
 
 



Г.В. Панченко  

 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЛЕСА 

В 2009 ГОДУ. 
 

В 2009 году по открытому листу № 955 (форма № 2) были 

продолжены работы по обследованию территории средневекового посада г. 

Плеса, известного в литературе как селище Плес 1. Памятник обследовался в 

1986-2002 годах П.Н. Травкиным1, в 2004 году – А.В. Повелихиным 

(охранные раскопки на участке дома отдыха ДСК), в прошлом году – 

автором в связи с работами по газификации г. Плеса. 

В этом году был собран подъемный материал на огородах дома по 

пер. Кузнечному, 1, а также на тропинке, идущей по переулку. Найдена 

разновременная керамика XII-XIX веков, с количественным преобладанием 

керамики XII-XIII веков Обследован также огород дома по ул. Кропоткина, 

18, где обнаружены железное кольцо диаметром 3,8 см и фрагменты 

сосудов, в том числе носик чернолощеного кувшина. Керамика также 

разновременная и датируется XII-XIX веками. 

Было выявлено нарушение культурного слоя на участке сел. Плес1 

восточнее ограды д/о ДСК. Там была проведена нивелировка поверхности с 

подрезкой естественного склона берега с южной части и надсыпкой песка в 

северной части нарушенного участка. Площадь нарушений составила около 

600 кв.м. О нарушении было сообщено в Департамент культуры и 

культурного развития Ивановской области. 

Повреждения культурного слоя были также выявлены в районе 

дома, расположенного по адресу г. Плес, ул. Кирова, 11. Там, видимо, 

владельцами дома проведены несанкционированные земляные работы по 

расширению существующей проезжей части. В результате этих работ был 

срезан склон в 4 м к востоку (на протяжении 11 м) и в 5, 9 м к юго-востоку 

(на протяжении 16 м) от соответственно восточной и южной границ 

вышеуказанного участка. При осмотре обнаружена керамика XII-XVIII 

веков и в профилях выявлен культурный слой этих периодов. О 

повреждении культурного слоя сообщено в Департамент культуры и 

культурного развития Ивановской области. 

Были остановлены несанкционированные земляные работы по 

подключению к водопроводу участка по адресу г. Плес, ул. Кирова, 8а. 

Владельцы участка предусматривали строительство жилого дома, в связи с 

чем за счет заказчика было проведено археологическое обследование 
земельного участка. 

______________________ 
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Работы предусматривали проведение археологической разведки (два шурфа), 

а также осуществление археологического надзора в процессе производства земляных 

работ на трассе водопровода с целью выяснения наличия или отсутствия 

культурного слоя, а также его характера.  

Участок (ул. Кирова, 8а) имеет треугольную форму, сложен в виде 

трех террас, расположен на склоне коренного берега р. Волги в границах 

археологического памятника селище Плес 1 (посад городища Плес). 

Поверхность участка задернована, имеет видимые следы хозяйственной 

деятельности: грядки, картофельные боровки, выборки грунта под 

постройки. 

На средней террасе участка был заложен шурф 10 размерами 1х1 м, 

который выявил перемешанный в XIX-XX веках в результате хозяйственной 

деятельности культурный слой, содержащий керамику XII-XX веков и 

обломки костей животных. По воспоминаниям местных жителей здесь 

когда-то была конюшня, принадлежавшая жившим неподалеку 

Огуречниковым, а потом – их же огород. 

На верхней террасе участка был заложен шурф 11 размерами 1х1 м, 

также выявивший перемешанный в результате занятия огородничеством 

культурный слой с находками керамики XII-XX вв. и кованого гвоздя.  

Также был осуществлен археологический надзор за копкой колодца, 

расположенного посередине проезжей части пер. Кирова за границами 

участка. В западной и восточной стенках колодца выявлен перемешанный в 

XX веке в ходе хозяйственной деятельности (прокладка водопровода к 

колонке на ул. Урицкого) культурный слой. В средней части колодезной 

ямы культурный слой незначителен и также перемешан (проезжая часть). 

