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Археологические раскопки в городе Томске на площади Конной 
в 2024 году

В полевом сезоне 2024 г. были проведены раскопки в г. Томске на ранее выявленном участке культурного слоя по 
адресу пл. Конная, 10. Площадь Конная, расположенная в исторической части Томска, является перспективной для ис-
следования ранней истории города, а также поиска дорусского культурного слоя. Раскоп был прирезан к вскрытому 
в предыдущие годы котловану. Стратиграфия представлена верхними напластованиями строительной отсыпки, сово-
купной мощностью более 2 м, которые перекрывали культурный слой, состоящий из суглинка коричневого цвета, насыщен-
ного большим количеством древесной щепы и навоза. Мощность этого слоя, имеющего историко-культурную ценность, 
на отдельных участках достигала 1,0–1,2 м. В верхних горизонтах, относящихся к рубежу XIX–XX вв., зафиксированы 
фрагменты руинированных деревянных конструкций. В более ранних отложениях в границах раскопа конструкции отсут-
ствовали. Избыточная увлажненность слоя способствовала хорошей сохранности остеологических материалов и изделий 
из дерева. В вещевой коллекции, состоящей из традиционного для Томска набора категорий артефактов, наиболее массово 
представлены фрагменты керамической посуды разных типов и ассортимента, фрагмент толстостенного тигля, большое 
количество кованых гвоздей, скоб, «костылей», детали конского снаряжения, фрагменты стеклянных, фаянсовых и фар-
форовых изделий, монеты и пр. Полученные результаты позволили расширить нижнюю границу памятника до последней 
четверти XVIII в., пополнить материалы для характеристики культуры повседневности обитателей центральной части 
города, реконструкции особенностей адаптации русских поселенцев в условиях избыточно увлажненного ландшафта.

Ключевые слова: исторический Томск, площадь Конная, археологическая база данных русского населения, реконструк-
ция культуры повседневности.
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2024 Archaeological Excavations on Konnaya Square in Tomsk

In the 2024 fi eld season, excavations were carried out on a previously identifi ed section of cultural layer on 10 Konnaya 
Square. Konnaya Square, located in the historical part of Tomsk, is promising for the study of early history of the city, as well 
as the search for a pre-Russian cultural layer. The excavation was linked to a pit opened in previous years. The stratigraphy is 
represented by upper layers of the construction fi lling, with a total thickness exceeding 2 m, which overlapped the cultural layer 
consisting of brown loam, saturated with a large amount of wood chips and manure. In some areas, the thickness of this layer, having 
a historical and cultural value, reached 1–1.2 m. In upper horizons, dating back to the turn of the 19th–20th centuries, fragments 
of ruined wooden structures were recorded. There were no structures within the boundaries of the excavation in earlier depositions. 
Excessive moisture in the layer ensured a good preservation of osteological materials and wooden products. The collection 
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of items consisting of a set of artifact categories traditional for Tomsk, is most widely represented by fragments of ceramic dishes 
of various types and assortments, a fragment of a thick-walled crucible, a large number of forged nails, staples, large fastening 
nails, horse equipment parts, fragments of glass, earthenware, and porcelain items, coins, etc. The obtained results allowed 
us to expand the lower boundary of the site to the last quarter of the 18th century, to supplement the materials used to describe 
the everyday culture of the inhabitants of the central part of the town and to reconstruct adaptation features of the Russian settlers 
in an excessively humid landscape.

Keywords: historical Tomsk, Konnaya Square, archaeological database of the Russian population, reconstruction of everyday 
culture.

вые мысы и фрагменты являются перспективными 
для поиска культурного слоя дорусского периода.

Во-вторых, эта часть Томска представляет на-
учный интерес в плане изучения истории основания 
города. Согласно устной традиции, закрепленной в 
литературе, на приустьевом участке р. Ушайки была 
пристань и лагерь первостроителей города, прибыв-
ших в начале XVII в. на берег р. Томь во владения 
князца Тояна [Соловьева, Пугачев, 1982].

В-третьих, письменные источники XVII в. поз-
воляют предполагать включение этой территории в 
границы «Нижнего острога». Согласно имеющим-
ся данным, он был построен в 1630 г. воеводой 
П.И. Пронским [Миллер, 2000, с. 76]. К этому момен-
ту границы города охватывали Воскресенскую гору 
и ее подножие, где сформировался «Нижний посад». 
Он включал не только территорию, прилегающую к 
склонам горы, но и берега Томи и Ушайки. Нижний 
острог предназначался для защиты местных жителей 
от набегов южных кочевников, активизировавшихся 
в этот период. На его территорию были переселены 

Рис. 1. Участок исследований на карте-схеме г. Томска (по: [Рудковский, 2021]).

