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Представлены результаты археологических исследований учебно-науч-

ной лаборатории по археологии Тверского государственного универси-

тета в г. Твери по Беляковскому пер., д. 42 в 2016 г. На основе анализа 

планиграфии и стратиграфии раскопа, а также выявленных археологиче-

ских комплексов, индивидуальных и массовых находок показано, что пе-

риод наибольшей активности на данном участке приходится на конец 

XVIII–XX вв. Особое внимание уделено полученным в ходе раскопок 

средневековым материалам, среди которых выделяются ямы, содержа-

щие остатки подпольных сооружений жилых построек каркасно-столбо-

вой конструкции. Сопоставление полученных сведений с результатами 

других археологических исследований в этом районе города позволило 

сделать вывод о том, что зафиксирована самая окраина средневековой 

усадебной застройки западной части Затьмацкого посада Твери, первона-

чальное освоение которой началось в XIII в., а наибольшая интенсивность 

жизни, вероятно, пришлась на XIV–XVI вв. Приводятся данные письмен-

ных источников об этой части Затьмачья в эпоху Средневековья. 

Ключевые слова: Тверь, Затьмацкий посад, Затьмачье, археологические 

исследования, археологические раскопки, Средневековье, усадебная за-

стройка. 

В июле 2016 г. учебно-научной лабораторией по археологии Твер-

ского государственного университета под руководством автора статьи были 

проведены археологические раскопки на территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Затьмацкий посад (Затьмачье), г. Твери» 

на участке строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Тверь, Беляковский пер., д. 42. 

Исследованный участок расположен в центральной части современ-

ной Твери (рис. 1), на территории бывшего Затьмацкого посада, в 650 м к 

югу от правого берега р. Волги и в 1,06 км к западу от левого берега р. 

Тьмаки, в западной части квартала, образованного Беляковским (бывший 

Предтеченский) переулком, ул. Роговик (бывшая 2-я Борисоглебская), пере-

улком Трудолюбия (бывший Троицкий) и ул. Веры Бонч-Бруевич (бывшая 
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1-я Борисоглебская). В 300 м к северо-западу от участка расположена цер-

ковь Иоанна Предтечи (1809 г.), в 440 м к северо-востоку – Борисоглебская

церковь (1771 г.), в 725 м к юго-востоку – Троицкая церковь («Белая Тро-

ица») (1564 г.).

Рис. 1. Фрагмент карты г. Твери с выделенными зданиями, при строительстве 

которых проводились археологические исследования. 

(1 – работы О.М. Олейникова 1994–1995 гг.; 2 – работы О.М. Олейникова 1995 г.;  

3 – работы О.М. Олейникова 1999–2000 гг.; 4 – работы О.М. Олейникова 2000–2003 

гг., Н.Е. Персова 2004 г.; 5 – работы И.А. Сафаровой, С.А. Кунгурцевой 2007 г.;  

6 – работы Т.Р. Сабирова, А.Б. Ивановой 2007–2008 гг.; 7 – работы К.М. Свирина 

2010 г.; 8 – работы Д.Н. Воробьева 2016 г.; 9 – работы А.В. Лагуткина 2018 г.). 

В раскопе площадью 1927 м2 в верхней части был зафиксирован по-

вреждённый культурный слой, образовавшийся в результате строительной 

и хозяйственной деятельности в XX в. и содержащий в переотложенном со-

стоянии немногочисленные находки более раннего времени. Ниже залегал 

слой серо-коричневой супеси, также сильно повреждённый, а местами пол-

ностью уничтоженный, формировавшийся на протяжении более длитель-

ного периода, вероятно, начиная с XIII в. и вплоть до XX в. Общая мощность 

выявленных культурных напластований составила 0,13–1,24 м, в материко-

вых ямах до 2,75 м. 

На площади раскопа отмечены траншеи и колодцы коммуникаций, 

остатки фундаментов жилых и хозяйственных построек в виде лент и стол-

бовых опор, подпольные, мусорные и выгребные ямы середины – второй по-

ловины XX в. 
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На уровне поверхности материка выявлено и изучено 567 материковых 

ям и две частокольные канавки. Среди ям подавляющее большинство отно-

сится к столбовым (400 ям), 70 хозяйственных ям неясного назначения, 50 му-

сорных, 10 являются частями траншей и приямками под коммуникации, 4 ямы 

представляют собой остатки погребов, один из которых содержал конструк-

цию из красных кирпичей, а два из бревён, впоследствии они использовались 

в качестве мусорных ям, два колодца и два туалета, также впоследствии ис-

пользуемые в качестве мусорных ям, одна выгребная яма. 47 ям были интер-

претированы как остатки подпольных конструкций жилых и нежилых по-

строек, одна – как заглублённая часть хозяйственной постройки. Большин-

ство ям хронологически относится к XIX–XX вв. 

