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Шестьдесят лет первым археологическим 
исследованиям в Вологде

Современное строительство в старых русских городах не
избежно стирает древнейшее свидетельство их существования 
-  культурный слой с остатками средневековых построек и древ
ними вещами. Вологда не составляет в этом смысле исключения. 
В этой книге собраны материалы охранных раскопок, предпри
нятых археологами в последние годы в связи со строительными и 
реставрационными работами. Открывая книгу, стоит напомнить 
о том, как начиналось археологическое исследование Вологды и 
что оно дало для понимания истории города.

В 2007 г. исполняется 60 лет со времени первых археологичес
ких раскопок, проведенных в Вологде вблизи Ленивой площадки 
экспедицией Института истории материальной культуры АН 
СССР (ныне Институт археологии РАН). Конец 1940-х- 1950-е гг. ста
ли временем археологического открытия средневековых русских 
городов, когда ученые впервые выявили и исследовали влажный 
культурный слой, сохраняющий уличные мостовые и усадьбы, 
познакомились с материальной культурой горожан и осознали 
колоссальный информационный потенциал, который заключают 
в себе средневековые напластования, залегающие под жилыми 
кварталами современных городов. Города на многие десятилетия 
стали главными объектами раскопок для исследователей Древней 
Руси. Раскопки в Новгороде, где в 1951 г. была обнаружена первая 
берестяная грамота, получили мировую известность. Археоло
гические исследования в Вологде в 1947 г., проводившиеся под 
руководством П.И. Засурцева (в дальнейшем -  одного из сотруд
ников Новгородской экспедиции, автора популярной книги о 
новгородских раскопках), органично вписываются в это научное 
направление. Однако организация этих работ была обусловлена 
не только академическим интересом к древнерусскому городу, но
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Первые профессиональные археологические исследования в Вологде: 
раскоп П. И. Засурцева на ул. Крестьянской 

(ныне Бурмагиных) вблизи Ленивой площадки.
Фото 1947 года из архива Института археологии РАН



и вполне конкретным обстоятельством -  готовящимся празднова
нием 800-летнего юбилея Вологды.

Продолженные в 1950-х гг. полевые работы, не уступавшие 
по своему размаху раскопкам в других городах, раскрыли облик 
средневековой Вологды как одного из крупных городских центров 
Севера, развивавшегося в рамках общедревнерусских культурных 
традиций. Экспедицией Института археологии АН СССР и Воло
годского областного краеведческого музея в центре города была 
вскрыта площадь более 900 кв.м. Оказалось, что в Вологде, как и в 
Новгороде, культурный слой хорошо сохраняет деревянные пос
тройки, что дает возможность проследить планировку городской 
территории и исследовать домостроительство. Раскопки в Вологде 
не дали сенсационных вещевых находок, сопоставимых с новго
родскими, но позволили собрать обширную коллекцию вещей, 
характеризующих культуру и занятия горожан. Автор раскопок 
А.В. Никитин уделил большое внимание определению времени 
древнейших культурных отложений и датировал их XII в.

Сегодня, отмечая заслуги первооткрывателей средневековой 
Вологды, мы должны признать, что предложенная ими датиров
ка древнейших слоев должна быть скорректирована в сторону ее 
омоложения. Дата ранних культурных слоев, представленная в 
публикациях 1950-х -  1960-х гг., была определена без обращения 
к новгородской хронологической шкале, являющейся в настоящее 
время основной опорой для датирования средневековых древ
ностей Северо-Запада. С учетом современных представлений о 
хронологии вещей, найденных в древнейшем слое, он должен быть 
датирован временем не ранее середины XIII в. Эта корректировка 
никак не умаляет историческое значение Вологды как одного из 
важнейших городских центров средневекового Севера.

