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Топография большинства русских средневековых городов представляет 

на данный момент «белое пятно». Письменные источники касаются этой темы 
только в общих чертах, а данные археологии крайне фрагментарны, поскольку 

общая исследованная археологическими методами площадь составляет доли 
процента от территории городов XIV -  XVII вв. Тем ценнее любые новые сведе

ния о городской топографии. Задача данной статьи -  зафиксировать наблюде

ния относительно одного из районов Вологды XV -  XVII вв.
Вторая половина 2000-х гг. в Вологде ознаменовалась двумя крупными 

инфраструктурными проектами, разрушившими культурный слой в историче
ской части города. «Реконструкция» Кремлевской площади (по смете 10000 м2) 

проводилась в самом центре Вологды второй половины XVI -X V III вв. Именно 
здесь, по всей видимости, располагались воеводская и дьячья избы, админи

стративные учреждения (в том числе таможня и земская изба) и, возможно, 

царский дворец. О том, какой урон был нанесен в результате «реконструкции», 
красноречиво свидетельствуют обширные коллекции, собранные при раскопках 

на прилегающих участках (Пр. Победы, 20, Торговая площадь) [В глубину веков, 
2016. С. 83-91].

Другой объект -  путепровод через железнодорожные пути в район Лукьяно
во. Для его строительства была выбрана территория вблизи урочища «Часовня 
белоризцев». С этим урочищем связана древняя городская легенда о двух неиз

вестных воинах в белых одеждах, защитивших город от напавших на него врагов 
[Панов, 1994. С. 54-61]. Погибших белоризцев похоронили на месте сражения, а 

затем здесь же в братских могилах стали хоронить самоубийц и скончавшихся 

в дороге. Позднее была построена часовня, за которой и закрепилось название 
«Часовни белоризцев». Собственно, кроме легенды о белоризцах ничего боль
ше не свидетельствовало о включенности этой территории в черту города. На 

самых ранних городских планах рядом с часовней показана улица, но домов на 
ней не обозначено (1781 г. РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21528. Ч. 2. Л. 51; 1784 г.
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ВОКМ. 18165; 1780-е гг. РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21831; РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 

290. Л. 1). Ближайшая жилая застройка показана в этом районе у перекрестка 

с переулком, соединяющим дорогу к часовне Белоризцев с Троицкой улицей. 

Регулярной застройки в более позднее время в этом районе так и не появилось, 

поэтому ко времени строительства путепровода окрестности часовни представ

ляли собой поле, заросшее травой и кустарником. Вблизи самой часовни был 

пруд и огороды. В 370 м на юго-восток от часовни располагался городской Гор

ний Успенский монастырь, а 400-х м на восток - одна из древнейших вологод
ских улиц-Троицкая (ныне Бурмагиных).

На первом этапе строительства путепровода в июне-июле 2008 г. тяжелой 
техникой был снят дерн (около 20-30 см) на площади примерно 14000 м2. Затем 

была проведена утрамбовка земли, положено несколько слоев песка, который 

также был утрамбован специальной техникой. Затем, из-за кризиса и прекра

щения финансирования стройка была остановлена и возобновилась только в 
2014 г.

Визуальный осмотр строительной площадки непосредственно сразу после 
снятия верхнего слоя показал, что по всей площади имеются признаки куль

турного слоя: характерный темный цвет земли, огромное количество керамики, 

фрагменты костей животных, древесный тлен, слюда. Кроме того, практически 

отсутствовал битый кирпич и совсем -  металлический мусор. Об этом были опо

вещены официальные органы (Комитет историко-культурного наследия и Ди

рекция по реставрации и использованию памятников истории и культуры), ар

хеологи и СМИ. На месте работ в разное время побывали профессиональные 

археологи А.В. Суворов, И.Ф. Никитинский, А.М. Иванищев, М.В. Иванищева, 

О.Н. Адаменко, И.П. Кукушкин. По результатам осмотра строительной площад

ки на имя председателя Комитета историко-культурного наследия ВО В.В.Рацко 

свои заключения направили И.Ф.Никитинский, И.П.Кукушкин и А.В.Суворов.