Коллекция индивидуальных находок достаточно разнообразна и вклю-

чает 126 изделий из цветного металла, железа, стекла, глины, камня, кости и 

пластика. Большая часть находок датируется советским периодом. Керами-

ческая коллекция представлена 2549 фрагментами гончарных сосудов (по-

ливных (1157 фр.), лощеных (78 фр.), ангобированных (38 фр.) и без допол-

нительной обработки поверхности (1009 фр.)), а также фаянсовой посуды 

(267 фр.). Основная часть керамического комплекса по имеющимся анало-

гиям относится к периоду XVIII / XIX–XX вв. 

Полученные материалы свидетельствуют о том, что период наиболь-

шей активности на данном участке приходился на конец XVIII–XX вв., что 

можно объяснить началом реализации регулярного плана г. Твери. По «крас-

ным» линиям вновь проложенных Предтеченского (Беляковского) переулка 

и улице 2-й Борисоглебской (Роговик) были построены жилые дома, остатки 

которых в виде фундаментов и подпольных ям зафиксированы в раскопе, на 

приуроченных к ним участках возводились хозяйственные постройки, копа-

лись мусорные ямы и колодцы. Наибольшее количество комплексов и нахо-

док относится к концу XIX–XX вв., причём многие комплексы продолжали 

функционировать на протяжении всего этого периода. Участки и дома ис-

пользуются вплоть до начала XXI в. Нужно заметить, что современная улич-

ная застройка в целом сохраняет принципы регулярного плана, заложенные 

во второй половине XVIII в. 

Наибольший интерес представляют полученные в ходе раскопок сред-

невековые материалы. В Средневековье данная территория входила в гра-

ницы Затьмацкого посада Твери. Источники сообщают об активной жизни 

на посаде, начиная с XIV в. Особенно много упоминаний о Затьмачье отно-

сится к середине – второй половине XV в. в связи с пожарами1. Большой 

урон Твери нанес пожар 1449 г., в результате которого городские укрепле-

ния были полностью уничтожены: «В тот же день погорел город Тверь, и 

стена вся, и князя великого двор, и церкви, и дворы все»2. Один из источни-

                                                      
1 Полное собрание русских летописей. СПб., 1863. Т. 15. Стб. 497 (под 1467 г.), 499 

под 1483 и 1484 гг.). 
2 Там же. Стб. 494. 
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ков называет даже Тверь «бывшим градом». Однако были воздвигнуты но-

вые оборонительные сооружения. В 1452 г. в связи с непосредственной угро-

зой нападения на Тверь литовского князя Казимира по приказу тверского 

князя Бориса Александровича территории городских посадов – Загородье и 

Затьмачье – впервые получили укрепления и были окружены рвом и остро-

гом3. 

Анализ писцовых книг XVII в. позволяет утверждать, что в середине 

XVI в. Затьмацкий посад был плотно заселён. Писцовая книга 1626 г. фик-

сирует достаточно развитую уличную планировку посада и большое коли-

чество церквей (более 10 храмов), и при этом – значительное количество пу-

стых дворов и пустых дворовых мест, появившихся в Твери, видимо, в ре-

зультате «Государева разгрома» 1569 г. и литовского разорения начала XVII 

в. Судя по писцовым описаниям, наиболее плотной была застройка вдоль 

левого берега Тьмаки, в той части Затьмачья, которая примыкала к Твер-

скому кремлю, и вдоль берега Волги. Менее заселёнными были территории 

западной части посада, где располагается исследованный участок4. 

