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ИСТОРИЯ

В 1971–1972 гг. на базе факультета истории, психологии и права ЯрГУ 
сформировался студенческий кружок археологии под руководством 
Ирины Леонидовны Станкевич, ставший впоследствии ядром Ярослав-
ской археологической экспедиции (ЯГУАРЭ) [1, c. 165–188; 2]. В мае 1972 г. 
были организованы первые полевые выезды студентов [3, c. 79–80]. С это-
го же времени в кабинете археологии исторического факультета начина-
ет накапливаться полевая документация. Очень скоро локальные архе-
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ологические разведки перерастают в полноценные полевые экспедиции, 
а вместе с этим колоссально возрастает и объем рабочих материалов ЯГУ-
АРЭ. В архиве кабинета археологии по сей день хранятся многочислен-
ные и разнообразные материалы о работе экспедиции: полевые дневники, 
чертежи, топографические планы, описи керамики, альбомы с прорисов-
ками находок, фотографии, черновые экземпляры археологических отче-
тов. Эти материалы представляют значительный интерес с точки зрения 
изучения организации археологических исследований на базе универси-
тетских экспедиций, методики проведения исследований и результатов 
археологических изысканий.

В основу статьи легло изучение отчетов об археологических иссле-
дованиях Ярославской экспедиции в 70-е – начале 90-х гг. XX в. Мы ста-
вим перед собой задачу систематизировать имеющиеся материалы и дать 
их источниковедческую характеристику. Сразу оговоримся, что вне поля 
зрения для нас остались материалы экспедиции, связанные с многолет-
ними работами ЯГУАРЭ на селище Введенском, поскольку историей из-
учения этого археологического памятника в данный момент занимаются 
наши коллеги, и мы очень надеемся, что вскоре появятся их публикации 
по этой теме.

Общая характеристика корпуса отчетной документации
В архиве кабинета археологии хранятся черновики отчетов об архео-

логических исследованиях 1974–1991 гг.1 Это набранные на печатной ма-
шинке тексты, которые сопровождаются описями археологических на-
ходок (иногда с прорисовками фрагментов керамики, предметов и т. д.), 
альбомами иллюстраций, схемами расположения археологических па-
мятников. Работа с этим корпусом данных представляет сложность 
по нескольким причинам. Во-первых, часть отчетных документов утра-
тила титульные листы, содержание и на данный момент сложно понять, 
в какой именно год проводились исследования, о которых идет речь на тех 
или иных страницах. Восстановить хронологическую привязку отчетов 
порой удается благодаря замечательной привычке Ирины Леонидовны 
указывать в отчетах всех студентов, принимавших участие в археологи-
ческих работах. По фамилиям упоминаемых в документации первокурс-
ников можно определить, об экспедиции какого года идет речь.

Во-вторых, за годы хранения документации часть альбомов, фотогра-
фий, прорисовок и прочих иллюстративных материалов была утрачена, 

1 В соответствии с общепринятыми правилами организации полевых исследований 
научные отчеты об археологических исследованиях направляются на хранение в Научный 
архив Института археологии РАН. Анализируемые материалы представляют собой копии 
научных отчетов, отправленных в ИА РАН. Хранятся они в Археологическом кабинете 
исторического факультета ЯрГУ.
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а часть имеющихся альбомов иллюстраций и полевых дневников сложно 
отнести к тем или иным текстовым описаниям. Вопрос атрибуции этих до-
кументов может стать предметом полноценного исследования.

Стоит также отметить, что, помимо собственно отчетов о полевых ар-
хеологических работах, направленных в ИА РАН, в кабинете хранится 
документация, подготовленная для администрации университета, ярос-
лавского отделения ВООПИК, государственных органов охраны памят-
ников истории и культуры. Эти материалы содержат не только сведения 
о научных результатах исследований, но и информацию о процессе орга-
низации экспедиции, поиске финансирования и т. д. Соотнесение этих ма-
териалов с данными собственно научных отчетов также может представ-
лять определенный исследовательский интерес.

