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КАРТА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ  
ГОРОДА ПЕНзЫ

Е.А. Грязнова
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

Научный руководитель – д.и.н., профессор Г.Н. Белорыбкин

Территория города Пензы, заселенная людьми еще с каменного века, 
имеет богатое археологическое наследие, представленное памятниками 
различных исторических эпох. Их изучением занимаются более 100 лет, 
начиная с 1897 г. Среди первых, кто обратился к их исследованию, были 
пензенский краевед В.М. Терехин, французский археолог барон де-Бай, со-
трудница Пензенского краеведческого музея Н.И. Спрыгина [Белорыбкин, 
2001].

С конца 20-х гг. XX в. Н.И. Спрыгина начала раскопки стоянок камен-
ного и бронзового веков – Барковской стоянки у оз. Ерня, у Калашного 
затона, у озера Долгое, у протоков Целибуха, а также протомордовского 
могильника III-IV вв. [Белорыбкин, 2001]. Неолитические Барковские 
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стоянки у оз. Ерня представлены керамикой, в орнаментации которой 
преобладают треугольные наколы, что характерно для памятников сред-
неволжской культуры. Данный памятник в совокупности с другими нео-
литическими стоянками этой культуры в окрестностях Пензы и ниже по 
течению р. Суры (Подлесное 5, 7, 8, Грабово 3) свидетельствует о вхожде-
нии данной территории в эпоху неолита под влияние средневолжского на-
селения [Сухова, 2014, с.13].

С середины XX в. М.Р. Полесских и В.А. Калмыкова организовали круп-
ные раскопки на Ахунском II городище. М.Р. Полесских также было рас-
копано несколько погребений на Кривозерском могильнике X-XI веков.

Первопоселенцами Ахунского городища являются племена катаком-
бной археологической культуры – одной из ветвей кочевых сообществ 
Северного Причерноморья и Нижнего Поволжья. На смену степнякам-
кочевникам пришли оседлые представители городецкой культуры. Их 
основными занятиями были животноводство, земледелие, охота, рыбо-
ловство и собирательство. Из городецкой культуры «выросла» культура 
древней мордвы-мокши, коренных жителей этого края. Мордовское на-
селение проживало здесь вплоть до XI в., покинув родные места лишь в 
связи с угрозой захвата территорий Волжской Булгарией. 

Интерес представляет также Кривозерский могильник X-XI веков, в 
связи с которым поднимается вопрос о присутствии в X-XI вв. мордов-
ского населения на территории Верхнего Посурья, которое, как предпола-
гается, в VII-VIII вв. под натиском кочевников покидает бассейн Верхней 
Суры и переселяется на рр. Цну и Мокшу [Ставицкий, Ставицкий, Андре-
ев, Сафронов, 2014]. Были изучены 3 погребения, материалы по которым 
хранятся в фондах Пензенского государственного краеведческого музея. 

В непосредственной близости от Пензы располагались крупные насе-
ленные пункты X-XIV вв.: Кижеватовские, Чемодановские и Золотарёвские 
поселения X-XIII вв., Саловское (Александровское) селище XIII-XIV вв. 
Материальная культура этого времени находилась на высоком уровне. Уже 
в домонгольский период здесь было распространено пашенное земледелие 
и налажены разнообразные ремесла. В XIV веке началось даже изготовле-
ние чугунной посуды. Однако после междоусобицы в Золотой Орде жизнь 
в большей части региона замерла. Оставшееся население перешло к заня-
тию натуральным хозяйством и, вероятно, в XV веке было присоединено к 
Казанскому ханству [Белорыбкин, 2001].

Одним из ключевых памятников города Пензы является Крепость Пен-
за, расположенная в его историческом центре. Она была основана в 1663 
году как форпост на юго-восточной окраине государства для защиты от 
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степных кочевников – кубанцев (народов Северного Кавказа и Приазовья) 
и ногайских орд. Нападению с их стороны Пенза подвергалась в 1668, 1680 
и 1717 гг., но овладеть крепостью неприятелям ни разу не удалось. Общая 
протяженность стен составляла 431 сажень (931 метр). На высоком зем-
ляном валу была сооружена бревенчатая стена, валу предшествовал глу-
бокий ров. Внутри крепости были построены соборная церковь Всемило-
стивого Спаса и дома соборных причетников, под церковью – пороховой 
вход, а также воеводские дом и двор, караульня, провиантские амбары, ар-
тиллерийский двор, подушная канцелярия, изба для колодников, которые 
к настоящему моменту археологами не обнаружены.

Владислав Самсонов в своей книге «Подземные тайны» пишет, что 
со времени основания крепости появились и первые подземные ходы. В 
имеющемся самом раннем описании крепости от 1703 года упоминается 
о «тайниках с колодези», которые, по мнению Самсонова, и являются под-
земными ходами. Археологического подтверждения такие гипотезы также 
не имеют. 

Интерес к данному памятнику значительно возрос у пензенских архео-
логов и краеведов в 2010 году в связи с археологическими работами, про-
водимыми перед строительством Пензенского Спасского кафедрального 
собора на Советской площади. В южной части котлована обнаружена яма 
диаметром 2,5-3 м и глубиной 2 м, внутри которой большое скопление че-
ловеческих костей в перемешанном виде. По предварительным данным 
(определение О.А. Калминой, доцента кафедры анатомии Медицинского 
института ПГУ) были выделены останки 90 мужчин и женщин в возрасте 
от 2 до 60 лет. Среди костей были обнаружены два нательных крестика 
(бронзовый и свинцово-оловянный), фрагмент церковного одеяния, рас-
шитого золотом, полушка 1766 г. и множество остатков кожаной обуви. 
Сами кости попали в яму, очевидно, в ходе строительства Кафедрального 
собора в 1800 г. На этом месте, предположительно, располагалось клад-
бище, и при рытье котлована под Спасский собор кости из старых могил 
были извлечены и сложены в большую яму. В дальнейшем материалы Со-
ветской площади привлекли внимание пензенских антропологов, которые 
подробно исследовали морфологические особенности населения Пензы 
XVII-XVIII вв. [Иконников, Калмин, 2016].

В 2004 году, перед строительством моста в центральной части города, 
был вскрыт целый квартал с торговыми и доходными домами, относя-
щимися ко времени, когда Пенза, постепенно разрастаясь, утратила свое 
стратегическое значение и получила статус города.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИзУЧЕНИЕ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ Г. САРАПУЛА

А.С. Кузьмина
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

Научный руководитель – к.и.н., старший научный сотрудник С.А. Перевозчикова

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.