Основными писцовыми топонимическими ориентирами для участка 

по Беляковскому переулку являются ул. Борисоглебская (Большая) (совре-

менная Краснофлотская наб.), церковь Бориса и Глеба, а также церковь 

Иоанна Предтечи – все расположенные севернее, ближе к берегу Волги5. С 

юга к Большой улице примыкала улица Пирогова: «Идучи в Пирогову 

улицу, место пусто черное Антипка Орлова умер; а ныне то место пашет сын 

ево Васка Орлов; место пусто черное Васки Черепягина, умер, а ныне то ме-

сто пашет посадской человек Степка алмазник из оброку; место пусто бывал 

храм Климонт. Слободка Одешкина пуста, что бывала у Климонта Святаго, 

а пашут каменщики, а то место вдоль 88 саж., а поперег 55 саж.»6. Судя по 

всему, исследованный участок по Беляковскому пер. располагался в преде-

лах «слободки Одешкина» или в непосредственной близости от нее. Как цер-

ковь св. Климента, так и слободка на 1626 г. были заброшены, земли ча-

стично распахивались. 

Писцовая книга 1685–1686 гг. содержит подробные сведения о Зать-

мацком посаде, в том числе и по отношению к исследованному участку. От-

части эти данные совпадают с информацией 1626 г. (упоминаются Борисо-

глебская улица, слобода Одешкина и церковь св. Климента. По-прежнему 

церковное место пусто, земли слободы пашутся посадскими людьми, дворы 

упомянуты только по ул. Пироговой7), но более подробно в сравнении с пис-

цовой книгой 1626 г. описаны земли Одешкиной слободы: «Да сторон тое 

земли в остроге, через переулок от Одежкиной слободки по Пирогову улицу 

                                                      
3 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Тверская об-

ласть: В 6 ч. / Отв. ред. Г.К. Смирнов. М., 2002. Ч. 1. С. 163. 
4 Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова и подъячего Богдана Фаде-

ева 1626 года. Город Тверь. Тверь, 1901. С. 95–121. 
5 Там же. С. 96–97. 
6 Там же. С. 100. 
7 Писцовая и межевая книга Твери 1685–1686 годов. М., 2014. Л. 203 об., 209 об. 
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посадцкие земли пустых дворовых мест. По мере четыре десятины. Что бы-

вали исстари дворы посадцких людей. От тое посадцкие земли, через пере-

улок по той же Пироговой улице идучи к Борису и Глебу в Большую улицу, 

налеве места пусты, что бывала слободка Одешкина, а дана была под дворы 

тверским каменщиком и кирпичником. Мерою той земли, по писцовой книге 

Потапа Нарбекова, длиннику восьмдесят восьм сажень, поперешнику пять-

десят пять сажень. Да по сторон тое земли, от тое ж Пироговой улицы к 

острогу промеж дорох места пусты черные, что бывали истари дворы по-

садцких людей. По мере тое земли восьм десятин. А владеют тою землею 

посадцкие люди. И в том числе подле Пироговой улицы кладбища пусто, 

что бывала церковь Климонта папы Римского»8. 

Таким образом, анализ тверских писцовых книг 1626 и 1685–1686 гг. 

показывает, что на протяжении всего XVII в. западная часть Затьмацкого 

посада, где располагается исследованный участок, находилась в запустении 

и использовалась в основном в хозяйственных целях. 

Археологические данные в целом подтверждают сведения письмен-

ных источников. В ходе работ 2016 г. часть фрагментов гончарных сосудов, 

обнаруженных в слое серо-коричневой супеси, можно датировать XV–XVII 

вв. Единичные фрагменты керамики XIV–XVII вв. в переотложенном состо-

янии также отмечены в повреждённом культурном слое (балласте), в ряде 

столбовых, хозяйственных, мусорных и подпольных ям более позднего вре-

мени. 

Особого внимания заслуживают зафиксированные в северной части 

раскопа ямы, содержащие остатки подпольных сооружений жилых построек 

каркасно-столбовой конструкции (№ 300, 319, 403). Сами постройки, веро-

ятно, были наземными со срубной конструкцией стен. Ямы расположены в 

один ряд по линии запад–восток, расстояние между ямами № 300 и 319 – 14 

м, между ямами № 319 и 403 – 9,5 м. Ямы подпрямоугольной формы с почти 

вертикальными стенками, имеют одинаковую ориентировку – по сторонам 

света с небольшим отклонением к западу. О размерах подполов можно го-

ворить весьма условно, так как ямы № 300 и 403 попали в раскоп частично, 

а яма № 319 сильно повреждена перекопами траншей под коммуникации и 

фундаментом жилого дома более позднего периода. Размеры ям по верху: 

яма № 300 – 5,5(СЗ–ЮВ)х5 м, яма № 319 – 4,6(СЗ–ЮВ)х4 м, яма № 403 – 

5,6(СЗ–ЮВ)х4,8 м. Яма № 300, вероятно, является остатками подполов двух 

жилых построек, первая из которых погибла в результате пожара (на уровне 

пласта 5 в южной части ямы зафиксированы угольные прослойки и остатки 

обгоревших деревянных конструкций), а вторая была заново возведена 

практически на том же месте, немного сместившись к северу. 

