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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.
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Охранно-спасательные работы были проведены в июне-июле 2007 г. на 
месте разрушения культурного слоя в г. Кирове по ул. Свободы 47-а. Ар-
хеологические исследования проводились до начала строительных работ 
в исторической части г. Кирова. Особенность обозначенного места за-
ключается в том, что на отведенной на нем территории под строительство 
дома находился посад города Хлынова до постройки крепостной стены в 
первой половине XVII в. 

Площадь разбитого на месте будущего строительства в 2007 г. раско-
па составила 64 кв. м. Стратиграфия раскопа, соответствуя специфике 
территории своего месторасположения, представляет собой следующую 
картину. Строительный мусор, супесь с вариациями серого, коричнево-
го и бурого цветов, уголь и битый кирпич характерны для культурных 
слоев XX-XXI вв., и супесь с различными вариантами серого и корич-
невого цветов, относящаяся к XIX в. Мощность слоя составляет 50 см. 
Материковый слой представлен красным суглинком. Таким образом, 
можно отметить, что порядок отложений в профиле раскопа имеет еди-
ную последовательность слоев. На разных горизонтах и участках раскопа 
было выявлено 9 объектов, а именно: 2 сооружения, из которых первое, 
возможно, было сараем XIX в., а второе, предположительно, подвальная 
часть избы с печью конца XVIII в.; 2 ямы, из них первая относится ко 
второму сооружению, а вторая, соответственно, к первому. Также 5 стол-
бовых ям, 4 из которых прямо или опосредованно связаны с функцио-
нированием первого сооружения. Оставшаяся столбовая яма, вероятно, 
принадлежит к другой постройке первой половины XIX в. Полученные 
материалы включают керамику, фрагменты фарфоровой посуды, глиня-
ные, стеклянные, железные изделия и предметы из меди и сплавов дру-
гих металлов.

Керамика представлена фрагментами и развалами сосудов XVIII-
XIX вв. Все изготовлено на гончарном круге из хорошо отмученной глины 
с примесью песка, обожжены в горне, имеют плотную фактуру. Русская 
серая лощеная и не лощеная керамика, русская керамика по образцу или 
в развитие белоглиняной буро-серого и красного цвета, иногда покрыта 
прозрачной или тонированной поливой. Чаще встречается в виде фраг-
ментов, реже развалов (1 экземпляр). Большую часть фрагментов пред-
ставляют венчики, днища, лампадки. 

Венчики: прямые, также отогнутые наружу или округленные, скошен-
ные внутрь, плечики широкие. Все без орнамента.

Днища: плоские, толщина 0,5-0,8 см. Найдено три днища с поддоном-
подлепкой. Толщина стенок в придонной части 0,6-0,8 см.
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Крышки представлены сосудами округлой формы, имеющими расши-
рение к венчику.

Из других глиняных изделий: льячка, глиняные игрушки, грузило, по-
мадные банки, аптечные ступки, изразцы (фрагменты) поливные с расти-
тельным орнаментом.

Изделия из цветных металлов представлены монетами, пуговицами, 
гильзой, иглами.

Монеты: Денги 1769 и 1790 гг., а также копейки: 1 монета 1757 года но-
миналом в 1 копейку, перечеканенная из 5 копеечной монеты, и 1 монета 
1870 г. номиналом в 5 копеек.

Пуговицы в двух экземплярах: одна с ушком для крепления, на оборот-
ной стороне штамп; пуговица с двумя отверстиями для крепления. 

Гильза карабинного патрона: длина 57 мм, бутылочная форма, верхний 
диаметр – 8 мм, в донной части – 12 мм.

Игла для плетения рыболовных сетей (сплав).
Швейная игла (сплав).
Изделия из железа: кованые гвозди, 5 фрагментов подков (одна целая) и 

7 различных изделий (ножи, заготовки, 3 петли).
Гвозди, общим признаком которых является круглая плоская, от 0,3 до 

1,2 см, шляпка. Их можно разделить на три группы:
1) гвозди длиной 4-8 см с сечением стержня у шляпки 4-5 мм;
2) гвозди длиной 8-12 см с сечением стержня у шляпки 5-7 мм;
3) гвозди длиной 12-16 см (сюда же относятся штыри) с сечением стер-

жня у шляпки 8-12 мм.
Подкова (одна целая). Целая подкова имеет форму незавершенного эл-

липса и имеет следующие размеры: величина ее по продольной оси – 13 см, 
по поперечной оси – 12,5 см, толщина изделия в среднем составляет 0,7 см, 
на концах имеются утолщения до 2 см. Подкова имеет несколько крепеж-
ных отверстий, диаметр которых составляет 0,5 см.

Горлышко штофа. 
Клейма (стекло) – 3 экз. Имеют кругло-овальную форму, в центре штамп.
Слюда представлена мелкими чешуйками и крупными фрагментами со 

следами железных креплений и с отверстиями для крепления к раме.
Изделия из кости. Изделия из кости представлены мелкими фрагмента-

ми с орнаментом.
В результате проведенных исследований были получены важные све-

дения о характере отложений культурного слоя и топографии в данном 
районе. На основе отобранных вещественных материалов и анализа куль-
турных напластований удалось выделить стратиграфические слои второй 
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половины XVΙΙΙ-XIX вв. В результате исследований было выявлено 10 объ-
ектов, среди которых наибольший интерес представляют два сооружения 
конца ХVΙΙΙ – начала XIX в. Была прослежена непрерывность накопления 
пластов со второй половины XVΙΙΙ в., что подтвердило результаты пред-
шествующих исследований в данном районе. 

В раскопе было обнаружено значительное количество материальных 
остатков: монеты, керамика, изделия из кости, металла и стекла. В целом ис-
следования дали богатый информационный материал по истории г. Вятки.

Данные охранных археологических исследований говорят об интенсив-
ном заселении указанного участка г. Вятки со второй половины XVΙΙΙ века.

Публикация неопубликованных материалов городских раскопов нача-
ла XXI века позволит шире взглянуть на материальную культуру города, 
выявить некоторые топографические особенности застройки, определить 
торговые и культурные связи региона в позднем средневековье и раннем 
новом времени.
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Правобережье р. Вятки – один из самых интересных в этническом плане 
районов Приуралья, являющийся местом проживания нескольких этно-
сов (удмурты, марийцы, русские и татары), органично сочетающих свою 
культурную идентичность с заимствованием отдельных черт в культуре 
соседних народов. Наш исследовательский интерес к данной территории 
обусловлен наличием позднесредневековых марийских могильников. К 
настоящему времени известны 14 вятских марийских могильников нового 
времени на правом берегу Вятки и 2 – на левом. Стационарно обследованы 
Большеошкарский, Тоншаевский, Биляморский, Тюм-Тюмский, Уржумно-
линский, Грековский, Мелетский I и Кадочниковский могильники.

Начало исследованиям марийских погребальных памятников поздне-
го средневековья и раннего нового времени положено С.К. Кузнецовым, 
обследовавшим в 1880 и 1882 гг. языческое кладбище середины XVI в. в 