В полевом сезоне 2024 г. Томский государствен-
ный университет совместно с НПО «Сибпроектар-
хеология» провели раскопки в г. Томске на ранее 
выявленном участке культурного слоя по адресу 
пл. Конная, 10.

Площадь Конная располагается в центре Томска, 
практически на берегу р. Томи, немного южнее со-
временного устья р. Ушайки (рис. 1). С точки зре-
ния геоморфологии ее территория является фраг-
ментом первой надпойменной террасы и высокой 
поймы. В археологическом отношении этот район 
не изучен, хотя представляет в этом смысле несомнен-
ный интерес, обусловленный несколькими фактора-
ми. Во-первых, в недалеком прошлом устье р. Ушай-
ки, которая меняла свое русло, находилось в другом 
месте; насколько позволяют судить исторические пла-
ны и панорамы Томска XVIII в., она впадала прибли-
зительно там, где сейчас размещается интересующая 
нас площадь [Черная, 2002, с. 120–127: Черная, Осин-
цева, 2004, с. 143–147]. Уже этот момент во-многом 
определяет интерес к данному району, приустье-
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представители коренного населения Нижнего Прито-
мья – татары-эуштинцы, которые проживали в своем 
городке на противоположном Томску берегу р. Томь. 
Для их размещения воевода использовал бани служи-
лых людей, которые стали временными жилищами 
татар [Бояршинова, 1950, с. 109]. Согласно отписке 
томского воеводы князя Петра Пронского, острог 
был поставлен «около подгородного всего посаду», 
который располагался по обеим берегам р. Ушайки, 
в ее приустьевой части. Укрепления строили всем 
городом: «дворяны и детьми боярскими и служивыми 
и жилецкими и приезжими торговыми и всякими 
людьми». Этот подгородный острог имел четверо 
больших проезжих ворот и четыре глухие башни. Вое-
вода обращался в Москву с просьбой об укомплек-
товании каждого проезда одной полковой пищалью 
и двумя затинными. Кроме этого, по его мнению, 
на воротах необходимо было установить по весто-
вому колоколу [Миллер, 2000, с. 433].

К концу XVIII в. устье Ушайки мигрировало на 
север [Черная, 2002, с. 120–127; Черная, Осинцева, 
2004, с. 143–147], пересохшую старицу и прилегаю-
щую с востока территорию заняли под Конный базар. 
В 1896 г. рядом с базаром возвели первую электро-
станцию города, сохранившуюся до настоящего вре-
мени, располагающуюся к западу от участка иссле-
дований. Ее наличие во многом определило высокую 
степень техногенного воздействия на сопредельную 
территорию.

Перспективность площади Конной для исследо-
вания ранней истории города, а также поиска дорус-
ского культурного слоя подтверждает ее археологиче-
ское обследование. Археологические исследования в 
этом районе впервые были проведены только в XXI в. 
В 2020 г. шурфовочные работы по адресу пл. Кон-
ная, 10 были осуществлены отрядом ООО НПО «Сиб-
проектархеология» под руководством А.С. Зинченко 
[Зинченко, 2021]. По результатам исследований в 
границах участка был выявлен объект археологиче-
ского наследия, получивший название «Участок куль-
турного слоя г. Томска на пл. Конная, 10, кон. XIX – 
нач. XX в.» В 2021–2022 гг. раскопки на памятнике 
были продолжены под руководством С.И. Рудковско-
го [Рудковский, 2022].

Судя по результатам нескольких полевых сезонов, 
в течение которых вскрыто более 500 м2, в пределах 
земельного участка выявлен культурный слой, отно-
сящийся к ранней истории Томска – не позже начала 
XVIII в. – и до середины XX в. включительно, что 
предполагает как минимум корректировку датировки 
в названии объекта. Более того, наличие в коллек-
ции фрагментов китайского фарфора, которые по 
аналогии могут быть датированы XVII в., позволило 
предположить возможную сохранность очагов куль-
турного слоя XVII в.

Эти обстоятельства дали основание для продолже-
ния работ на площади Конной, 10 в границах выявлен-

ного объекта археологического наследия. В 2024 г. к 
вскрытому в предыдущие годы котловану был при-
резан раскоп площадью 48 м2 и исследована западная 
часть объекта.