Внутри ям зафиксированы остатки конструкций в виде столбовых ям: 

в яме № 300 отмечено 5 столбовых ям (4 – в северной части, 1 – в южной 

(возможно, связана с погребом более позднего времени)), в ямах №№ 319 и 

403 – по 4, а также деревянной обшивки стенок в виде полос древесного 

                                                      
8 Писцовая и межевая книга Твери 1685–1686 годов. Л. 242. 
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тлена: в северной части ямы № 300 начинают прослеживаться на уровне пла-

ста 7 (35 см от материкового дна), в яме № 319 на уровне пласта 5 (50 см от 

материкового дна), в яме № 403 на уровне пласта 5 (60 см от материкового 

дна). Полезное пространство внутри подполов примерно составляло: в яме 

№ 319 – 3,3(СЗ–ЮВ)х2,8 м, в яме № 403 – 4(СЗ–ЮВ)х4 м. В яме № 300, судя 

по обгоревшим остаткам конструкции в южной части на уровне пласта 5 (на 

уровне материка конструкция не прослеживается), размер изначального 

подпола составлял приблизительно 3,3(СЗ–ЮВ)х2,8 м. Остатки конструк-

ции в северной части вошли в раскоп частично, поэтому размер подпола 

можно оценить лишь по южной стенке – 4 м.  

Строительные засыпки (забутовки) пространства между материко-

выми стенками котлована и впущенными в него деревянными конструкци-

ями представлены материковым желтым, рыжим и белым песком с вкрапле-

ниями серо-коричневой супеси. Ширина варьируется от 10 см в нижней ча-

сти до 80 см в верхней. Остатки печей в ямах не были зафиксированы, хотя 

отдельные вкрапления красной обожженной глины отмечены в яме № 300 

на уровне пласта 7, в яме № 319 на уровне пласта 2. 

Находок в ямах обнаружено немного. Коллекция керамики в яме № 

300 представлена 167 фрагментами гончарных сосудов, в яме № 319 – 75, в 

яме № 403 – 95. Фрагменты из нижних пластов могут быть отнесены к XIII 

– первой половине XV в., в верхних пластах встречается керамика разного 

времени – XV/XVI–XVII вв., XVIII–XIX вв. Зафиксированы два сосуда с 

клеймами на дне. На одном фрагменте из пласта 5 ямы № 300 отмечено 

клеймо в виде «птичьей лапы», на другом из пласта 4 ямы № 403 – в виде 

буквы «ферт». По наблюдению В.А. Лапшина, клейма на донцах горшков в 

Твери были распространены до 1385 г., после чего их число резко сократи-

лось. Исключение составляют клейма с изображением «птичьей лапы», ко-

торые встречаются и в первой половине XV в.9 В пласте 6 ямы № 319 также 

найдено малое московское пуло, относящееся по классификации П.Г. Гай-

дукова к типу пул с названием города (№ 406. Тип 3. Вар. 1), датируемых 

концом XV–XVI вв.10 

Несмотря на то, что зафиксированные к западу, юго-западу и югу от 

ямы № 300 две частокольные канавки имеют разную ориентировку (канавка 

№ 1 по линии запад–восток (с небольшим отклонением к северу), канавка 

№ 2 по линии север–юг (с небольшим отклонением к западу)) и лишь в ка-

навке № 1 был обнаружен фрагмент керамики XIV–XVI вв., вероятно, обе 

могут быть отнесены к этому периоду и, по-видимому, они обозначали гра-

ницы усадеб. 

                                                      
9 Лапшин В.А. Тверь в XIII–XV вв. (по материалам раскопок 1993–1997 гг.). СПб., 

2009. С. 130. 
10 Гайдуков П.Г. Медные русские монеты конца XIV–XVI вв. М., 1993. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.russianchange.narod.ru/coins/gaid/mc3.html (дата обраще-

ния: 11.07.2023). 
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Аналоги подобных подпольных сооружений весьма характерны для 

Твери XIV–XVI вв.11 Постройки и частоколы этого периода, имеющие схо-

жую ориентировку, ранее были зафиксированы и на других раскопах в дан-

ном районе города, располагавшихся к северо-востоку и востоку от иссле-

дованного участка. 

