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Результаты археологических исследований 
поселенческого комплекса XVII–XVIII веков Ананьино I в 2024 году

В статье представлены новые материалы, полученные в ходе полевых исследований русского поселения Ананьино I 
(Тарский р-н Омской обл.) в 2024 г. На раскопанной площади памятника зафиксированы три постройки, датированные по 
монетам и предметному комплексу концом XVII – XVIII в. Постройки возводились в разное время. Одна из них датируется 
по монетам, обнаруженным в районе крыльца, концом XVII – первой половиной XVIII в., здесь представлены полушки и денги 
времени правления Петра I и Елизаветы Петровны. Вторая – небольшая избушка с печным развалом (объект 4), зафик-
сированная в материке по венцу сруба. Рядом с ней – хозяйственная яма с большим количеством керамики, датированная 
монетой-чешуйкой петровского времени. Вещевой комплекс включает в себя важные компоненты системы жизнеобеспе-
чения: рыболовство – крючковые, колющие и сетные снасти; детали костюма – пуговицы, ременные пряжки, украшения 
и предметы личного благочестия. Найдены игрушки, головки курительных трубок, ножи. Инструменты представлены 
неизвестным ранее на памятнике железным ложкорезом, что позволяет говорить о проживании здесь ремесленника 
по производству деревянной посуды. Большое количество кафтанных пуговиц свидетельствует о более длительном, 
чем в европейской части страны, использовании этой одежды. Значительное число крестов-тельников подтверждает 
гипотезу о разрушении ранее существовавшего здесь участка погребального комплекса. Впервые на памятнике выявлено 
несколько строительных горизонтов, это может говорить о том, что раскопки этого года захватили наиболее раннюю 
часть деревни, и обозначает перспективность исследований в этом направлении.
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The Results of Archaeological Research 
at the Ananyino I Settlement Complex of the 17th–18th Centuries in 2024

The article presents new materials collected during fi eld studies of the Russian settlement Ananyino I (Tarsky District of the 
Omsk Region) in 2024. Three constructions were excavated and dated to the late 17th–18th centuries by the recovered coins and an 
object complex. The buildings were erected at different times. One of the buildings has been dated back to the late 17th – fi rst half 
of the 18th centuries on the basis of the coins found in the porch area. Coins – polushki and “denga” from the period of Peter I and 
Elizaveta Petrovna were found in this building. Another building is a small hut with stove remains (object four); it was identifi ed at the 
virgin land level by the crown of the log of the house frame. Next to this construction is a utility pit with a large amount of ceramics, dated 
by a coin from the period of Peter I. The fi nds represent important components of the life support system: fi shing activity is represented 
by hooks, thrusting tools, and nets; costume elements – buttons, belt buckles, personal decorations and personal piety items. Toys, 
pipe heads, and knives were found. The tools are represented by an iron spoon cutter, previously such items have not been found at 
Ananyino I; this fi nd suggests that a craftsman producing wooden utensils lived in this house. A large number of caftan buttons indicates 
that this clothing was used for a longer period than in the European part of the country. A signifi cant number of pectoral crosses confi rm 
the hypothesis of the destruction of a previously existing section of the burial complex. For the fi rst time, several construction horizons 
were uncovered at the site, which may indicate that the earliest part of the village was excavated and it is a promising area for research.
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Введение

В полевом сезоне 2024 г. продолжены раскопки 
русского поселения Ананьино I в Тарском р-не Ом-
ской обл., основанном в начале XVII в. стрельцами 
и казаками «Тарского городу». Памятник изучается 
шестнадцатый сезон, накоплены представительные 
коллекции артефактов и значительный объем инфор-
мации о системе и структуре жизнеобеспечения на-
селения деревни на разных этапах ее существования 
[Татаурова, Татауров, 2023].

Цель работы – представить новые материалы, по-
лученные в процессе изучения памятника Ананьино I 
в 2024 г. и их место в системе жизнеобеспечения на-
селения деревни.

Итоги археологического исследования 
памятника и анализ отдельных элементов 

системы жизнеобеспечения

В ходе исследований 2024 г. в раскопе площадью 
168 м2 зафиксированы жилые постройки и хозяй-
ственная яма, возможно, погреб. Самая большая по-
стройка 1 в центральной части раскопа имела размеры 
ок 54 м2 (рис. 1, 1). Сохранность дерева очень плохая, 

поэтому зафиксировать конструктивные особенности 
объекта удалось только для ЮЗ части: остатки стены 
из двух венцов, под которыми для ее горизонтального 
выравнивания перпендикулярно положены четыре 
подкладки-стула из плах. Подобная практика широко 
применялась в строительстве жилищ, в т.ч. на этом 
памятнике. Всего подкладок было восемь – бревна 
ЮВ части стены утрачены, остались только четыре 
стула под ней.

Внутренняя планиграфия постройки 1 состояла из 
развала печи в восточном углу. Его локализация на 
третьем горизонте позволила выявить части опечка – 
фрагменты параллельно лежавших плах, ориенти-
рованных СВ–ЮЗ, и размеры печи: длина по этой 
линии могла быть ок. 250 см, ширина 200 см. Ближе 
к СЗ стене жилища сохранились остатки половиц, 
ориентированных СЗ–ЮВ.