По результатам работ установлено, что верхнюю 
толщу почвенных напластований формируют слои 
строительной отсыпки, мощность которых в совокуп-
ности превышает 2 м. Отсыпка перекрывает культур-
ный слой, представленный коричневым суглинком, 
включающим большое количество древесной щепы 
и навоза. Мощность этого слоя на отдельных участках 
достигала 1,0–1,2 м. Именно этот слой представлял 
интерес для археологического изучения. Избыточ-
ная увлажненность слоя способствовала хорошей 
сохранности остеологических материалов и изделий 
из дерева, что является для культурных напласто-
ваний Томска редкостью. К сожалению, в границах 
раскопа фрагменты руинированных деревянных кон-
струкций зафиксированы только в верхних горизон-
тах, в нижней толще строительной отсыпки, и относи-
лись к рубежу XIX–XX вв. Более ранних конструкций 
не зафиксировано.

Полученная в ходе раскопок коллекция состо-
ит из традиционного для Томска набора катего-
рий артефактов. Наиболее массово представлены 
фрагменты керамической посуды разных типов 
и ассортимента.

Многочисленной группой, залегавшей преиму-
щественно в поздних слоях строительной отсыпки, 
являются фрагменты поливных сосудов, по большей 
части темно-зеленого цвета, горшковидной и баноч-
ной форм, встречаются и редкие образцы, например, 
фрагменты небольшого по объему сосуда с носиком 
(рис. 2, 1). Данная категория посуды, присутствую-
щая практически во всех археологических коллекци-
ях русских городов Сибири, датируется в основном 
XVIII–XIX вв., хотя поливная посуда, скорее всего, 
привозного характера, несомненно, существовала 
в XVII в., что документируют, например, раскоп-
ки Мангазеи, и конечно, в XX в. Из-за неразрабо-
танности технико-морфологических особенностей 
поливной керамики, которые менялись во времени, 
хронологические рамки ее бытования внутри этого 
400-летнего диапазона остаются размытыми [Матве-
ев, Измер, Молявина, 2005, с. 77; Визгалов, Пархимо-
вич, 2008, с. 118; Матвеев и др., 2008, с. 121; Балюнов, 
2015, с. 80–86; и др.].

К массовой категории находок относится серогли-
няная керамика. В отличие от поливной, она фикси-
ровалась на всех этапах выборки культурного слоя – 
от строительной отсыпки до предматерикового слоя. 
На данный момент эта категория не обладает инфор-
мационным потенциалом, позволяющим определять 
ее «узкую» хронологию. Благодаря практике кустар-
ного гончарного промысла керамика этого типа про-
изводилась с XVII до начала XX в. [Володина, 2012, 
с. 112–116].
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С историко-культурной точки зрения более значи-
мой является группа керамики, представленная фраг-
ментами чернолощеных сосудов (рис. 2, 2). Находки 
этой категории немногочисленны, они зафиксирова-
ны в культурном слое на разных стратиграфических 
позициях. В материалах коллекции присутствуют 
фрагменты чернолощеной посуды разных хроноло-
гических групп, однако преобладают экземпляры фи-
нального этапа бытования этой керамики, известной 
по археологическим исследованиям Томского кремля 
[Черная, 2002, с. 69–73].

Среди находок присутствует фрагмент толсто-
стенного тигля. До настоящего момента подобные 
изделия обнаружены в единичных экземплярах при 
раскопках воеводской усадьбы на южном мысе Вос-
кресенской горы в Томске [Черная, 2015, с. 136]. Тиг-
ли имели толстые стенки, толщина которых колеблет-

ся от 1 до 2 см, прямой венчик, закругленный на срезе. 
На венчике с одной из сторон присутствует носик 
для слива расплавленного металла. Вероятнее всего, 
тигли были полифункциональными и использовались 
для плавки разнообразных цветных металлов.

В культурном слое присутствовало большое ко-
личество кованых гвоздей, скоб, «костылей», отлича-
ющихся размерами, формой и типом шляпки. В еди-
ничных экземплярах зафиксированы детали конского 
снаряжения, больше всего подковы. Этот факт не 
вызывает удивления, т.к. участок исследований рас-
полагается на Конной площади, где долгое время 
функционировал Конный базар.

Солидно выглядит коллекция изделий из стекла, 
представленных целыми емкостями разных форм и 
размеров и их фрагментами – аптечные и парфюмер-
ные склянки, флаконы, винные бутылки и бутыли 

Рис. 2. Археологические находки полевого сезона 2024 г. с ВОАН «Участок культурного слоя г. Томска на пл. Конная, 10, 
кон. XIX – нач. XX в.». Фото Е.В. Барсукова.