В 1999–2000 гг. экспедицией ТГОМ под руководством О.М. Олейни-

кова проводились исследования на участках строительства жилого дома по 

пер. Трудолюбия, д. 37, корп. 1 и прокладки коммуникаций к нему (см. рис. 

1). Исследования показали наличие культурных слоёв XIII–XX вв. Было 

прослежено 4 этапа застройки. Самый ранний датируется XIII–XIV вв. В это 

время на исследуемой территории существовала усадебная застройка вдоль 

улицы, ширина которой 4 м и имела направление с северо-востока на юго-

запад (от кремля в юго-западном направлении). Дорога и усадьбы были ого-

рожены частоколами. Во второй период (конец XIV – начало XVI вв.), как 

отмечает автор, жизнь была не такой интенсивной. В третий период (XVIII 

– начало XX вв.) на изучаемом месте уже существовала современная плани-

ровка улиц с огородами и домами. Четвертый период связан с хозяйственной 

и строительной деятельностью второй половины XX в.12 

На протяжении 2000–2004 гг. экспедицией ТГОМ под руководством 

О.М. Олейникова и Н.Е. Персова (в 2004 г.) проводились масштабные ра-

боты на участках строительства жилого комплекса по пер. Трудолюбия, д. 

45, корп. 1 и ул. Роговик, д. 5, а также прокладки подземных коммуникаций 

к нему (рис. 1). Общая площадь исследований составила 5892,9 м2. В ходе 

работ были выявлены отложения культурного слоя XIII–XX вв. мощностью 

от 0,5 до 3 м (с учетом ям в материке). Собраны также материалы эпохи 

камня (мезолит), керамика эпохи бронзы, раннего железного века, найден-

ные в средневековом культурном слое в переотложенном состоянии. Иссле-

дования показали, что первоначальное заселение данной территории было 

осуществлено в XIII – начале XVI вв. В это время здесь была усадебная за-

стройка с частоколами. Наличие подпольных, хозяйственных и столбовых 

ям этого времени свидетельствует о постоянной жизни на изучаемой терри-

тории в XIII–XVI вв. Наибольшая интенсивность жизни, по наблюдению ав-

торов раскопок, приходится на XV–XVI вв. С этим периодом они связывают 

зафиксированные многочисленные свидетельства бронзолитейного дела 

                                                      
11 Персов Н.Е., Солдатенкова В.В. Стратиграфические и конструктивные особенно-

сти средневековых подполов (по материалам тверского Затьмачья) // Тверской археоло-

гический сборник. Тверь, 2011. Вып. 8. Т. II. С. 233–249. 
12 Олейников О.М. Отчет о проведении охранных археологических исследований на 

участке строительства жилого дома № 37 по пер. Трудолюбия на территории б. Зать-

мацкого посада г. Твери в 1999 г. Тверь, 1999 // Архив Главного управления по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Тверской области (далее – ГУГО-

ОКНТО). № 198; Он же. Отчет о проведении охранных археологических исследований 

на участке прокладки подземных коммуникаций к пристройке к дому № 37 по пер. Тру-

долюбия на территории б. Затьмацкого посада г. Твери в 2000 г. Тверь, 2000 // Архив 

ГУГООКНТО. № 228. 
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(шлаки, фрагменты литейных тиглей и др.), а также кузнечного производ-

ства (замки и их детали, ключи, ножи, иглы, большое количество железного 

шлака, фрагменты обмазки горнов или предгорновых ям). Как отмечают ис-

следователи, со второй половины XVI в. вплоть до начала XVIII в. изучаемая 

территория приходит в запустение и используется, вероятно, только под 

сады, огороды и пашни. Слои и находки XVII – начала XVIII вв. на исследо-

ванных участках ими не обнаружены. Со второй половины XVIII в. данная 

территория вновь интенсивно застраивается13. 

