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Сарапул – один из старейших городов Удмуртии, расположенный на 
правом берегу Камы. Название «Сарапул» встречается в древних актах 
XVI в. Самым ранним источником является писцовая книга И.И. Яхонтова 
за 1579 г. по Чердынскому уезду, где описано бегство крестьян из пермских 
земель «на Сарапул» [Шепталин, 2007, с. 93]. Упоминания также встреча-
ются в Переписной книге 1596 г.: «…в Сарапуле и Сиве… ловят рыбу…». 
В 1616 г. Сарапул – уже населенный пункт, на который ходили «войною» 
восставшие башкиры, татары, чуваши и др. «инородцы». В 1740 г. Сарапул 
переименован в дворцовую слободу. В слободе уже имелись 3 деревянные 
церкви, одна из них – соборная. 24 сентября 1780 г., после проведения Ека-
териной II административной реформы, слобода получает статус города и 
становится центром одноименного уезда в составе Вятского наместниче-
ства (с 1797 г. – Вятской губернии). В 1784 г. императрицей Екатериной II 
утвержден первый генеральный план города. Центральным местом города 
стала Соборная площадь, в центре главный собор уезда – Вознесенский.
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Впервые археологические находки (человеческие кости, наконечники 
стрел, копья и обломки медных украшений) были найдены в 1864 г. при 
постройке здания окружного суда (совр. – Администрация г. Сарапул). 
Позднее В.Ф. Генинг рассмотрел эти находки и отнес Сарапульский I мо-
гильник к памятникам мазунинского типа [Генинг, 1958, с. 178]. К сожале-
нию, в данный момент эти находки утеряны.

В 1909 г. при строительстве городского водопровода у Кашиной приста-
ни, на Оползине, были найдены два групповых захоронения, предположи-
тельно от другого могильника (Сарапульского II), и серебряные монетки 
времени Михаила Фёдоровича. Описание могил было выполнено П.П. Бер-
кутовым и Ф.В. Стрельцовым (краеведы, организаторы местного музея в 
Сарапуле, члены правления Общества изучения Прикамского края). Врач 
М.М. Хомяков, действительный член УОЛЕ, приглашенный для работы с 
антропологическим материалом, нашел следы более чем 5000 погребений 
мусульманского типа. Он считал, что погребения следует отнести к типу 
братских могил. Ф.В. Стрельцов определил, что могилы относились к му-
сульманскому и православному типам захоронения: в более крупной по 
размерам яме – остатки умерших во время эпидемии чумы 1351 г. болгар 
или башкир, погребения в меньшей яме были сопоставлены с русскими, 
умершими от чумы в первой половине XVII в. [Стрельцов, 1909]. Л.Д. Ма-
каров допускает, что обе изученные могилы являются захоронениями тел 
из «убогого дома». Он отмечает, что в XVIII в. в Сарапуле имелись уже 
две самостоятельные церкви, но еще ранее появились часовни, которых 
было три. Самая древняя часовня находилась на Оползине, под Старцевой 
горой. В XVIII в. она служила «убогим домом», где отпевались умершие 
скоропостижно или насильственной смертью, прежде один раз в году, с 
1763 г., по распоряжению Синода, тотчас по привозе в «убогий дом», после 
чего и зарывались в землю. По Л.Д. Макарову, именно таким «убогим до-
мом» и служила часовня на Оползине. Этими обстоятельствами объясня-
ется наличие коллективных могил, когда производилось одновременное 
захоронение трупов, накопившихся за длительный срок в этих домах. При 
этом христиан, язычников и мусульман погребали, вероятно, в отдельных 
ямах. Макаров также считает, что обе могилы следует относить к одному 
времени – XVII в. [Макаров, 2008, с. 185; Макаров, 2014, с. 114-116].

С 1980-х гг. регулярный археологический надзор за земляными работами 
в городе ведется Н.Л. Решетниковым, научным сотрудником «Музея исто-
рии и культуры Среднего Прикамья». Территория исторического центра 
была выделена в качестве самостоятельного памятника археологии Сара-
пульское поселение XVI-XVIII вв. Им были обозначены условные границы 
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поселения: в центральной части города, ограничено с севера р. Южанской, 
с юга ул. Первомайской, с запада – ул. Раскольникова, восточная сторона 
выходит к берегу р. Кама. В 1984 г. при прокладке водопровода по ул. Труда 
им был выявлен культурный слой мощностью до 5 м с остатками гончарст-
ва, бревенчатых сооружений и мостовых. В 1997 г. зачистки по ул. Расколь-
никова выявили два разреза рва крепости XVII – первой половины XVIII 
в., выявлено основание бревенчатой стены крепости в центральном город-
ском сквере. В 1997 г. и 2006 г. Н.Л. Решетников исследовал два погребения 
XVII-XVIII вв., совершенные по никонианским правилам. Предполагалось, 
что это остатки старого православного кладбища при Вознесенской или 
Покровской церкви, действующего до ее закрытия в 1772 г.

В мае-ноябре 2017 г. в связи с проведением хозяйственных, строитель-
ных работ по проекту обустройства Красной площади г. Сарапул сотруд-
никами КВАЭ УдГУ под руководством С.А. Перевозчиковой были осу-
ществлены археологические наблюдения на территории Сарапульских 
поселения и I могильника.

На могильнике были выявлены и изучены 294 захоронения. Предва-
рительное изучение показало, что могилы вытянуты в несколько рядов; 
ориентация могил – В-З или ВСВ-ЗЮЗ. Погребальные ямы имели прямоу-
гольную форму. Умершие были уложены вытянуто на спине, головами на З 
или ЗЮЗ, руки скрещены на груди или поясе, ноги вытянуты. Иногда одна 
из рук уложена кистью на плечо. 

Умершие были уложены в деревянные дощатые гробы прямоугольной 
формы. Остатки железных гвоздей встречаются редко. Единичны и инди-
видуальные находки в виде нательных крестиков и пуговиц. В двух захо-
ронениях были найдены остатки проволоки, вплетенной в косы. 

Существование могильника относят к XVII-XVIII вв., связывая его  
с ранними деревянными церквями, занимавшими исследуемый участок 
до строительства в Сарапуле Вознесенского собора [Перевозчикова,  
2017, с. 31].

Поселенческую часть пока можно условно разделить на два культур-
но-хронологических пласта. Первый – дореволюционный – связан с воз-
ведением Вознесенского собора. Хотя остатки собора не были изучены, 
расчищенные углы позволили четко определить расположение собора. К 
северо-западу от собора были выявлены и частично изучены несколько 
углисто-прокаленных пятен и остатки кирпичного фундамента, скорее 
всего, от жилых или хозяйственных построек, – остатки дореволюцион-
ной застройки Сарапула. Это подтверждают и находки керамического ма-
териала XVIII-XIX вв., а также дореволюционных монет.
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Второй хронологический пласт связан уже с советским и постсовет-
ским временем, о чем свидетельствуют находки монет 1930-1990-х гг., 
строительный и хозяйственный мусор.

В дальнейшем, несомненно, предстоит более тщательное изучение мате-
риалов, обнаруженных в ходе археологических исследований в XX-XXI вв. 
Но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что вышеперечисленны-
ми учеными был «вскрыт» интереснейший пласт исторического прошлого 
Сарапула. 
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Целью данной работы является ознакомление с результатами археоло-
гических охранно-спасательных исследований в г. Кирове в 2007 г., прове-
денных под руководством Е.А. Кошелевой.


