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Научный руководитель – заведующий научно-исследовательской  
археологической лабораторией ВятГУ А.О. Кайсин

Одним из видов археологических объектов является кладбище. Оно по-
зволяет определить социологический срез общества, половозрастной со-
став населения и причины смертности. Кладбище является важным объ-
ектом изучения исторической повседневности.

Предметом данного исследования являются некоторые археологически 
изученные кладбища XVII-XVIII в., находившиеся на территории Хлыно-
ва до синодального указа Екатерины II. Существовавшие у каждой город-
ской церкви кладбища синодальным указом 1770 года было предложено 
вынести за пределы города. В апреле 1772 года этот указ был доведен до 
сведения Вятской провинциальной канцелярии, также в сообщении ука-
зывалось, что такие кладбища уже назначены близ здешнего города Вятки 
в заштатном Богословском монастыре.
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В 1935 году на месте бывшего приходского кладбища Воскресенского 
собора Хлыновского кремля началось строительство Центральной го-
стиницы. Постройка каменного Воскресенского собора была начата по 
храмозданной грамоте епископа Ионы 1695 г. В 1935 г. по инициативе 
президиума горсовета Воскресенский собор был исключен из списка па-
мятников архитектуры «как сильно разрушенный», в 1937 г. разобран. 
Сохранившаяся часть кирпича пошла на постройку гостиницы «Цен-
тральная» [Тинский, 1976, с. 162]. Во время земляных работ для фунда-
мента планируемого здания рабочими были обнаружены человеческие 
останки. Раскопками на данной территории руководил находившийся на 
Вятке в ссылке 1934-1937 гг. известный советский археолог М.П. Грязнов 
(рис 1:2). 

На месте раскопа было собрано значительное количество человече-
ских костей с кладбища, разрушенного строительными работами. Бу-
дучи прекрасным антропологом, М.П. Грязнов провел половозрастное 
определение умерших (были найдены останки 136 человек: женщин – 40 
в возрасте от 18 до старческого; мужчин – 43 в возрасте от 14 до 60; детей 
– 31 в возрасте от 0 до 3 мес. – 14; у 22 человек, находившихся в возрасте 
от 20 до 60 лет, пол определить не удалось), их физические параметры 
и краниометрический анализ 109 черепов. Преобладание среди послед-
них индивидов брахикранных серий в сочетании с низкорослостью дает 
основание предполагать наличие в составе вятчан финского компонента 
[Макаров, 1999, с. 49].

Совместно с ленинградским антропологом Д.Г. Рохлиным М.П. Грязнов 
провел патологоанатомический анализ костей, который выявил процент 
серьезных заболеваний и механических травм. Причинами болезней он 
считал тесноту и антисанитарийное состояние жилищ, отсутствие меди-
цинской помощи.

Д.Г. Рохлин изучал те кости, которые, по мнению Грязнова, отклонялись 
от нормы и заслуживали специального исследования для уточнения ха-
рактера патологических изменений. Изучив данный материал, антрополог 
пришел к выводу, что на некоторых скелетах были обнаружены локальные 
аномалии, такие как: срастание первых двух грудных позвонков, ассими-
ляция атланта, частичный остеохондроз, вульгарный остеомелит. На чере-
пе одного ребенка было обнаружено зарастание стреловидного шва [Рох-
лин, 1965, с. 212]; на некоторых костях были обнаружены сифилитические 
поражения. Эти данные свидетельствуют о том, что на Вятке люди так же 
были подвержены сифилису, как и в странах Европы.
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1 – район «Старые ямы» (раскоп 1992-1996 гг.);  2 – Воскресенское кладбище 
(раскоп 1935 г.);  3 – Воскресенское кладбище (раскоп 1997 г.);  

4 – Воскресенское кладбище (раскоп 2011 г.).

Рисунок 1 – План-схема г. Хлынова в 1674 г.  
(реконструкция А. Г. Тинского)
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В 1997 году проводились надзорные работы Кировского областного 
краеведческого музея во время прокладки водопровода на территории 
кладбища Воскресенского собора (рис. 1:3), где были обнаружены 12 на-
тельных крестов, которые в настоящее время хранятся в фондах Киров-
ского областного краеведческого музея. Временные рамки данных натель-
ных крестов – XVIII – первая половина XIX в. [Глушкова, 2016, с. 173]. 

На месте приходского кладбища при Вознесенском соборе в 2011 году 
НПЦ по охране объектов культурного наследия проводил охранные ра-
боты (рис. 1:4). Здесь были выявлены четыре могильные ямы, а также 
удалось обнаружить останки 9-10 человек. Одной из интересных находок 
является фрагмент нательного крестика в одном захоронении и остатки 
одежды, покрывавшие кости, в другом [Кряжевских, 2014, с. 115].

В Православном обряде не принято было хоронить на кладбищах лю-
дей, умерших неестественной смертью. Их тела увозили в убогие дома 
(скудельницы), при которых находилось кладбище, где хоронили за общий 
счет тела убогих, нищих, внезапно умерших, убитых и самоубийц. Побли-
зости выкапывали глубокие ямы, в которые сбрасывали найденные тела. 

К 1771 году, когда указом Екатерины II погребения в убогих домах были 
запрещены, это место под названием «Старые ямы» уже долгое время на-
ходилось в пределах городской черты, и о том, что здесь находилось клад-
бище, напоминала только просевшая поверхность земли – старые ямы и 
скудельня при них.

На Вятке, по свидетельству этнографа Д.К. Зелинина, умерших не 
своей смертью называли «заложными». Тела их закладывали жердями и 
хворостом, чтобы сохранить от птиц и зверья, т. к. только раз в году, в 
4-ю субботу после Пасхи, служили панихиду на Вятке за счет местного 
населения. После панихиды яму закапывали и тут же отрывали другую. 
Обряд отпевания совершался в часовне при общей могиле [Зеленин, 1995, 
с. 95].

Д.К. Зеленин указывал на то, что часовня в г. Вятке, расположенная на 
месте или, по крайней мере, около прежнего убого дома, стоит над так на-
зываемым Раздерихинским спуском [Зеленин, там же]. 

С 1992 года началась активная застройка района под названием «Ста-
рые ямы» (рис. 1:1). Е. А. Кошелева обследовала 6 котлованов под застрой-
ку домов в течение 4 лет. Стратиграфия профилей дала интересную кар-
тину. Рельеф культурного слоя имеет довольно неровную линию, часто 
фиксировались пятна просевшего грунта (разрезы могильных ям и тран-
шей). В разрезах ям были обнаружены человеческие кости вперемешку с 
гумусированным грунтом c включением пятен сгнившего дерева. К сожа-
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лению, при проведении археологических исследований в зимний период, 
при строгом ограничении территории, трудно было проследить послойно 
культурные напластования всего комплекса, чтобы воссоздать полную 
картину захоронений. Например, в котловане под строящийся дом №2 по 
ул. Степана Халтурина (современная ул. Пятницкая) в профиле задней 
стенки зафиксированы части ямы, где были обнаружены сгнившие кости 
вперемешку со следами сгнившего дерева в гумусированном заполнении 
ямы [Кошелева, 1999, с. 103].

Таким образом, изученный костный материал с погребений XVII-
XVIII вв. позволили собрать ценные сведения о различных заболеваниях 
и анатомических отклонениях в г. Хлынове-Вятке данного периода. На-
ходки, полученные при раскопках могил, дают важную информацию для 
воссоздания образа жизни людей, позволяют определить временные рам-
ки данных объектов и частично восстановить историческую топографию 
города.
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