В 2007 г. экспедицией ТНИИР–Центра были проведены археологиче-

ские работы в квартале, ограниченном ул. Роговик, Краснофлотской наб. и 

пер. Трудолюбия (Краснофлотская наб., д. 17) (см. рис. 1). Под руковод-

ством И.А. Сафаровой исследован раскоп обшей площадью 4571 м2 под 

строительство жилого комплекса, а также траншея под водопровод. Под ру-

ководством С.А. Кунгурцевой были исследованы ещё 5 траншей под про-

кладку коммуникаций к строящемуся жилому комплексу общей протяжен-

ностью 604,5 м. В результате работ установлено, что использование этой 

территории началось еще в каменном веке. С первой половины XIII и до XX 

в. на данном участке фиксируется жилая и хозяйственная застройка. Как по-

казали исследования, наиболее интенсивное освоение территории происхо-

дит в XIV – начале XVII вв., позднее сменившись кратковременным запу-

стением. В XVIII в. начался новый этап застройки участка, а с XIX в. скла-

дывается планировка данного квартала, которая сохранилась до современ-

ности. В процессе археологических работ исследованы остатки 46 построек 

(из них 30 отнесено к периоду Средневековья), 11 хозяйственных сооруже-

ний (колодцы и погреба), а также 96 канавок (от частоколов). Выделено 15 

этапов застройки данного участка. На раскопе и траншеях коммуникаций 

собрана большая коллекция индивидуальных находок (1225 экз.), а также 

                                                      
13 Олейников О.М. Отчет о проведении охранных археологических исследований на 

участке строительства жилого дома по пер. Трудолюбия, 45 на территории б. Затьмац-

кого посада г. Твери в 2000 г. Тверь, 2001 // Архив ГУГООКНТО. № 226; Он же. Отчет 

об охранных археологических исследованиях экспедиции ТГОМ на участке прокладки 

подземных коммуникаций к строящемуся жилому дому по пер. Трудолюбия, 45 на тер-

ритории б. Затьмацкого посада г. Твери в 2001 г. Тверь, 2002 // Архив ГУГООКНТО. № 

283; Он же. Отчет об охранных археологических исследованиях экспедиции ТГОМ на 

участке строительства 3-й очереди жилого комплекса по пер. Трудолюбия, 45 и на 

участке строительства 1-й очереди жилого комплекса по пер. Трудолюбия и ул. Роговик 

на территории б. Затьмацкого посада г. Твери в 2002 г. Тверь, 2003 // Архив ГУГО-

ОКНТО. № 329, 329А–Г; Он же. Отчет об охранных археологических исследованиях 

экспедиции ТГОМ на участке строительства жилого комплекса по пер. Трудолюбия, 45 

и на участке строительства 1-й очереди жилого комплекса по пер. Трудолюбия и ул. 

Роговик на территории б. Затьмацкого посада г. Твери в 2003 г. Тверь, 2004 // Архив 

ГУГООКНТО. № 402; Персов Н.Е. Отчет об охранных археологических исследованиях 

(надзор, раскопки) на участке прокладки подземных коммуникаций к строящемуся жи-

лому комплексу по ул. Роговик, 5, пер. Трудолюбия, 45 на территории бывшего Зать-

мацкого посада г. Твери в 2004 г. Тверь, 2005 // Архив ГУГООКНТО. № 506, 506А–Г. 
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клад серебряных монет начала XVII в. (714 экз.). Коллекция массовой кера-

мики составила более 150 000 фрагментов14. 

Однако на близлежащих к исследованному участку по Беляковскому 

пер., д 42 с северо-востока, востока и юго-востока раскопах следов жилой 

застройки зафиксировано не было. В ходе работ 1994–1995 гг. на участках 

строительства жилого дома по ул. В. Бонч-Бруевич, д. 34, корп. 1 и про-

кладки коммуникаций к нему (см. рис. 1) О.М. Олейниковым установлено, 

что данная территория была освоена не ранее XVIII в.15 В 1995 г. им же про-

водились исследования на участке строительства жилого дома по пер. Тру-

долюбия, д. 45 (см. рис. 1). В раскопе площадью 1600 м2 были прослежены 

частокольные канавки и отдельные материковые ямы с керамикой XIII–XIV 

вв., свидетельствующие о существовании на этом месте какой-то человече-

ской деятельности, однако следов построек данного периода выявлено не 

было. Наземные постройки появились на данном участке только с XVIII–

XIX вв.16 

В 2007–2008 гг. экспедицией ТНИИР–Центра под руководством 

Т.Р. Сабирова и А.Б. Ивановой были проведены масштабные исследования 

на участках строительства жилого дома на пересечении пер. Трудолюбия 

улиц Роговик и В. Бонч-Бруевич (переулок Трудолюбия, д. 36) (см. рис.). 