Самый ранний из сохранившихся в кабинете отчетов посвящен архе-
ологическим исследованиям 1974 г. В отчете сообщается об археологиче-
ских разведках, проводившихся в Переславском и Ярославском районах. 
В числе участников этой экспедиции упомянуты впоследствии известный 
археолог, сотрудник Сергиево-Посадского музея-заповедника Владимир 
Игоревич Вишневский, будущие преподаватели исторического факуль-
тета Александр Сергеевич Шильников, Николай Павлович Рязанцев, 
Владимир Павлович Федюк. Именно в ходе этих разведок было откры-
то городище раннего железного века Кубринское–I, ставшее на десять 
лет местом работы ЯГУАРЭ, а также неолитическое поселение Кубрин-
ское–II. Осуществлялся сбор подъемного материала на стоянке Завол-
жье–I, расположенной в черте Ярославля (судя по отчету, исследование 
этого памятника началось еще ранее – в 1972 г.). Отчет содержит опись 
приложений к нему – 26 иллюстраций (фотографии, ситуационные планы, 
чертежи пластов и профилей раскопов и траншей, прорисовки находок).

Отчет о работах 1975 г. не имеет титула, зато сохранился в двух вер-
сиях, одна из которых включает 21 из 44 страниц (назовем ее версия 1), 
а вторая (версия 2) – 30 из 44. Вторая версия отчета, помимо сведений 
о работах в Переславском и Ярославском районах, содержит данные 
о разведках в Гаврилов-Ямском, Борисоглебском и Ростовском районах. 
Среди первокурсников того года, участвовавших в работах, упомяну-
ты Татьяна Михайловна Гавристова, Вера Викторовна Дементьева, Дми-
трий Федорович Полознев, Ирина Юрьевна Шустрова. Основная часть 
отчета посвящена раскопкам городища Кубринское–I, причем версия 1 
содержит более детальное описание процесса работ, а версия 2 представ-
ляет собой, скорее, черновой вариант этого описания, включает рукопис-
ные исправления и добавления. В обоих отчетах приводятся сведения 
о работах на поселении Кубринское–II и городище Копок (недалеко от с. 
Курба Ярославского района). Последние двадцать страниц текстовой ча-
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сти черновой версии (версия 2) утрачены, однако в описи иллюстративно-
го материала содержатся упоминания о шурфах на городище Кундрин-
ском, городище Волчиха, городище Акуловском, городище Городец у дер. 
Гусарниково, работах на поселении Солоть, на неолитической стоянке 
у поселения Кубринское-II. В ту версию отчета, которую мы определи-
ли как чистовую (версия 1), к сожалению, эти работы не вошли, упомина-
ний об этих работах нет даже в содержании. Предположим, что работы 
в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском и Ростовском районах не включе-
ны в итоговую версию отчета именно в связи с тем, что были утрачены 
какие-то исходные материалы.

Отчет о работах 1976 г. тоже, к сожалению, сохранился фрагментарно. 
Он сообщает о раскопе площадью 6 квадратов на поселении Кубринское–
II. Есть описания пластов и прорисовки обнаруженной керамики.

В прекрасном состоянии находится отчет о работах 1977 г. Среди 
участников экспедиции названы Николай Михайлович Александров, 
Юрий Юрьевич Иерусалимский, Андрей Анатольевич Некрасов, Алек-
сандр Сергеевич Шильников, Ирина Юрьевна Шустрова. Работами 
на поселении Кубринское–II руководила ученица И.  Л.  Станкевич Та-
тьяна Борисовна Ширихина. Значительная часть работ, которые прово-
дились в сезоне 1977 г., имели спасательный характер. Полагаем, что это 
свидетельствует о постепенном превращении ЯГУАРЭ из студенческого 
кружка в профессиональную археологическую экспедицию.

Самые масштабные исследования в 1977 г., как и в предыдущие се-
зоны, проводились на Кубринском городище в Переславском районе. 
Раскопки этого года были одними из самых масштабных: общая площадь 
вскрытия культурного слоя составила 220 кв. м.

Продолжились также исследования близлежащего неолитическо-
го поселения Кубринское-II. Весьма ценно то, что в отчете часто даются 
отсылки к работам предыдущего года, сведения о результатах которых 
не сохранились. Черновик отчета содержит подробную статистику кера-
мического материала этого поселения за два года раскопок.

