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В 2016 г. на территории заречной части города Челябинска был исследован участок по улице 
Каслинской, к югу от известного дома-усадьбы Рябинина (первое упоминание 1885 г.). По результа-
там раскопок было установлено, что исследуемая площадка была освоена во 2-й половине XIX – на-
чале XX в., что подтверждает факт слабой освоенности окраин Заречья в более раннее время.

Сравнительный анализ полученных материалов с данными раскопок других участков культур-
ного слоя города Челябинска позволил сделать ряд предварительных выводов о планировке дворо-
вых построек, наметить тенденции в развитии дворовых погребов в XVIII – начале XX в. 

В XVIII – 1-й половине XIX в. дворовые погреба локализуются на заднем дворе, позади жи-
лых домов, в непосредственной близости от них. Для этого периода характерны более крупные па-
раметры погребов и ледников, представленных углублениями с опущенными в них бревенчатыми 
срубами. Дворовые погреба 2-й половины XIX – начала XX в. несколько сокращаются в размерах, 
локализоваться могут и в отдалении от жилого дома, в конструкции используется облицовка досками 
и кирпичом. Уменьшение параметров погребов на рубеже XIX–XX вв., вероятно, может быть связано 
с распространением домов на фундаменте с обширным подполом, когда дворовые погреба носят уже 
вспомогательную или избирательную функцию в хранении продуктов питания.
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Введение
Осенью 2016 г. в заречной части Челябинска Фондом содействия сохранению 

культурного наследия «Общественный фонд „Южный Урал“» (председатель правле-
ния Г.Х. Самигулов) был исследован участок культурного слоя города по улице Кас-
линской. В XVIII–XIX вв. территория на противоположном от крепости, левом берегу 
реки Миасс именовалась Заречье (Казачья слобода). Территория Заречья в Челябинске 
осваивается, вернее нарезается, уже в 40-х гг. XVIII в., вскоре после закладки самой 
крепости (1736 г.) [Самигулов, 2015, с. 107]. Достаточно продолжительное время окра-
ины Заречья, по-видимому, остаются слабо застроенными [Самигулов, 2011а, с. 228]. 
На плане города 1768 г. место раскопок 2016 г. приходится практически на самую пе-
риферию – северо-западный угол Челябинска, но в пределах городской стены (заплот 
из рогаток и надолбов) [Григорьев, 2017, с. 108, рис. 54]. На планах 1806–1811 и 1817–
1822 гг. [Самигулов, 2011б, с. 230, рис. 11, с. 231, рис. 12] застроенными оказываются 
только те участки, которые непосредственно примыкают к реке. Раскопки 2016 г. под-
тверждают незначительную освоенность окраин Заречья. В полученной коллекции от-
сутствовали материалы XVIII – середины XIX в. Расположение участка исследования 
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вплотную к южной стене брандмауэра бывшей усадьбы Рябинина, построенной не 
позднее 1885 г. [Латышев, Самигулов, 2016, с. 15], позволяет предположить активное 
освоение заречной части города только во 2-й половине XIX в.

Результаты полевого исследования
Площадь раскопа составила 208 кв. м. До начала работ площадка представляла 

собой участок с остатками дорожного покрытия из бетонных плит. Расчистка участка 
и выборка верхнего слоя XX в. на глубину 0,2–0,5 м была проведена с использованием 
тяжелой техники. Затем на площадке памятника была разбита сетка раскопа (4×4 м), 
дальнейшая выборка слоя проводилась вручную. В пределах участка были зафиксиро-
ваны четыре современные траншеи, пересекающие раскоп с запада на восток. В про-
цессе работ на площадке было выявлено восемь объектов: три погреба и пять ям раз-
ного назначения (рис. 1).

Возникновение двух ям (объекты №5 и №6) было связано с возведением бранд-
мауэра. Ряд ям (объекты №7, №8) не содержали датирующих материалов. 

Рис. 1. «Культурный слой города Челябинска XVIII–XX вв.» по улице Каслинской. 
Общий план раскопа 2016 г.: 1 – раскоп 2016 г.; 2–14 – материалы раскопа 2016 г.  