С СВ к постройке 1 примыкал угол конструкции 2 
(большая ее часть за границей раскопа), возведен-
ной, вероятно, позднее первой (рис. 1, 1). С ЮЗ близ 
ЮВ края сруба, у стены располагалось небольшое 
170 × 110 см сооружение, вероятно, крыльцо. Внутри 
постройки 2, слева у стены – слой желтой глины с 
кирпичом (развал печи?), а у СВ границы раскопа – 
на уровне второго и третьего горизонта зафикси-

Рис. 1. Поселение Ананьино I. Фрагменты раскопа 2024 г.
1 – планиграфия изученных объектов в центральной части на уровне материка; 2 – ЮВ часть раскопа – пятна объекта 4 и хозяйственной 

ямы; 3 – объект 4 после выборки заполнения.
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ровано сгоревшее сооружение 3, на месте которого 
позднее возвели конструкцию 2.

Интересен объект 4, расположенный близ южного 
угла постройки 1. Он зафиксирован на уровне за-
чистки третьего горизонта, на материке в виде пятна 
желтой с включениями переобожженной оранже-
вой глины, маркирующей остатки печного развала 
(рис. 1, 2). При выборке этого пятна открылись остат-
ки деревянной прямоугольной конструкции площа-
дью по внутреннему контуру 4,2 м2. От сооружения 
сохранился один венец из тонких (диаметр 11–15 см) 
бревен, заглубленных на 10 см в материк. Глина от 
развала печи, под которым была яма – подпечье, за-
нимала его западный угол (рис. 1, 3).

Хозяйственная яма попала в раскоп наполови-
ну (рис. 1, 2). Ориентирована СВ–ЮЗ, по этой ли-
нии ее длина 280 см, ширина 270–300 см. С СЗ 
и ЮВ по краям уложены деревянные плахи, юго-
восточная ЮЗ концом вставлена в паз вертикаль-
но поставленного столба (техника набирки, запло-
та). Глубина ямы от материка 40 см. В заполнении 
найдено много разбитой глиняной посуды, грузила, 
монета-чешуйка.

В культурном слое, заполняющем описанные объ-
екты, и вокруг них зафиксирован предметный ком-
плекс, характеризующий различные стороны системы 
жизнеобеспечения. Он традиционен как для этого 
памятника, так и для других археологических ком-
плексов Нового времени и русской культуры в целом. 
Но есть отдельные элементы, впервые встреченные 
в Ананьино.

Кроме керамической, более всего пополнилась 
коллекция принадлежностей для рыболовства. Среди 
них, как и ранее, преобладают крючковые снасти, 
предназначенные для разных рыболовных приспо-
соблений: удочек, переметов, закидушек, самоловов, 
и др. [Куза, 2016, с. 65]. К ним относятся 28 крючков 
различных размеров и багорный крюк (рис. 2, 1–4). 
В этом году обнаружены редко встречающиеся в 
культурном слое колющие рыболовные орудия: части 
от двух железных острог (рис. 2, 5, 6). Сетные снасти 
представлены глиняными грузилами. К типовому 
разнообразию, кроме других видов, добавились ци-
линдрические для ставных сетей весом 100 г и более 
(рис. 2, 7). Ранее на памятнике этот вид был пред-
ставлен только грузилами для удочек – небольшими 
легкими весом 25–70 г. К рыболовному промыслу 
можно отнести лодочную скобу.

Охотничий инвентарь пополнился железным виль-
чатым срезнем для промысла пернатой дичи и ко-
стяным плоским черешковым наконечником стрелы 
VI типа, удлиненно-ромбовидным первого подвари-
анта [Татаурова, Мыльников, 2021, с. 88], найденным 
при выборке одной из ям в материке (рис. 2, 8, 9). 
К защитному вооружению стоит причислить желез-
ную панцирную пластину, аналогичную найденным 
в Ананьино в 2020 г. (рис. 2, 10).

Из набора инструментов можно отметить шило 
и уникальную находку – ложкорез (рис. 2, 11), ис-
пользовавшийся, судя по размерам рабочей части, 
для изготовления деревянных ковшей и ендов. По-
добный предмет, но более мелкий, найден при рас-
копках в г. Таре. Кроме них, обнаружен нож, кото-
рый можно отнести к перочинным, с коротким (5 см) 
иволистным лезвием, длинной ручкой с отверстием 
(рис. 2, 12).