На основании всего изложенного выше было признано возможным 

продолжение земляных работ по проведению водопровода и строительству 

дома на этом земельном участке, так как культурный слой здесь был 

перемешан в XIX-XX веках в результате хозяйственной деятельности, при 

условии обязательного археологического надзора, включающего в себя сбор 

подъемного материала. Проведенный позднее археологический надзор за 

земляными работами по нивелировке поверхности (выборка края второй 

террасы) под строительство сарая на нижней террасе участка, подтвердил 

сделанное ранее заключение. Зафиксированный профиль северо-западного 

края второй террасы выявил антропоморфный характер возникновения 

террас, так как в нем был прослежен погребенный под более поздним 

набросом земли культурный слой. 

Несанкционированные земляные работы на территории того же 
памятника были остановлены на участке ул. Кирова, 8, где также пла- 
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нируется строительство жилого дома. Участок расположен на склоне 

коренного берега р. Волги к югу от предполагаемой южной границы 

археологического памятника селище Плес 1 (посад городища Плес). 

Поверхность участка задернована, имеет видимые следы хозяйственной 

деятельности (огородничества). На ней расположен деревянный сарай и до 

лета 2009 года стоял деревянный дом размерами 7х10 м (размеры 

определены по материалам топосъемки). Дом за ветхостью разобран. На 

этом месте дом и сарай были и в начале XX века, что подтверждает 

фотография 1900-х годов. 

С целью выяснения наличия культурного слоя, а также его характера 

была сделана зачистка длиной 1 м обнажения у северной границы участка. 

Длина обнажившегося профиля – 4,6 м. 

Стратиграфический профиль зачистки: 

1. дерн – 0,19-0,21 м, 

2. темно-серый суглинок – 0,14-0,27 м, 

3. серый с пятнами желтого суглинок – 0,16-0,29 м, 

4.  легкий запесоченный желто-рыжий суглинок – …  

Пестрая окраска третьего пласта указывает на перемешанность 

слоев. 

При зачистке было найдено 9 фрагментов керамики с примесью 

песка и пирита в тесте (один с линейным орнаментом), 2 фрагмента 

керамики с примесью песка и дресвы и обломок кованого костыля, что 

датирует прослеженный культурный слой XII-XVIII вв. и отодвигает 

предполагаемые границы селища Плес 1 к югу, охватывая ими линию 

существующей застройки ул. Кирова. 

Так как зачистка у северной границы участка в непосредственной 

близости от фундамента утраченного дома дала вполне полное 

представление о характере культурного слоя, мы посчитали возможным при 

выработке рекомендаций ограничиться ее результатами. 

Строительство нового дома планируется практически в границах 

старой застройки, где культурный слой уже нарушен при строительстве 

фундаментов предшествующих домов.  

На основании всего изложенного выше было разрешено проведение 

земляных работ по строительству дома на этом земельном участке при 

условии обязательного археологического надзора, включающего в себя сбор 

подъемного материала. Археологический надзор дал небольшую коллекцию 

разновременных (XII-XIX вв.) фрагментов сосудов и одно грузило для сети 

(XIX в.), подтвердив выводы предварительного обследования. 
В верхней части засыпки траншеи под газопровод у северо-

западного угла дома по ул. Кропоткина, 7 в непосредственной близости  
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от того места, где в 2008 году были обнаружены грунтовые погребения в 

долбленых гробах, был найден фрагмент колоды, который позднее был 

передан на радиоуглеродный анализ в лабораторию археологической 

технологии ИИМК РАН (г. Санкт-Петербург). В ходе анализа образец был 

разрушен. Было получено заключение за подписью заведующей 

лабораторией канд. ист. наук Г.И. Зайцевой, согласно которому образец на 

95,4% может быть датирован следующими периодами: 1650-1680 годы 

(27,9%), 1736-1805 (55,0%) и 1934-1947 (12,4%). На многочисленных планах 

Плеса конца XVIII века церковь на этом месте не отмечается. 