(2–6 – гончарная посуда, 7–8 – монеты, ½ копейки, 9–14 – стеклянные флаконы. 2-2А, 
гл. -90–100; 3 – 4Б, гл. -90–100; 4 – 2А, гл. -90–100; 5 – 2А, гл. -130; 6 – 3А, гл. -90;  
7, 8 – 3А/3Б, гл. -100; 9 – объект 2, гл. -130; 10 – объект 4, гл. -200-220; 11 – 2А/3А, 

гл. -100; 12 – 4А, гл. -100; 13 – 2А, гл. -100; 14 – объект 2, гл. -255)
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Фактически только четыре объекта (№1–4) относились к категории отдельных 
построек. К наиболее раннему времени относились объект №4 (погреб) и объект №2 
(погреб). Объект №2 (рис. 2) локализовался в восточной части участка, в 1,5 м от 
стены брандмауэра. Погреб прямоугольной формы (2,6×1,6 м), ориентированный по 
линии C–Ю. С севера устроена входная ступенька-приямок. На дне параметры ямы 
составляли 1,8×1,6 м. В углах ямы расчищены четыре столбовые опоры из деревян-
ных полубревен толщиной 10–15 см. В придонной части обнаружены полуистлевшие 
доски, вероятно, являющиеся частью облицовочной конструкции. Наиболее ранний 
материал из заполнения погреба относится к рубежу XIX–XX вв., наиболее поздний – 
к середине XX в. (бутылка из-под шампанского в верхнем заполнении 1951 г. выпуска). 

Объект №4 (рис. 3) локализовался в южной части раскопа. Первые очертания объ-
екта зафиксированы на уровне -100 в виде обширного участка кирпичного боя подквадрат-
ной формы, размером 2,3×2,3 м, мощностью до 60–70 см (вероятно, остатки напогребени-
цы – отдельной кирпичной постройки над погребом). При зачистке на уровне материка 
(гл. -160) оформились более четкие границы объекта четырехугольной формы 2,2×1,6 м, 
ориентированного по линии запад–восток. В юго-восточном углу фиксировался выступ – 
входная ступенька шириной до 1 м. В нижней части размеры объекта уменьшились до 
1,8×1,5 м. В западных углах объекта расчищены вертикально установленные деревянные 
столбики диаметром 7 см. Глубина объекта от уровня материка составляла 1,2 м. Большая 
часть предметов состояла из крупных фрагментов толстостенных керамических сосудов 
гончарной, поливной керамики и фрагментов железных предметов, датирующих время 
сооружения и функционирования объекта 2-й половиной XIX – началом XX в.

Общая мощность слоя в раскопе составила от 0,5 до 0,85 м. Картину напласто-
ваний участка можно представить в следующей последовательности: современные 
насыпные грунты – 20–30 см (серая щебень отсыпки); слой строительного перемеса 
с остатками конструкций – 20–40 см (гумусированный суглинок с кусками битого кир-
пича); слой коричневого суглинка с древесным тленом от 2–3 до 15–20 см; погребен-
ная почва мощностью до 35 см; материк.

Наиболее ранним слоем, выявленным на исследуемой площадке, является слой 
XIX–XX вв., представленный участками темно-коричневого гумусированного суглин-
ка с органическим тленом, мощностью от 1–3 до 15–20 см. Слой датируется двумя 
монетами (1/2 копейки) 1912 г. выпуска, обнаруженными вблизи объекта №4.

Всего в материалах исследованной площадки было выявлено 563 предмета. Боль-
шую часть коллекции составляли фрагменты гончарной керамики (323 ед.), фрагменты 
посуды из фаянса, фарфора (59 ед.), стекла (парфюмерные, аптечные флаконы XIX – 
1-й половины XX в., пивные, винные бутылки 2-й половины XX в.) (58 ед.), фрагмен-
тированные изделия из металла (кованые гвозди, топор, подковы) (89 ед.) и единичные 
предметы из других материалов (гипс, кожа, резина, пластмасса, мрамор). Насыщен-
ность культурного слоя исследованного участка довольно слабая, большая часть пред-
метов концентрировалась около объектов и в их заполнении. 