В 1977 г. студенты приняли участие в археологических работах 
на территории Стрелки – места основания города Ярославля. Это были 
охранные исследования с целью спасти культурный слой на месте тран-
шей теплосетей, вырытых без согласования с органами охраны. Помимо 
изучения археологических находок, студентам впервые удалось занять-
ся исследованием антропологического материала – в заложенных шур-
фах было обнаружено несколько скелетов, относящихся к кладбищу 
при церкви Иоанна Златоуста [4].
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В том же году продолжились исследования городища Копок, распо-
ложенного недалеко от села Курба Ярославского района. В отчете 1977 г. 
дается уже более детальное описание работ на этом памятнике и обнару-
женных артефактов, нежели в отчете предыдущего года. Работы носили 
охранный характер, поскольку городище «размывается рекой и страдает 
от посещений местных жителей». За сезон 1977 г. было раскопано около 
19 кв. м памятника. Охранные раскопки произведены также на уничто-
жаемом песчаным карьером городище Кундринском в Гаврилов-Ям-
ском районе. Сохранившийся фрагмент черновика отчета 1977 г. дает 
определенную информацию о работах 1976 г., материалы которого были 
утрачены. Из отчета 1977 г. понятно, что в предыдущем году было зало-
жено два шурфа. Места шурфовки к сезону 1977 г. уже практически были 
уничтожены карьером.

Были произведены разведки без вскрытия культурного слоя у с. Ва-
карево Ярославского района, где, судя по данным отчета, было обнаруже-
но неолитическое поселение еще в 1974 г. Здесь продолжился сбор подъ-
емного материала, относящегося к периоду неолита и раннего железного 
века.

В 1977 г. обследована курганная группа у дер. Прошево Тутаевско-
го района. Помимо 28 курганов, обнаруженных Константином Иванови-
чем Комаровым пятью годами ранее, экспедиция И. Л. Станкевич выяви-
ла еще 10 насыпей по другую сторону проселочной дороги. Участниками 
экспедиции раскопано 5 курганов этого памятника. Скелеты ни в одном 
из погребений не сохранились. По находкам и погребальному обряду кур-
ганы были датированы XI–XII вв.

В том же году проведены разведочные работы в Рыбинске у церкви 
Казанской Богоматери, однако культурных слоев, предшествовавших бы-
тованию здесь церковного погоста, обнаружено не было. Однако в период 
пребывания археологов в Рыбинске от местных жителей были получены 
сведения об обнаружении средневековых находок у впадения реки Шекс-
ны в Волгу.

Отчет о работах экспедиции 1979 г. сообщает о раскопках городища 
Кубринское и об исследованиях на поселении Усть-Шексна. Для Кубрин-
ского городища сезон 1979 г. выдался весьма плодотворным, результаты 
археологических исследований значительно изменили и расширили пред-
ставления об истории данного памятника. Здесь было вскрыто еще около 
200 кв. м культурного слоя. В ходе раскопок исследована значительная 
часть древнего вала городища и других его оборонительных сооружений. 
Чрезвычайно интересной находкой того сезона было обнаружение следов 
крупного производственного комплекса (по-видимому, металлургическая 
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и гончарная мастерская). Исследовано также несколько слоев пожара, 
что позволило археологам выстроить приблизительную хронологию бы-
тования городища.

Рядом с Кубринским городищем был также раскопан курган, в кото-
ром обнаружено захоронение лошади. Противоречия между характером 
захоронения и рассказами местных жителей не позволили исследовате-
лям прийти к однозначному выводу, к какому периоду относится данное 
погребение – к Средневековью или Новому времени.

Часть отчета 1979 г., сообщающая о раскопках на Усть-Шексне, сохра-
нилась фрагментарно. Здесь было заложено два шурфа и один неболь-
шой раскоп, расширяющий, как сообщается, раскоп предыдущего года. 
В одном из шурфов были обнаружены хорошо сохранившиеся слои сред-
невекового поселения.

Отчет о работах ЯГУАРЭ в 1980 г. посвящен работам на Кубрин-
ском городище и на городище Копок. В экспедиции приняли участие 
не только учащиеся ЯрГУ, но и студенты РАТИ (в том числе Александр 
Николаевич Рыкунов, будущий руководитель Рыбинской археологи-
ческой экспедиции), и школьники, среди которых упоминается О. Со-
ловьева, впоследствии преподаватель исторического факультета ЯрГУ 
Ольга Владимировна Лощакова. Городище Копок по-прежнему исследо-
валось в охранных целях, поскольку культурный слой здесь стремитель-
но размывался рекой. Раскопки этого памятника проводились студентами 
и школьниками полностью на общественных началах.