И.Ф.Никитинский сообщил, что на участке 10x2 м. выявлено грунтовое 

пятно с очажными камнями, гончарной керамикой и костями животных. На его 

месте была собрана «коллекция керамики (17 венчиков от разных сосудов, 

фрагменты стенок, донцев, волохов), костей животных, железная подкова от 

обуви». Наличие среди собранного материала чернолощеной керамики «дает 

некоторые основания предполагать дату формирования коллекции XVIII -  XIX
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вв.». В заключении И.Ф.Никитинский сделал вывод о том, что датировать мате

риал XVII в. нет оснований, раскопки нецелесообразны, а найденный фрагмент 

бедренной кости требует осмотра специалистами (Никитинский, 2008).
И.П. Кукушкин в информационном письме, направленном в Комитет 

историко-культурного наследия, согласился с характеристикой участка, данной 

И.Ф.Никитинским. По его наблюдениям «деревянных конструкций, каких-либо 

архитектурно-археологических деталей, следов погребений не выявлено». «На 

площади, подвергнутой грейдированию, собраны фрагменты керамики, кости, 

кусочки сгноды, индивидуальных находок не найдено» [Кукушкин, 2008].

А.В. Суворов в своем заявлении отметил, что культурный слой в преде

лах участка «имел фрагментарную сохранность и представлял ограниченную 

ценность», однако, сделанные находки «позволяют утверждать, что заселение 

этого примыкавшего к Вологодскому городищу окраинного участка Вологды 

произошло уже в период существования городища». Большой удачей можно 

считать то, что кроме собственно строительной площадки профессиональному 

археологу удалось еще осмотреть и участок, на котором расположена часовня. 

Как выяснилось, по просьбе нынешнего хозяина часовни (ранее использова

лась как жилье, в настоящее время как дача) рядом с ней строители вырыли 

пруд. В отвале и стенках пруда были видны человеческие кости, в том числе 

черепа и челюсти. По заключению А.В. Суворова «были обнаружены фрагмен

тированные при строительстве костные останки человека, принадлежащие не

скольким индивидам, среди которых присутствовали взрослые люди и подрост

ки. Удовлетворительная сохранность кости соответствует периоду от позднего 

средневековья до нового времени. В ЮЗ углу пруда видна яма коллективного 

погребения, в которой располагалось по меньшей мере 4 человека. Костяки 

имеют западную ориентировку. Размеры ямы -  не менее 2x2 м при глубине 

от современной поверхности около 0,6 м. Кроме того, фрагментированные че

ловеческие останки выявлены в ЮЗ углу котлована пруда и в отвалах из не

скольких ям столбов строящегося по периметру участка забора, в междурядьях 

возделываемых на участке у часовни гряд» [Суворов, 2008].
Кроме того, в ходе строительства дорожной развязки от часовни в сторо

ну Кайсарова ручья была прорыта дренажная траншея (видна на спутниковых 

картах). Ее осмотрела О.Н. Адаменко, которая обнаружила в стенках траншеи
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разрезы нескольких могил. Культурный слой на этом участке был насыщен ке

рамикой.

Официальный ответ Дирекции на мое обращение гласил: «Специалиста

ми учреждения проведен осмотр указанного участка, установлено состояние 

культурного слоя. По окончании полевого этапа работ археологов, Вы можете 

ознакомиться с его результатами в отделе учета и использования памятников 

истории и культуры...» (исп. И.П. Кукушкин). Как результат, строительство про

должилось, и началась подсыпка песка. Чтобы выявленный культурный слой не 

исчез бесследно, был собран подъемный материал (в основном разнообразная 

керамика) и привлечены две группы поисковиков с металлодетекторами (одна 

группа из представителей вологодского поискового отряда). Под строгим контро

лем сначала был обследован мощный терракон, насыпанный из снятого верх

него слоя грунта. Находка на его поверхности нескольких монет XVIII в. и ряда 

других металлических предметов, показала перспективность и необходимость 

обследования самого участка, на котором в это время уже началась подсыпка 

песка. В итоге за два дня работ удалось обследовать часть территории строи

тельства (в основном в северо-восточной части). Было найдено 4 монеты XVI 

в., 7 монетXVII вв., 12 монет XVIII в., 4 монеты XIX в., 6 монетXX в., небольшой 

серебряный слиток, пуговицы XVII -  XIX вв., элементы поясного набора, пуля, 

нательный крестик, свинцовые пломбы, более ста фрагментов керамики (от

бирались в основном венчики). Хорошо прослеживалась топография находок. 

Они в основном располагались в восточной части строительной площадки. По 

направлению к западу концентрация находок, в том числе и керамики, падала. 

К западу от оси «Часовня Белоризцев» -  центр развязки находки, в том числе и 

керамика, отсутствовали.