Раскопками было изучено 5128,87 кв. м. В результате работ установлена зна-

чительная перемешанность культурного слоя, как следствие долговремен-

ной хозяйственной деятельности и поздних перестроек (наличие в нем мно-

жественных перекопов, строительного и бытового мусора, кирпичных кла-

док и т. п.). По мнению авторов раскопок, включение данной территории в 

черту городской застройки происходит только на рубеже XVIII–XIX вв. 

Судя по немногочисленным находкам гончарной керамики XV–XVI вв., ис-

следованный участок входил в зону хозяйственной деятельности (использо-

вался как пашни, огороды, выгоны), начиная с эпохи Средневековья, однако 

отложившиеся в этот период слои были полностью переработаны в течение 

XIX – первой половины XX вв. Зафиксировано большое количество столбо-

вых, хозяйственных, мусорных ям, остатки наземных жилых построек с за-

глубленными подпольями, погребов, колодцев, частоколов, а также собрана 

                                                      
14 Сафарова И.А. Отчет об охранных исследованиях на территории Затьмацкого по-

сада г. Твери в 2007 г. Тверь, 2008 // Архив ГУГООКНТО. № 787, 787А–Ю; Кунгурцева 

С.А. Отчет об охранных археологических работах на территории Затьмацкого посада г. 

Твери в 2007 г. Тверь, 2008 // Архив ГУГООКНТО. № 759. 
15 Олейников О.М. Отчет о проведении охранных археологических исследований 

(надзор) на участке строительства жилого дома по ул. В. Бонч-Бруевич на территории 

б. Затьмацкого посада города Твери в 1994 г. Тверь, 1994 // Архив ГУГООКНТО. № 71; 

Он же. Отчет о проведении охранных археологических исследований (надзор) на 

участке прокладки подземных коммуникаций к строящемуся жилому дому по ул. В. 

Бонч-Бруевич на территории б. Затьмацкого посада г. Твери в 1995 г. Тверь, 1995 // Ар-

хив ГУГООКНТО. № 124. 
16 Олейников О.М. Отчет о проведении охранных археологических исследований на 

участке строительства жилого дома по пер. Трудолюбия на территории б. Затьмацкого 

посада г. Твери в 1995 г. // Архив ГУГООКНТО. № 120. 
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значительная коллекция предметов быта, керамической, стеклянной и фаян-

совой посуды, монетных находок, преимущественно конца XIX–XX вв.17 

В 2010 г. экспедицией ТвГУ под руководством К.М. Свирина по ул. 

В. Бонч-Бруевич, д. 20 были проведены археологические раскопки на участ-

ках строительства двух частных жилых домов (см. рис.). Общая площадь ис-

следований составила 361 м2. Установлено, что культурные отложения в 

пределах раскопов перемешаны в результате активной строительной и хо-

зяйственной деятельности в XIX–XX вв. Отдельные ямы (в том числе и ча-

стокольная канавка) содержали единичные фрагменты керамики, относя-

щейся к XIV–XVII вв. Однако выраженного слоя, жилых, производственных 

и хозяйственных комплексов эпохи Средневековья зафиксировано не было. 

Большая часть комплексов и находок датирована периодом конца XVIII – 

начала XX вв.18 

В 2018 г. экспедицией ТвГУ под руководством А.В. Лагуткина при ис-

следовании раскопа площадью 1351,5 м2 по ул. В. Бонч-Бруевич, д. 26 (см. 

рис.) также было установлено, что период наибольшей активности здесь 

приходится на конец XVIII–XX вв. Лишь единичные фрагменты керамиче-

ской посуды, зафиксированные в переотложенном состоянии, отнесены к 

концу XV–XVII вв. Из индивидуальных находок наибольший интерес пред-

ставляет булавка типа «пус йеппи» (деталь одежды для прикалывания жен-

ского головного платка), достаточно широко распространенная в городских 

материалах XIV–XV вв., в том числе и на Затьмачье г. Твери. Впрочем, в 

Поволжье подобные изделия встречаются и в более позднее время XVII–

XVIII вв. Множественные вопросы вызвали обнаруженные в центральной 

части раскопа два скопления человеческих костей (237 фрагментов черепов, 

136 зубов, 451 фрагмент трубчатых костей верхних и нижних конечностей), 

сваленные без определенного порядка в слегка заглубленную яму, разру-

шенную вторично мусорной ямой второй половины XX в. Находки из этих 

скоплений (два проволочных перстнеобразных височных кольца, загнутоко-

нечное височное кольцо со следами проволочной обмотки, височное перст-

необразное узелковое кольцо, пряжка полукруглой формы) указывают на то, 

что они происходят из остатков погребений древнерусского времени. Учи-

тывая переотложенный характер костей, отсутствие на раскопе признаков 

курганных захоронений (например, ровиков) или могильных ям, руководи-

                                                      
17 Сабиров Т.Р. Отчет об археологических исследованиях на территории Затьмац-

кого посада г. Твери летом 2007 г. Тверь, 2008 // Архив ГУГООКНТО. № 785, 785А–Ж; 