Площадь раскопок на памятнике Кубринское городище снова превы-
сила 200 кв. м. Работы 1980 г. позволили И. Л. Станкевич сделать уже более 
общие выводы об этапах складывания памятника. Исследования подтвер-
дили, что существованию городища предшествовало бытование неукре-
пленного поселения. Центральная часть городища, по мнению И. Л. Стан-
кевич, использовалась как загон для скота. В ходе раскопок 1979–1980 гг. 
под валом были обнаружены череп лошади и череп лосихи. Возможно, 
находки носят сакральный характер.

В том же сезоне 1980 г. впервые был произведен сбор подъемно-
го материала у с. Введенского на правом берегу Волги. При обследова-
нии обрыва реки был обнаружен культурный слой, обнаруженному па-
мятнику было решено дать название «поселение Введенское». Это было 
начало многолетних раскопок ЯГУАРЭ.

В 1981 г. экспедиция работала на трех основных объектах – городище 
Кубринское–I, городище Копок и селище Введенское. Среди студентов 
и школьников, принимавших участие в работах этого сезона, упомянуты 
Ирина Алексеевна Юдина (Федорчук) и Петр Геннадьевич Аграфонов. 
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Отчет 1981 г. также сохранился в двух версиях: черновой – с пометка-
ми на полях и чистовой – прошитый и подготовленный к сдаче в Инсти-
тут археологии. Наиболее масштабные работы в том сезоне проводились 
на Кубринском городище, где площадь раскопок составила 266 кв. м. Была 
обнаружена часть изгороди поселения, которая располагалась по краю 
площадки поселения и, видимо, обрушилась вследствие пожара. Из наи-
более интересных открытий того сезона следует отметить обнаруже-
ние жилища, существовавшего на ранних этапах бытования памятника.

На другом городище Ярославской области – памятнике Копок – было 
исследовано в 1981 г. около 40 кв. м. и сделан вывод, что археологиче-
ски на городище прослеживаются два периода бытования: дьяковский 
и мерянский.

Наконец, в 1981 г. были начаты разведочные работы на селище Вве-
денском: заложено четыре шурфа общей площадью 32 кв. м. Непосред-
ственно под дерном был обнаружен культурный слой малой мощности 
(до 30  см), который, однако, имел очень хорошую сохранность и по на-
ходкам был датирован IX–XIV вв. В черновике отчета И. Л. Станкевич 
отмечает высокую научную значимость открытого селища, поскольку 
«столь ранних славянских поселений сельского типа в Верхнем Поволжье 
известно не так уж много» и исследование памятника позволило бы про-
лить свет на историю славянской колонизации края. Из чистового вариан-
та отчета эти выводы были убраны.

В 1982–1983 гг., согласно отчетам, археологические работы на горо-
дище Кубринском были продолжены (это были два последних сезона ра-
боты на памятнике) и завершено исследование городища Копок, продол-
жались разведки и раскопки на с. Введенском. Кроме того, был совершен 
выезд на разрушающийся Фатьяновский могильник у с. Савинского 
в Тутаевском районе. Памятник у с. Савинского был обнаружен в 1982 г. 
случайно местным учителем О. Ф. Астаховым на месте карьерных раз-
работок. Были собраны останки двух человеческих скелетов, фрагменты 
фатьяновских сосудов и два топора этой же культуры, после чего карьер-
ные разработки были остановлены и на место были приглашены археоло-
ги. По словам рабочих, под ковшом экскаватора погибло еще 7 или 10 по-
добных захоронений. К сожалению, проведенные в 1982–1983 гг. раскопки 
на площади общей сложностью около 200 кв. м. не выявили новых по-
гребений. На данный момент Савиновский могильник числится в списке 
утраченных памятников Ярославской области [5, c. 340].