Значительную часть вещей составляют детали 
костюма, в т.ч. две ременные пряжки (рис. 2, 13, 
14). Обе прямоугольные с двумя вогнутыми и одной 
округлой стороной, крупная (5,5 × 4,2 см) и средняя 
(4,5 × 3,0 см). Украшения тела представлены двумя 
сережками и частями от двух других, брошью (рис. 2, 
15, 16, 17), двумя голубыми бусами: каплевидной и 
цилиндрической (рис. 2, 23, 24), двумя перстнями, 
14 нательными крестами: 8 – тип 1, [Молодин, 2007, 
с. 41–45], 3 – тип 4 [Там же, с. 55], 1 – тип 10 [Там же, 
с. 79], 1 – тип 12 и 1 – тип 14 [Кромм, Бердников, 
2012, с. 224]. Особый интерес вызывает набор пуго-
виц (рис. 2, 18–22). Их найдено 14 штук двух видов: 
запонки (рис. 2, 18,19) в двух вариантах – с инкруста-
цией (4 шт.) и без нее (1 шт.) и гирьковидные (рис. 2, 
20–22) в трех вариантах: маленькие (диаметр 0,5 см – 
4 шт.), с фигурными ушками средних размеров (диа-
метр 0,8 см – 3 шт.) и крупные (диаметр 1,3 см – 
2 шт.). Половина найдены в пределах построек 1–3, 
остальные – в СЗ части раскопа за границей построй-
ки 1. Запонки использовали для застегивания ворота 
рубах, гирьковидные – кафтанные пуговицы.

Небольшая коллекция отражает игровые традиции 
жителей: глиняные креймешки, костяные брунчалки, 
бабки; и привычки – две головки курительных трубок 
(рис. 2, 25, 26), аналогичные найденным в 2023 г. [Та-
таурова, Татауров, 2023, с. 909].

Из других бытовых предметов обнаружено много 
швейных металлических иголок, бронзовый напер-
сток, аналогичный найденному в 2023 г. [Татаурова, 
Татауров, 2023, с. 909], костяные вязальные иглы 
и крючок, строительные гвозди разных размеров, 
железные ножи, фурнитура сундуков, кресальные и 
оружейные кремни, пули и кусок свинца для их из-
готовления, китайский фарфор.

Особого внимания заслуживает монетный ком-
плекс: найдено 29 шт., из них 9 чешуек периода прав-
ления Петра I, крестовый пятак 1725 г., 8 полушек, 
в т.ч. периода Елизаветы Петровны и Екатерины II 
и 9 денег середины – конца XVIII в., две монеты неяс-
ного времени и номинала. Локализованы монеты, 
в основном, в границах построек 1–3. Восемь экземп-
ляров: полушки и денги, относящиеся ко времени 
правления Елизаветы Петровны, и чешуйка обна-
ружены на верхнем уровне крыльца постройки 2, 
располагались они близко друг к другу. Возможно, 
они были в какой-то посудине – здесь найдено много 
крупных фрагментов керамики разных форм. Одна 
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Рис. 2. Поселение Ананьино I. Предметный комплекс из раскопа 2024 г.
1–3 – рыболовные крючки для различных видов снастей; 4 – багорный крюк; 5, 6 – зубья железных острог; 7 – цилиндрическое глиняное 
грузило; 8 – наконечник-срезень; 9 – костяной черешковым наконечником стрелы VI типа, удлиненно-ромбовидный первого подварианта; 
10 – железная панцирная пластина; 11 – ложкорез; 12 – перочинный нож; 13, 14 – железные ременные пряжки; 15, 16 – серьги; 17 – брошь; 
18, 19 – пуговицы-запонки с инкрустацией и без нее; 20–23 – гирьковидные пуговицы разных размеров; 24 – бусы; 25, 26 – головки 
глиняных курительных трубок; 27 – крестовый пятак 1725 г.; 28 – монета-чешуйка петровского времени; 29 – монета полушка 1767 г.; 

30 – монета денга 1751 г.
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чешуйка зафиксирована близ объекта 4 на втором 
горизонте. Три монеты XVIII в. – над хозяйственной 
ямой, а одна чешуйка в ее заполнении. Полученный 
монетный комплекс позволяет датировать найденные 
постройки и коллекцию концом XVII – XVIII в.

Заключение

Материалы, полученные в ходе раскопок, допол-
няют, в т.ч. ранее неизвестными на памятнике на-
ходками, информацию об отдельных аспектах жизни 
населения деревни. Например, о возможном прожи-
вании здесь умельцев по изготовлению деревянной 
посуды и утвари. Внимания заслуживает коллекция 
гирьковидных пуговиц. Раскопанный поселенче-
ский комплекс большей частью функционировал в 
XVIII в., т.е. после введения в России Петром I новой 
моды [Ёлкина, 2018]. Обнаружение значительного 
числа кафтанных пуговиц указывает на более дли-
тельное использование этого вида одежды в Сиби-
ри. Зафиксированное количество крестов-тельников 
вновь подтверждает высказанное Л.В. Татауровой 
предположение о разрушении раннего деревенского 
кладбища в процессе строительства и эволюции по-
селенческих структур.

Впервые на памятнике отмечено два строитель-
ных горизонта, верхний, датированный серединой – 
второй половиной XVIII в, к нему относится построй-
ка 2, и нижний, конца XVII в., сооружение 3 и хозяй-
ственная яма. Объект 4 мог функционировать в оба 
периода. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что 
в раскоп 2024 г. попала центральная, наиболее ранняя 
часть деревни, где постройки неоднократно перестра-
ивались. Дальнейшее изучение памятника, возможно, 
позволит установить, в какой точке был основан на-
селенный пункт, выявить развитие его планиграфии 
в хронологической ретроспективе.
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