Перепланировка улицы Варваринской (совр. Урицкого) была осуществлена 

в конце XVIII-начале XIX веков в соответствии с новым генеральным 

планом города, утвержденным Екатериной Великой в 1781 году. 

Результатом перепланировки стало уменьшение церковного земельного 

участка, и проведение спрямленной дороги по южной части старого 

кладбища.  

В связи с этим более вероятным представляется датировка 

фрагмента долбленого гроба 1650-1680 годами. Обнаруженные рядом 

погребения, вскрытые в 2008 году траншеей под газопровод, находятся в 

непосредственной близости друг к другу. Так гроб погребения 4 прилегает к 

зафиксированному в стенке еще не вскрытому захоронению. Это может 

указывать на то, что эти погребения были совершены в одно время, что в 

свою очередь наталкивает на мысль о смерти погребенных в результате 

«мора». В июле 1654 года, например, в Москве, окрестных городах и всей 

российской земле было моровое поветрие, люди умирали «прострельными 

ранами». «И того ради запустение бысть в домех. …Людие же … пожитки 

после умерших начаша имати… приношаху в домы своя… И тою дияволею 

прелестию погубиша сами себе и домы своя, вземшие чюжая, ни един здрав 

не бысть, но вси помирающее и з домашними своими. ...В землю ставляше 

гробов по пяти и по десяти, и больши, иных же кладуще и без гробов, 

понеже и плотников не бысть, некому делать. И тако сохраняюще мертвые 

телеса и тем себе спасение получиша и многолетие не токмо себе, но и 

чадом своим от смертоносныя же язвы. Бысть же того времени двою лет»2. 

Симптомы болезни, так называемые «прострельные раны», характерны для 

заболевания туляремией. Эпидемия туляремии может быть остановлена 

путем соблюдения санитарных норм, что, как свидетельствует источник, и 

было не сразу, но сделано. 

К сожалению, работы по газификации Плеса в 2009 году не велись, и 

захоронения, обнаруженные в 2008 году, не были дообследованы. Только 
завершение их изучения может подтвердить или опровергнуть наши 

предположения. 
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В этом году проводились реставрационные работы на памятнике 

великому князю Василию Дмитриевичу, расположенному на Соборной горе 

(совр. гора Свободы) в Плесе, на территории археологического памятника 

городище Плес3. Городище расположено на отроге правого коренного берега 

р. Волга слева от места впадения в нее р. Шохонка, датируется XII-XVII 

веками. Площадь памятника – 220х160 м, высота 42-45 м над уровнем 

Волги. Территория городища ограничена с севера и востока крутыми 

склонами в долину Волги и Шохонки, с запада – оврагом, с напольной 

южной стороны – глубоким рвом и валом длиной около 170 м, высотой 6 м, 

шириной в основании 29 м. Городище обследовалось в 1958 году П.А. 

Раппопортом4, в 1984 году К.И.Комаровым5, исследовалось в 1986 и 1988-

2004 годах раскопками П.Н. Травкина6.  

По заказу ООО «Строительная компания ДОМ» был проведен 

археологический надзор за земляными работами вокруг памятника Василию 

I. Работы осуществлялись внутри исторически существовавшей ограды 

памятника на территории крепости XV-XVII вв. Земляные работы по 

благоустройству территории и реставрации ограды памятника велись 

ручным способом. Земля просеивалась с целью сбора подъемного 

материала. 

Археологический надзор выявил перемешанный в начале XX века 

(1910 год) в результате строительства основания памятника и ограды 

культурный слой, содержащий керамику XII-XX вв. с преобладанием 

позднесредневековой, обломки костей животных, кирпичный бой, 

фрагменты стекла, кованый гвоздь. Находки, в основном, 

концентрировались с южной, западной и восточной сторон постамента. 

