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АКТ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 документации «Раздел по сохранению выявленного объекта 
археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV - нач. 
ХХ вв., в рамках работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Собор Входоиерусалимский «Новый», 1840 г.,  
входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Собор Входоиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по адресу:  
Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, Советская, д. 43». 

  

Дата начала проведения экспертизы – 5 сентября 2024 г. 
Дата окончания экспертизы     - 9 сентября 2024 г. 
Место проведения экспертизы: г. Шуя 

          Заказчик экспертизы: ООО РСК «РестАльянс»    
Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя, отчество Несмиян Ольга Альбертовна 
Образование Высшее    
Специальность археология 
Стаж работы 20 лет 
Место работы и должность Директор некоммерческого партнерства «Шуйская 

археологическая экспедиция» 
Реквизиты аттестации    Приказ Министерства культуры РФ № 1168 

от 25.04.2023 
Профиль аттестации - выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если указанные 
земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие 
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объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
настоящей статье работ по использованию лесов и 
иных работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 
работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и за 
достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы. 

 
Отношения к заказчику 
Эксперт: 
− не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными 

лицами, работниками);  
− не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
− не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком; 
− не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) заказчика; 
−  не заинтересован в результатах исследований и решений, 

вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 
Основание проведения государственной историко-культурной 

экспертизы 
− Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 г. 
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− Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569). 

− Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе» от 9 июня 2015 г. №569. 
 

-   Договор №30-2024 от 05.09.2024 г. 
 

Объект экспертизы: «Раздел по сохранению выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV - нач. ХХ вв., 

в рамках работ по сохранению объекта культурного наследия федерального 

значения «Собор Входоиерусалимский «Новый», 1840 г., входящего в состав 

объекта культурного наследия федерального значения «Собор 

Входоиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по адресу: Ивановская область, 

Юрьевецкий район, г. Юрьевец, Советская, д. 43»  

Цель экспертизы: в соответствии со ст. 28 Федерального закона №73 «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы является 

обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Культурный 

слой г. Юрьевец», XIV - нач. ХХ вв., в рамках работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Собор Входоиерусалимский 

«Новый», 1840 г., входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Собор Входоиерусалимский», 1737 г., 1840 г.  

Перечень документов, представленных заявителем:  
 

«Раздел по сохранению выявленного объекта археологического наследия 

«Культурный слой г. Юрьевец», XIV - нач. ХХ вв., в рамках работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор 

Входоиерусалимский «Новый», 1840 г., входящего в состав объекта 

культурного наследия федерального значения «Собор Входоиерусалимский», 

1737 г., 1840 г., по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, г. 

Юрьевец, Советская, д. 43»   
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы, не имеются. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:  

в процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех 

представленных материалов с формулировкой выводов, оформление результатов 

исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта.  

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 
 
Представленная на экспертизу проектная документация об обеспечении 

сохранности   выявленного объекта археологического наследия «Культурный 

слой г. Юрьевец», XIV - нач. ХХ вв., в рамках работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Собор Входоиерусалимский 

«Новый», 1840 г., входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Собор Входоиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по 

адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, Советская, д. 43 

разработан  в исполнение   ст. 36  Федерального закона  от 25.06.2002 N 73-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которой в случае 

наличия объектов культурного наследия на территории, подлежащей освоению, 

в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об 

обеспечении сохранности объектов культурного наследия.  

Разработка раздела об обеспечении сохранности объектов 

археологического наследия выполнена Федеральным государственным 
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бюджетным учреждением науки Институтом археологии Российской академии 

наук в соответствии с Техническим заданием.   

Основанием для разработки раздела служит расположение в 

непосредственной близости от территории проектируемого строительства 

выявленного объекта культурного наследия «Раздел об обеспечении сохранности 

выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», 

XIV - нач. ХХ вв.   

Цель разработки настоящего раздела – обеспечение сохранности объектов 

археологического наследия в ходе подготовки территории строительства, 

строительства и эксплуатации Объекта.   

 Участок планируемых работ располагается в восточной части г. Юрьевец 

Ивановской области, на надпойменной террасе правого берега р. Волги, в 180 м к 

западу от уреза воды, на ул. Советской. Памятник располагается в центре города, в 

20 м к северу от Входоиерусалимского (старого) собора, 1733 г. и в 40 м к югу от 

Храма Рождества Христова, 1719 г., выходя на улицу Советскую восточным 

фасадом. Территория проектирования располагается в границах территории 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. 