В архиве имеется отчет о работах в 1983 г. Андроповского (Рыбин-
ского) археологического отряда ВООПИК. Работами руководила Галина 
Николаевна Затеваева, на тот момент ассистент кафедры всеобщей исто-
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рии ЯрГУ, а сейчас – ученый секретарь Ярославского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (да-
лее – ЯМЗ). Исследования того года посвящены Беловскому курганно-
му могильнику, расположенному у деревни Пирогово Рыбинского района. 
Было раскопано два кургана. Сообщается, что эти изыскания являлись 
продолжением работ 1982 г. на этом же памятнике. По итогам двухлет-
них раскопок курганов сделан вывод о многослойности этого памятника: 
здесь были найдены следы мезолитического поселения и культурного 
слоя дьяковской эпохи, который сформировался задолго до создания кур-
ганного могильника. Погребальный инвентарь самих могильников сме-
шанный: присутствуют как типичные древнерусские артефакты, так 
и вещи мерянского происхождения.

В 1984 г. проводились работы на селище Введенском и на Гусарско-
вом городище, расположенном в Ростовском районе. Как сообщается в от-
чете, разведки со вскрытием культурного слоя на памятнике в Гусар-
никово уже проводились в 1976 г. (сведений о тех работах в архиве пока 
что не обнаружено). В 1984 г. здесь было разбито несколько шурфов об-
щей площадью 16 кв. м. На памятнике обнаружены фрагменты сетчатой 
и гладкостенной керамики, что позволило отнести его к городищам дья-
ковского типа. Однако из-за малого количества керамики и отсутствия 
вещевого материала дальнейшее исследование городища в дер. Гусарни-
ково было признано бесперспективным.

Сохранились также фрагменты отчета о работах 1984 г. на Прошев-
ских курганах, к изучению которых ЯГУАРЭ не обращалась уже почти 
10 лет. Руководить раскопками курганных могильников было снова до-
верено Г. Н. Затеваевой. Было раскопано 5 могильных насыпей. Костяки, 
как и в сезон 1975 г., в курганах не обнаружены. Из погребального инвен-
таря найдены керамические сосуды, железные ножи, топоры и гвозди, 
бронзовые перстни и шумящие привески. Заключение к этой части отчета 
1984 г. не сохранилось.

За 1985 г. сохранилось два отчета: отчет об археологических наблюде-
ниях в Ярославской области и отчет о работе археологической экспеди-
ции ЯрГУ. Во введении к отчету о наблюдениях сообщается, что ярослав-
скими археологами осуществлялся надзор за архитектурными шурфами, 
заложенными ЯСНРПМ (ярославскими реставрационными мастерскими) 
у церквей Спаса на городу и Николы Рубленый город, строительными ра-
ботами при прокладке электрокабеля, реконструкции городского парка 
и детской площадки в г. Ростове, земляными работами в с. Богослов. На этом 
основании к данному отчету нами были отнесены сохранившиеся разроз-
ненные страницы с информацией о шурфах у церкви Иоанна Богослова 
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(судя по нумерации страниц, они относятся к тому же году, но к другой 
версии отчетной документации). Описание проведенных работ не очень 
детальное, но может дать представление о мощности, сохранности и стра-
тиграфии культурного слоя на селище Богослов–2, на отдельных участ-
ках города Ростова (у Ростовского Дома Пионеров на ул. Каменный мост, 
у средней школы № 3 (ул. Ленинская, д. 39), у церкви Козьмы и Домиана. 
Эти материалы, несомненно, содержат ценную информацию для разра-
ботки проектной документации строительных и земляных работ в г. Ро-
стове в наше время. В отчете сделан вывод, что археологическое иссле-
дование данной части города очень перспективно с точки зрения истории 
домонгольского посада средневекового Ростова, поскольку эти слои здесь 
практически не потревожены.

Отчет о работе археологической экспедиции ЯрГУ содержит инфор-
мацию об исследовании поселения Введенского, в ходе которого на север-
ной окраине указанного пункта был обнаружен курганный могильник. 
Также в том сезоне проводились разведки в левобережной части г. Тута-
ева (Романове): по просьбам краеведов было заложено несколько шурфов, 
как предполагалось, древнейшей части города для уточнения даты его ос-
нования. Однако в результате работ средневековый культурный слой был 
обнаружен только в двух шурфах и был датирован XIV–XV вв., т. е. отно-
сился к тому же времени, что и остальная часть Романовского городища.