Керамический комплекс раскопа отличается однородностью, все фрагменты ке-
рамических сосудов принадлежали гончарной посуде рубежа XIX–XX вв., доживаю-
щей до середины XX в. 

На посуде из фарфора и фаянса было распознано шесть клейм фарфоровых заво-
дов. Можно выделить две хронологические группы фарфора и фаянса, имеющие раз-
личие и в локализации. Первая группа – посуда, произведенная на рубеже XIX–XX вв., 
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Рис. 2. «Культурный слой города Челябинска XVIII–XX вв.» по улице Каслинской. 
Объект №2 (погреб): 1 – объект №2. План, профиль; 2–9 – предметы  

из заполнения объекта №2 (2–5 – фрагменты керамики, 6 – железный топор,  
7 – фаянс, 8 – стеклянный флакон, 9 – деталь скульптуры из гипса.  

2–4, 6, 9 – гл. -90–130; 5 – гл. -130–180; 7 – гл. -300, дно погреба; 8 – гл. -255)
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отложившаяся в западной части памятника, вблизи объекта 6 (клейма фарфорового за-
вода Гарднера, фабрики товарищества М.С. Кузнецова). Вторая группа – посуда ран-
него советского периода – 1930–1940-х гг., обнаруженная в заполнении, на дне и рядом 
с объектами №1 и №2 (клейма Волховской фабрики «Коминтерн», Конаковского заво-
да им. И.М. Калинина, фабрики «Пролетарий Мста»). 

Примечательно, что посуды с клеймами 2-й половины XX в. в материалах памят-
ника практически не встречено. В послевоенное время территория участка вошла в зону 
т.н. «Зеленого базара», рядом с отстроенным Торговым Центром. Несмотря на то что 
личные погреба (объект №3 – кирпичный погреб) на означенном участке функциониро-
вали вплоть до 1980-х гг., зона жилых построек, домов отодвинулась уже на значитель-

Рис. 3. «Культурный слой города Челябинска XVIII–XX вв.» по улице Каслинской.  
Объект №4 (погреб): 1 – объект №4. План, профиль; 2–6 – предметы  
из заполнения объекта №4 (2–6 – фрагменты гончарной керамики;  

2 – гл. -260–280; 3, 5 – верхнее заполнение; 4 – гл. -200–300; 6 – гл. -160–180)
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ное расстояние, вследствие чего осколков посуды из фарфора и фаянса 2-й половины 
XX в. не было зафиксировано в культурном слое участка. В целом практически вся по-
суда из фаянса, фарфора была произведена на рубеже XIX–XX вв. и до 1941 гг. 

Заключение
Таким образом, по результатам исследования площадка памятника была освоена во 

2-й половине XIX – начале XX в. вместе со строительством дома Рябинина по улице Кас-
линской, 137 (на плане города 1873 г. – дворовое место №168) и, вероятно, принадлежит 
к соседнему дворовому месту №167. Небольшая площадь раскопа 2016 г. не позволила 
выявить наличия всех элементов усадьбы, но обнаружение внутридворовых погребов сви-
детельствует о застройке дворового места и жилыми сооружениями. К наиболее раннему 
периоду относится погреб (объект №4) с прилегающими участками культурного слоя ру-
бежа XIX–XX вв. и строительные ямы (объекты №5, №6). В 1-й половине XX в. функцио-
нировали объект №2 (погреб) и объект №1 (яма), засыпанные в послевоенное время. 

Дворовые хозяйственные конструкции города Челябинска XVIII–XX вв.
Исследование культурного слоя г. Челябинска ведется на протяжении последних 

двух десятилетий. Одной из наиболее массовых и часто встречаемых в раскопах кате-
горий являются углубленные объекты хозяйственного назначения (погреба, ледники, 
строительные и мусорные ямы, колодцы). Несмотря на это на сегодняшний день иссле-
дователями не предпринята попытка создания какого-либо варианта типологии внутри-
дворовых конструкций, бытовавших в г. Челябинске на протяжении XVIII–XX вв.