Юрьевец», включенного в перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Ивановской области, на основании распоряжения 

комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного 

наследия от 31.01.2022 № 09-о (границы объекта археологического наследия 

утверждены приказом комитета Ивановской области по государственной охране 

объектов культурного наследия от 21.06.2023 №57-о). 

         Вопрос времени основания г. Юрьевца в исторической науке до сих пор носит 

дискуссионный характер. Общепринятая версия связывает закладку города с именем 

Великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича. В качестве устоявшейся даты 

этого события принят 1225 г.: тогда, согласно легенде, князь Юрий основал город на 

месте явления ему иконы великомученика Георгия Победоносца и назвал его в честь 
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этого святого Юрьев-Повольский.   

Город возник на пересечении двух важнейших транспортных магистралей: реки 

Волги и торгового пути вдоль ее течения и Большой Столбовой дороги (ныне ул. 

Советская) от Владимира (позднее Москвы) через Лух, Юрьевец и по Унже на север 

на Северную Двину или на восток по Вятке и Каме на Каменный пояс (Урал). Главная 

городская улица, позже носившая название Георгиевская, в советское время 

переименованная в Советскую, замыкалась улица Базарной площадью.  

В средние века Юрьевец являлся крупным городским центром в составе Суздальско-

Нижегородского княжества (XIV в.), а позже одним из важнейших городов Верхнего 

Поволжья.   

В 1552 г. указом Ивана Грозного Юрьевец был передан в удел астраханскому 

царевичу Кайбуле. В 1556 г. Иван Грозный отписал Юрьевец в опричнину. В январе 

1609 г. против польско-литовских интервентов выступило местное ополчение под 

предводительством чарочника Федора Красного. В том же году город был сожжён 

польско-литовским отрядом Александра Лисовского. В 1614 г.  разграблен атаманом 

И.М. Заруцким. Новый острог был построен на Предтеченской горе.  

В XVII в. Юрьев-Повольский стал важным торговым городом и приобрел новое 

военно-политическое значение. Царь Алексей Михайлович лично распорядился 

отправить в Юрьевец в качестве протопопа (старшего священника) своего тогдашнего 

ближайшего ставленника Аввакума. Он же (царь) в начале 1660-х годов приказал 

строить в городе так называемый Белый город, то есть каменную крепость, хотя 

Юрьевец уже столетия не являлся пограничным пунктом и располагался в глубине 

царства. По оценке Вл. В. Седова, московские власти не без основания опасались 

вторжения вражеских войск – татар, поляков и шведов – во внутренние районы 

России, в связи с этим и было принято решение о строительстве крепости. Однако 

реализация этого проекта не была закончена. После того, как военно-политическая 

ситуация в государстве стала более спокойной и важность строительства внутренних 

крепостей отпала, возведение новых укреплений в Юрьевце и наблюдение за 
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состоянием уже построенных объектов было прекращено. В 1780 г. был издан указ 

Костромской казенной палаты о начале разборки крепости.   

В 1655 г. эпидемия чумы унесла жизни трёх четвертей населения Юрьевца. В 1708-

1714 и 1717-1719 гг. Юрьевец имел статус уездного города Казанской губернии, в 

1714-1717 и 1719-1778 гг. уездного города Нижегородской губернии, с 1719 г. 

Нижегородской провинции в составе этой губернии, в 1778-1796 гг. – Костромского 

наместничества, в 1796-1918 гг. — Костромской губернии. В 1778 г. Юрьевец 

получил статус города. 29 марта 1779 г. Екатерина II за заслуги города перед 

державой пожаловала Юрьевец именным гербом: на голубом поле – серебряная 

сторожевая башня. В соответствии с генпланом 1795 г. в городе была осуществлена 

регулярная планировка.   

Во второй половине XIX в. Юрьевец стал центром развития пароходства, обработки 

древесины и льна, пивоваренного и винокуренного производства. С середины XIX в. в 

городе формируется крупная грузопассажирская пристань. В 1871 г. была основана 

Юрьевецкая льнопрядильная фабрика. В 1880 г. М.И. Красильников основал в 

Юрьевце пивоваренный завод. В 1906 г. был построен крахмальный завод. 