Иванова А.Б. Отчет об охранных археологических раскопках на территории Затьмац-

кого посада г. Твери в 2007 г. Тверь, 2008 // Архив ГУГООКНТО. № 744, 744А–Б; Она 

же. Отчет об охранных археологических раскопках на территории Затьмацкого посада 

г. Твери в 2008 г. Тверь, 2009 // Архив ГУГООКНТО. № 813/1, 813/1А–Д. 
18 Свирин К.М. Отчет об археологических исследованиях на участках строительства 

в г. Твери по ул. В. Бонч-Бруевич, уч. № 20 и ул. Брагина, д. 38 («Затьмацкий посад г. 

Твери») и по ул. Исаевская Слобода, 15 («Затверецкий посад г. Твери») в 2010 году. 

Тверь, 2012 // Архив ГУГООКНТО. № 933А. 
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тель работ сделал предположение, что кости вместе с вещами были прине-

сены сюда извне, из разрушенного в более позднее время курганного или 

грунтового могильника. Следов средневековой жилой застройки в раскопе 

не зафиксировано. Вероятно, к этому периоду можно отнести лишь часто-

кольную канавку, ориентированную по линии север–юг (с небольшим от-

клонением к востоку), однако датировка обнаруженных в ней фрагментов 

керамики оказалась затруднительна19. 

Отсутствие находок жилых построек на близлежащих к исследован-

ному участку раскопах, вероятно, может свидетельствовать о том, что нами 

зафиксирована самая окраина средневековой усадебной застройки этой ча-

сти Затьмацкого посада. 

Таким образом, проведённые Тверским государственным университе-

том в 2016 г. археологические исследования в г. Твери по Беляковскому пер., 

д. 42 показали, что первоначальное освоение данной территории начинается 

в XIII в. Скорее всего, в это время здесь была ещё хозяйственная окраина, на 

которой, впрочем, возникает и жилая застройка. Наибольшая интенсивность 

жизни, вероятно, приходится на XIV–XVI вв., когда здесь появляется уса-

дебная застройка, на что указывают, прежде всего, остатки подпольных ям 

жилых построек и частоколов этого периода, а также немногочисленные 

находки в переотложенном состоянии фрагментов гончарной керамики. По-

лученные материалы не позволяют однозначно говорить о наступившем в 

XVII–XVIII вв. запустении территории, фиксируемом в тверских писцовых 

книгах 1626 и 1685–1686 гг. (это обстоятельство отмечают многие исследо-

ватели этой части Затьмацкого посада г. Твери), и использовании её исклю-

чительно под сады, огороды и пашню. Скорее можно предположить, что 

данная территория на протяжении всего средневекового периода являлась 

городской окраиной. Оформившаяся в древности планировка с ориентацией 

по сторонам света принципиально меняется только в конце XVIII–XIX вв., 

и в таком виде она сохраняется до настоящего времени. 
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The article presents the results of archaeological research of the Educational 

and Scientific Laboratory of Archeology of Tver State University in Tver 

on Belyakovsky Lane, 42 in 2016. Based on the analysis of the planography 

and stratigraphy of the excavation, as well as the identified archaeological 

complexes, individual and mass finds, it is shown that the period of greatest 

activity at this site falls at the end of the XVIII–XX centuries. Special atten-

tion is paid to the medieval materials obtained during the excavations, 

among which pits containing the remains of underground structures of res-

idential buildings of frame-pillar construction stand out. A comparison of 

the information obtained with the results of other archaeological studies in 

this area of the city allowed us to conclude that the very outskirts of the 

medieval estate development of the western part of the Zatmatsky Posad of 

Tver was recorded, the initial development of which began in the XIII cen-

tury, and the greatest intensity of life probably occurred in the XIV–XVI 

centuries. The data of written sources about this part of Zatmachye in the 

Middle Ages are given. 
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