоплениях указывают на то, что на Ирбе 2, как 
и на многих енисейских памятниках, добыча при-
носилась на стоянку в виде крупных кусков туш 
и раз делывалась на стоянке. Фаунистический состав 
Ирбы 2 типичен для позднепалеолитических стоянок 
региона. Преобладают остатки копытных: бизона, 
благородного оленя, дикой лошади и северного оленя. 
Как и на других стоянках Верхнего Енисея, таких 
как Уй I, Майнинская, Голубая I, возраст кото рых 
определяют в интервале 25,4–12,2 тыс. л. н., на Ирбе 2 
отсутствуют остатки мамонта (Поляков и др., 2017). 

Таким образом, стоянка Ирба 2 органично впи-
сывается в общий контекст енисейского палеолита 



Бюллетень ИИМК РАН. № 16

и в круг стоянок афонтовской культуры. Ряд свое-
образных черт может объясняться хозяйственной 
спецификой и функциональным назначением изу-
чен ного участка, который, вероятно, представлял 
собой периферийную часть памятника.
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