Все собранные материалы после составления описи были предложены 

Вологодскому краеведческому музею, но, к сожалению, после рассмотрения 

коллекции музей принять ее отказался. В настоящее время часть вещей нахо

дится в личной коллекции и ждет профессионального исследователя и музее- 
фикации, керамика утилизирована.

Из находок наиболее показателен монетный комплекс. Причем необходи
мо отметить, что в результате опроса строителей выяснилось, что ими, якобы, 

в глиняном горшке был найден клад из монет XVIII в. разошедшийся по рукам.
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Более точных сведений получить о кладе не удалось, поскольку нашедшие его 
строители уже уехали домой в Новгород. Найденные монеты XVIII в. - рядовые 
деньги и полушки, - но поскольку семь из них относятся к 1734-1738 гг., а еще 
три к 1749-1750 гг., то вероятно, в этом районе действительно был сокрыт клад, 

большая часть которого и была найдена строителями. Еще более примечатель
ны монеты XVI в. Это, хорошо определяемое благодаря хорошей сохранности 
монет, медное тверское пуло (по Гайдукову № 360. Тип 4. Вариант 1). Пуло, 
принадлежащие не только к одному типу, но и к одному варианту, были найде

ны практически в одном месте (в радиусе нескольких метров друг от друга), а, 

учитывая неоднократное перемешивание остатков культурного слоя тяжелой 

техникой, это может свидетельствовать о том, что и в этом случае мы имеем 

дело или с намеренно сокрытым кладом или с утерянным кошельком.

Таблица 1. Монеты XVI -  XVII вв.

№
п/п Наименование Металл Вес

1 Пуло тверское, XVI в. медь 0,265

2 Пуло тверское, XVI в. медь 0,3

3 Пуло тверское, XVI в. медь 0,36

4 Пуло тверское, XVI в. медь 0,36

5 монета XVII в. серебро 0,28

6 монета XVII в. медь 0,42

7 монета XVII в. медь 0,3

8 монета XVII в. медь 0,44

9 монета XVII в. медь 0,42

10 монета XVII в. медь 0,3

11 монета XVII в. медь 0,15

Таблица 2. Монеты XVIII -  XX вв.

№
п/п Наименование Кол-во

1 Полушка, 1709 1

2 Деньга 1734 1

3 Деньга, 1735 1
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4 Деньга, 1737 1
5 Деньга, 1738 1
6 Деньга, 1749
7 Деньга, 1750 1
8 Полушка, 1734 1
9 Полушка, 1735 1
10 Полушка, 1736 1
11 5 копеек, 1779 1
12 2 копейки, 1820 1
13 1/4 копейки, 1840 1
14 3 копейки, 1880 1
15 2 копейки, 1882 1
16 20 копеек, 1923 1
17 5 копеек, 1930 1
18 2 копейки, 1933 1
19 10 копеек, 1953 1
20 1 копейка, 1957 1
21 2 копейки, неизв. 1

О чем же свидетельствуют сделанные находки?

Судя по всему, легенда о белоризцах действительно описывает реалии XV 

в. Древнейшая часть города находится от урочища в 400-500 м. Судя по всему, в 

первой половине XV в. это была еще не заселенная территория. Именно поэто

му здесь, на поле рядом с городом, и остановилось вражеское войско. Здесь и 

могло произойти сражение, а затем поблизости могли быть похоронены погиб

шие. Во второй половине XV в., в связи с ростом значения Вологды, ставшей 

сначала удельной столицей, а затем и размещением резиденции Пермских епи

скопов, вырос посад, который, судя по всему, занимал и территорию нынешнего 

урочища. Пик хозяйственного освоения этой территории, вероятно, приходился 

на XVI -X V II вв. Об этом свидетельствует как нумизматический материал (1/3 

которого относится к этому периоду), так и чернолощеная керамика, также да

тируемая этим временем [Бритвина, 2007. С. 52]. Перенос во второй половине 

XVI в. административного центра города в район нынешней Кремлевской пло
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щади сместил направление расширения по сада в сторону позднейших районов 
Новинки и Козлена. В XVIII в. район часовни белоризцев, как и другие окраины 
города, стал запустевать, что нашло отражение в планах 1780-х гг.

Поскольку в ближайшем будущем в районе путепровода и Часовни Бело

ризцев планируется строительство еще одной развязки и моста через р. Волог
да, обнаруженные свидетельства заселения этой территории в XVI -  XVIII вв. 
позволяют вполне обоснованно требовать предварительного археологического 
изучения данной территории.
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