В 1986 г. экспедиция ЯрГУ работала, судя по данным отчета, исключи-
тельно на памятниках с. Введенского. Среди участников археологическо-
го сезона того года упомянуты А. С. Шильников, И. А. Юдина (Федорчук), 
Н. Ш. Каркозашвили.

За 1987 г. сохранился отчет о работах в Петропавловском парке г. 
Ярославля. Во введении к отчету сообщается, что это были разведки, про-
должившие исследования предыдущего года. Отчет о работах 1986 г., од-
нако, в архиве экспедиции не сохранился. В 1987 г. в парке было заложено 
10 шурфов. В шурфах были обнаружены фрагменты булыжной мостовой, 
осколки кирпича и других строительных материалов XIX–XX вв., фраг-
менты построек того же периода. Следов более древнего культурного слоя 
обнаружено не было. К сожалению, заключение к отчету не сохранилось.

Отчеты о работах в 1988–1991 гг. полностью посвящены работам 
на селище Введенском. Среди студентов и волонтеров, участвовавших 
в раскопках того года упомянуты Елизавета Кадиевна Кадиева, Елена 
Владиславовна Спиридонова, Светлана Анатольевна Шубина, впослед-
ствии преподаватели ЯрГУ, Андрей Евгеньевич Рябинин, будущий со-
трудник ЯМЗ, Сергей Львович Кургузов, в то время школьный учитель, 
а сейчас – заместитель директора Центра оценки и контроля качества об-
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разования Ярославской области. Работы на этом памятнике велись вплоть 
до 1999 г.

На основе сохранившейся отчетной документации мы начали состав-
лять указатель археологических памятников, исследованных ЯГУАРЭ 
в 1974–1991 гг.2:

Акуловское, городище (Борисоглебский район) – 1975 (версия 2)
Беловское, курганный могильник (Рыбинский район) – 1983
Вакарево, стоянка (Ярославский район) – 1977
Введенское, поселение (Некрасовский район) – 1980, 1981, 1982, 1983, 

1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
Волчиха (Гаврилов-Ямский район) – 1975 (версия 2)
Гусарниково, городище (Ростовский район) – 1975 (версия 2), 1984
Заволжье I, стоянка (г. Ярославль) – 1974
Копок, городище (Ярославский район) – 1975, 1977, 1980, 1981
Кубринская, стоянка (Переславский район) – 1975 (версия 2), 1977
Кубринское-I, городище (Переславский район) – 1974, 1975, 1976, 

1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983
Кубринское-II, городище (Переславский район) – 1974, 1975
Кубринское, курганный могильник (Переславский район) – 1979 
Кундринское, городище (Гаврилов-Ямский район) – 1975 (версия 2), 

1977
Прошево, курганный могильник (Тутаевский район) – 1977, 1984
Ростов, исторический культурный слой города – 1985
Рыбинск, исторический культурный слой (район церкви Казан-

ской Богоматери) – 1977
Рыбинск, поселение Усть-Шексна – 1979
Савинское, грунтовый могильник (Тутаевский район) – 1982, 1983
Солоть, поселение (Ростовский район) – 1975 (версия 2)
Стрелка, место основания города Ярославля – 1977
Тутаев, земляной кремль, исторический культурный слой города Ро-

манов – 1985
Ярославль (Петропавловский парк) – 1987.
На данный момент силами студентов и сотрудников университета 

ведется работа по оцифровке и систематизации текстовой части архива 
кабинета археологии ЯрГУ, впоследствии предполагается аттрибутиро-
вать и систематизировать все графические материалы данного корпуса. 
Уже сейчас можно сказать, что изучение этого материала может воспол-

2 Во избежание путаницы названия памятников мы приводим в соответствии с состав-
ленной К. И. Комаровым археологической картой Ярославской области [5] за исключением 
тех случаев, когда обнаруженные экспедицией памятники не удается соотнести с объекта-
ми, внесенными в АКР.
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нить лакуны в исследовании отдельных памятников, которые были пол-
ностью раскопаны ярославскими археологами (как поселение Введенское 
или Кубринское городище) или частично обследованы ими. Данный ар-
хив также дает весьма ценную информацию для изучения принципов ор-
ганизации археологических исследований в Ярославской области во вто-
рой половине XX века.
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