В 1980-х -  1990-х гг. характер раскопок в городах изменился. 
Наряду с планомерными изысканиями, специально организо
ванными для решения научных проблем и сбора материалов для 
музейных коллекций, в археологической деятельности всё большее 
место стали занимать спасательные исследования, проводимые 
на участках современной застройки. Подобный подход диктуется 
очевидной необходимостью получить информацию о тех архео
логических объектах, которые неизбежно будут утрачены. Новая 
стратегия существенно ограничила возможности археологов про
изводить раскопки в тех точках городской территории, которые



А. В. Никитин (слева) в раскопе на ул. Крестьянской.
Фото 1957 года из фондов археологии ВГИАХМЗ

наиболее насыщены средневековыми находками или перспек
тивны для поиска древнейших очагов заселения, но обеспечила 
интенсивный приток информации о характере культурного слоя и 
составе находок на различных участках, и тем самым -  постепенное 
расширение знаний об исторической топографии городов, исто
рии освоения их территории и формирования их планировочных 
структур. Многие интереснейшие археологические открытия 
последних десятилетий в городах сделаны именно в результате 
спасательных раскопок. Достаточно вспомнить клады предметов
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христианского культа, сокрытые во время монгольского нашест-1 
вия, найденные археологами во Владимире; открытие языческих I 
погребений под культурным слоем Пскова; комплекс актовых' 
печатей, скреплявших средневековые документы, обнаруженный j 
в Смоленске; находки стоянок древнекаменного века в Москве и 
Твери. Проблемы сохранения археологических древностей приоб-1 
рели особую остро гу в последние годы, в условиях развернувшейся 
реконструкции исторических городов и стремительного роста ! 
строительной активности.

Первые опыты охранных раскопок в Вологде в конце 1980-х гг. 
дали интересные материалы для характеристики исторической | 
топографии города и особенностей его культуры. Тем не менее, до 
недавнего времени раскопки, предваряющие строительство, про
водились нерегулярно. Площади этих раскопов в Вологде сущест
венно меньше, чем в других исторических городах России -  Твери, 
Пскове, Смоленске, Владимире, Ярославле. На многих участках 
исторического центра Вологды культурный слой уже разрушен 
недавним строительством. Ситуация стала меняться к лучшему 
лишь в последние годы, с приходом нового поколения археологов, 
более последовательного и энергичного в защите археологического 
наследия Севера.

Статьи, составляющие сборник, показывают, как по крупицам 
собираются археологические данные, проясняющие неизвестные 
страницы исторической жизни Вологды. Если археологические 
работы будут продолжены, из отдельных наблюдений со време
нем сложится целостная документальная картина становления 
средневекового города.



Видя такое недостойное отношение к месту погребения пер
вого вологодского святого, с благословения архиепископа Мак
симилиана, в 2005 году приход храма святого праведного Лазаря 
предпринял попытку с помощью археологических раскопок найти 
алтарную часть разрушенного храма, чтобы на святом этом месте 
поставить более достойный поклонный крест или небольшую 
часовню. Работы под руководством археолога И.П. Кукушкина бы
ли произведены, и, казалось, искомое было обнаружено. Однако 
последующие текущие заботы как-то отодвинули на второй план 
осуществление намеченной идеи и, как выяснилось, не случайно.

В начале июня 2006 года один человек, знавший о проведе
нии раскопок и пожелавший остаться неизвестным, предложил 
приобрести у него каким-то образом сохранившиеся чертежи 
утраченной Троице-Герасимовской церкви, но за эти чертежи за
просил довольно крупную сумму. Была достигнута договоренность 
о встрече в вечернее время для знакомства с документами. А днем 
в храм зашла женщина и принесла конверт с пожертвованием от 
благотворителей, в котором находилась именно та сумма денег, 
которую просили за чертежи. Таким удивительным образом до
кументы оказались приобретены в собственность Лазаревского 
храма. В комплект входили точные чертежи утраченной церкви 
и планы земельных участков, ей принадлежавшие. Этим чудом 
преподобный Герасим уверил всех нас, что изыскательские рабо
ты -  дело нужное. Благодаря этому предоставилась возможность 
достаточно точно определить на местности место, где в храме 
находилась рака с мощами, и раскопки были продолжены.

Хочется верить, что возведение часовни всем миром на месте 
погребения основателя Вологды будет тем покаянным действи
ем, которое исправит жестокую ошибку наших отцов, бездумно 
оторвавших себя от исторической памяти, восстановит справед
ливость по отношению к празднованию истинного дня рождения 
Вологды. А чрез это можно надеяться, что преподобный Герасим 
преумножит свою животворную помощь благословенному им 
нашему удивительному северному городу.
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