Сравнительный анализ полученных материалов с данными раскопок других 
участков культурного слоя г. Челябинска позволяет сделать ряд предварительных вы-
водов в малоизученной теме планировки внутриусадебного пространства города, на-
метить тенденции в развитии дворовых погребов в XVIII – начале XX в. 

В качестве источников были выбраны материалы археологического исследования 
нескольких участков города Челябинска: площадка на месте строительства здания крае-
ведческого музея [Самигулов, 2003], участок строительства административно-торгового 
здания на улице Кирова и К. Маркса [Самигулов, 2007], раскоп дворового места Г.В. По-
пова по улице Кирова [Мишин, 2006], раскоп по улице Пушкина, 5, 7 [Самигулов, 2009] 
и недавний раскоп по улице Цвиллинга, 15 [Григорьев, 2017], где был обнаружен фунда-
мент водочного завода Покровских [Самигулов и др., 2016]. В выборке оказалось около 
трех десятков конструкций, отнесенных авторами раскопок к категории погребов. В не-
скольких случаях исследованные погреба связывались с конкретными усадьбами.

Большинство внутридворовых сооружений (погребов) было ориентировано по 
сторонам света, чаще по линии З–В, что напрямую связано с генпланами г. Челябинска 
и первой крепостью, в свою очередь, также ориентированных по сторонам света. 

Анализ параметров исследованных конструкций не позволяет говорить о су-
ществовании четких стандартов в размерах и конструкции погребов г. Челябинска. 
В XVIII – 1-й половине XIX в. погреба локализуются на заднем дворе, позади жилых 
домов, в непосредственной близости от них, в 4–10 метрах. Для этого периода харак-
терны более крупные параметры погребов и ледников, представленных котлованами 
с опущенными в них бревенчатыми срубами. Дворовые погреба 2-й половины XIX – 
начала XX в. несколько сокращаются в размерах, в конструкции используется обли-
цовка досками и кирпичом, локализация может быть и в отдалении от жилого дома. 
Уменьшение параметров дворовых погребов на рубеже XIX–XX вв., вероятно, может 
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быть связано с распространением домов на фундаменте с обширным подполом [Раби-
нович, 1975], когда уличные погреба носят уже вспомогательную или избирательную 
функцию в хранении продуктов питания.
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STUDY OF THE CULTURAL LAYER OF CHELYABINSK  
IN THE TERRITORY OF ZARECHYE 

In 2016 in the area across the river of the Chelyabinsk city the investigation was carried out of the 
territory of the Kaslinskaya street to south of the Ryabinin’s famous manor-house (first mentioned in 1885). 
According to the results of the excavations, it was established that the site under investigation was developed 
in the second half of the 19th and beginning of the 20th centuries, which confirms the fact that the outskirts of 
the Zarechye had not been developed at an earlier time.

Comparative analysis of the materials with the data of other excavation sites of the cultural layer of 
Chelyabinsk allowed drawing some preliminary conclusions about the layout of the yard buildings, charting 
trends in the development of yard cellars in the of 18th – early 20th centuries.

In the 18th – first half of the 19th centuries yard cellars were localized in the backyard, behind residential 
buildings, in close proximity to them. This period is characterized by larger parameters of cellars and glaciers, 
represented by depressions with logs lowered in them. Yard cellars of the second half of the 19th – the beginning of 
the 20th century are somewhat reduced in size, they can be found far from the house and be made of lining boards and 
bricks. Reduction of the size of cellars at the turn of the 19th – 20th centuries, can probably be attributed to the spread 
of homes on the foundation with an extensive underground, when the yard cellars become optional to store food.

Key words: archaeology of modern times, cultural layer of the city of Chelyabinsk, inner yard 
constructions, yard cellar.
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