1, 2, 4 – керамика; 3 – стекло; 5, 6, 7 – металл.
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(рис. 2, 3). Преобладают материалы XIX в. Собрание 
стеклянных изделий в целом аналогично коллекции 
стекла XVIII–XIX вв. из раскопок на южном мысе 
Воскресенской горы в Томске [Черная, 2015, рис. 200, 
1–4], земельного участка по ул. Войкова, 36 в истори-
ческой части Томска – Заозерном предместье – тер-
ритории от р. Томи до Воскресенской горы [Черная 
и др., 2016, с. 77, 78], а также участков по ул. Бакуни-
на, 5, 7, 12 [Черная, Зинченко, Рыбаков, 2023, с. 955, 
957]. К категории массового материала относится 
оконное стекло, которое представлено разнообраз-
ными по толщине и размерам фрагментами. Стекло 
низкого качества. Не исключено, что представленные 
фрагменты были изготовлены уже на предприятиях 
Томской губернии. Стеклоделательные заводы появи-
лись здесь уже в первой половине XIX в. [Пилецкая, 
2010; Менщикова и др., 2020].

Большим разнообразием характеризуется кол-
лекция осколков фаянсовых и фарфоровых изделий. 
Часть находок, относящихся к этой категории, име-
ют фабричные или торговые клейма, которые поз-
воляют более-менее надежно датировать их перио-
дом функционирования предприятий или торговых 
компаний [Мусина, 1995]. Массовый характер эта 
традиция приобретает только с середины XIX в., по-
давляющее большинство обнаруженных фрагмен-
тов фарфоровой и фаянсовой посуды не имеют та-
ких маркеров. Представлены образцы с клеймами 
и марками (рис. 2, 4) фабрик Кузнецовых – династией 
крупнейших фарфорозаводчиков второй половины 
XIX – начала XX в. в Российской империи. Представ-
ленные в коллекции экземпляры были изготовлены 
в разных производственных центрах, принадлежа-
щих Кузнецовым, и демонстрируют широкую геогра-
фию находок.

Полученные археологические находки иллюстри-
руют повседневную бытовую и хозяйственную сто-
рону жизнедеятельности томичей. В раскопе обна-
ружено несколько лезвий ножей (рис. 2, 5), фрагмент 
ложки с оттиском данных об изготовителе (рис. 2, 6). 
К предметам повседневного быта относится метал-
лический гребень, пуговицы, несколько экземпля-
ров различной дверной фурнитуры, прежде всего 
пробои, а также светец и изделия из дерева (разде-
лочные доски?), фрагменты кожаной обуви, в т.ч. 
наборный каблук, берестяные подкладки и пластины 
со следами прошивки.

Таким образом, в 2024 г. на площади Конной была 
получена солидная коллекция артефактов, представ-
ленная фрагментами керамической и стеклянной по-
суды, орудиями труда, предметами повседневности 
и другими артефактами, характеризующими жизне-
деятельность томичей. Без сомнений, в коллекции 
имеются и уникальные заслуживающие внимания 
предметы, напр., фрагмент старообрядческого образ-
ка, монеты второй половины XVIII – XIX в. Нужно 
отметить хорошую сохранность изделий из дерева, 

чему способствовали условия повышенной увлаж-
ненности прирусловой части террасы. Эта особен-
ность культурного слоя схожа с другой частью Том-
ска – Заозерьем [Черная и др., 2016, с. 76]. Коллекция 
2024 г. не позволяет датировать вскрытые напласто-
вания периодом ранее последней четверти XVIII в. 
(по монете 1783 г.; рис. 2, 7). Вещевая коллекция 
ярко характеризует культуру повседневности и быт 
обитателей центральной части города, служит источ-
ником для реконструкции особенностей адаптации 
русских поселенцев в условиях избыточно увлажнен-
ного ландшафта.

Результаты работ 2024 г. указали на острую не-
обходимость создания археологической базы данных 
коллекций и объектов, выявленных в ходе раскопок 
в границах города. В музеях Томска сформирован 
значительный комплекс собраний, полученных по 
результатам научных раскопок, а также исследо-
ваний на участках, подвергшихся последующему 
хозяйственному освоению. В силу разных обстоя-
тельств, эти материалы не просто не введены в на-
учный оборот, зачастую, сведения о них не доступны 
даже в объеме информационной справки. К сожа-
лению, отсутствие на региональном уровне единой 
системы учета и представления результатов архео-
логических работ в городской черте не позволяет 
сформировать целостное представление о степени 
изученности исторических районов Томска, да и все-
го города в целом, тогда как историко-культурный 
потенциал этих коллекций и материалов несомне-
нен. Хочется надеяться, что результаты раскопок 
2024 г. актуализируют эту проблему и станут вехой 
в ее решении.
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