Собранный в ходе археологического обследования Плеса подъемный 

материал будет сдан на хранение в фонды ОГУ «Плесский музей-

заповедник». 

 
Примечания 

                                                 
1 Травкин П.Н., Коровина В.В. Итоги археологического обследования территории 

Плесского музея-заповедника // Тезисы докладов обл. научно-практической конференции 

«Вопросы изучения Плеса». Плес, 1887. Л. 16-17; Травкин П.Н., Макарова О.Н., 

Завгородняя Т.А. Усадьба ремесленника на территории раннесредневекового плесского 

посада. Опыт реконструкции // Проблемы изучения и заповедования Плеса. Плес, 1988. 

С. 30, 31; Травкин П.Н. Исследование плесского раннесредневекового посада в 1987 году 

// Проблемы изучения и заповедования Плеса. Плес, 1988. С. 32-33; Травкин П.Н. 

Ремесленные работы в усадьбе плесского раннесредневекового посада // 

Археологические памятники Волго-Клязьминского междуречья. Иваново, 1989. С. 4-6; 

Травкин П.Н. Раскопки плесского посада в 1989 г. // Археологические памятники Волго-

Клязьминского междуречья. Иваново, 1989. Вып. 2. С. 3-6; Травкин П.Н. Ой- 

 

27 
 



                                                                                                                     
нас Д.Б. Гончарные клейма из Плеса // Археологические памятники Волго-

Клязьминского междуречья. Иваново, 1990. Вып. 3. С. 35-38; Отчеты П.Н. Травкина// 

Архив ИА: № 11498. Л.8,9; № 12047. Л.1-6; № 12791. Л. 2-7; № 14192. Л. 2-8; 

Археологическая карта России. Ивановская область. М., 1994. С. 143-144. 
2 Летописец 1619-1691 гг. // Полное собрание русских летописей. Т. 31. М., 1968. С. 182. 
3 Археологическая карта России. Ивановская область. М., 1994. С. 141-143. 
4 Раппопорт П.А. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-

Западной Руси // МИА. № 105. 1961. С. 51, 55, 117, 118, 128, 130, 138. 
5 Комаров К.И. Отчет о работе Разведочного отряда Верхневолжской экспедиции в 1984 

г. Архив ИА. № 10268. Л. 4. 
6 Травкин П.Н. Отчет Ивановского разведывательного отряда Верхневолжской 

экспедиции о раскопках Петровского древнерусского селища и разведках в 

Приволжском, Заволжском и Лухском р-нах Ивановской обл. в 1986 г. Архив ИА. № 

11498. Л. 6-8; Травкин П.Н. Отчет об археологических работах на территории 

Приволжского р-на Ивановской обл. в 1989 г. Архив ИА. № 14192. Л. 8-17; Травкин П.Н. 

Археологическое изучение Плеса в 1988-1989 гг. // Материалы третьей научно-

практической конференции «Проблемы изучения Плеса». Плес, 1990. С. 78-80; Травкин 

П.Н. Крепостная стена домонгольского Плеса // Археологические памятники Волго-

Клязьминского междуречья. Вып. 6. Иваново, 1992. С. 33-39; Травкин П.Н. Находки из 

плесских жилищ первой половины XV в. // Археологические памятники Волго-

Клязьминского междуречья. Вып. 7. Иваново, 1992. С. 3-10; Архив ИА: № 10268. Л. 4; № 

11498. Л. 6-8; № 12791. Л. 7-15; № 14192. Л. 8-17; Ицкова Л.В. Каменная иконка из Плеса 

// Археологические памятники Волго-Клязьминского междуречья. Вып. 1. Иваново, 1989. 

С. 11; Ойнас Д.Б. Средневековая печать в г. Плесе // Археологические памятники Волго-

Клязьминского междуречья. Вып. 1. Иваново, 1989. С. 9, 10. 