 22 декабря 1917 г. (4 января 1918 г.) в Юрьевце была установлена советская власть. В 

1918-1929 гг. Юрьевец имел статус уездного города Иваново-Вознесенской губернии, 

в 1929-1930 гг. он стал районным центром Кинешемского округа Ивановской 

Промышленной области, в 1930-1936 гг. – центром Юрьевецкого района Ивановской 

Промышленной области, с 11 марта 1936 г. по 1963 г. и с 1965 г. – центром 

Юрьевецкого района Ивановской области. В 1954-1957 гг. при сооружении 

Горьковского водохранилища была возведена защитная дамба протяжённостью 3,2 

км. В отличие от многих других населённых пунктов, которые были затоплены 

волжскими водохранилищами, центр Юрьевца был защищён дамбой. При 

нормальном уровне воды в водохранилище старая часть Юрьевца находится на 

полтора метра ниже поверхности водохранилища. На высоком угоре, 

возвышающимся над кварталами, бьют родники и по оврагам стекают ручьи. Для 
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города была спроектирована дренажная система - на склоне горы была выкопана 

специальная сеть мини-каналов, собирающая сточные воды и направляющая их в 

специальный подземный коллектор. Из подземного коллектора с помощью насосов 

вода сбрасывается в водохранилище.  

28 октября 1958 г. в Юрьевце был введен в эксплуатацию речной вокзал. При его 

строительстве также велись масштабные берегоукрепительные работы.  

Большая часть города находится на побережье ниже уровня Горьковского 

водохранилища и защищена дамбой. Масштабные работы по капитальному ремонту 

этого сооружения были проведены в 2019-2022 гг. Большая часть города находится на 

побережье ниже уровня Горьковского водохранилища и защищена дамбой. 

Масштабные работы по капитальному ремонту этого сооружения были проведены в 

2019-2022 гг. 

Участок проектирования располагается на территории посада средневекового 

Юрьевца, деревянные храмы располагались в этой части города задолго для развития 

каменного строительства. Местность вблизи участка проектирования известна тем, 

что в деревянном летнем Входоиерусалимском соборе, который начал строиться по 

царскому указу в 1628 г., с лета 1652 г. в течение восьми недель служил главный 

идеолог старообрядчества — протопоп Аввакум. Иконостас в храме был написан в 

1717 г. знаменитым иконописцем, игуменом Корнилием Улановым, с учениками 

Алексием и Симеоном. Часть икон впоследствии перенесли в новый, каменный, 

соборный храм, построенный Входа Господня в Иерусалим, возведенный в 1733 г. В 

1786 г. трапезная часть была расширена, и здесь устроили придел Иоанна Воина. 

После пожара в 1806 г. по проекту костромского архитектора Н. И. Метлина 

восстановили своды и пятиглавие. На фасадах выполнили штукатурный декор: 

арочные завершения наличников, декоративный пояс под венчающими карнизами. 

Стилизация позволила архитектору сохранить образ древнего храма, который 

отличался необычайно богатым внутренним убранством.  

В 1913—1914 годах артель палехских художников под руководством И. И. Софонова 
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выполнила реставрацию икон шестиярусного позолоченного иконостаса и настенной 

живописи. 

Входоиерусалимский Новый (Успенский), разместившийся по соседству со старым, 

предположительно выстроен по проекту архит. П.И. Фурсова. В Юрьевецком 

краеведческом музее хранится составленный им план собора, датированный 1825 г. 

Датой строительства собора иногда указываются 1825-1833 г. По информации из 

описи церковного имущества 1865 г. храмы Успения и Георгия (последний был 

устроена в нижнем ярусе колокольни) датируются 1839 и 1828 гг., в ней также 

указывается заказчик Успенского храма - купец Иван Васильевич Поляков. 

Новый Входоиерусалимский собор построен в стиле позднего классицизма. В основе 

композиции – квадратный в плане четверик с четырёхскатной купольной кровлей. 

Величавый облик ему придают обращенный на юг, к старому собору 

четырехколонный портик главного входа, повторенный в разных вариантах (колонны, 

полуколонны и пилястры) с каждой из сторон квадратного в плане здания. 

Четырехскатная кубовастая кровля, похожая на опрокинутую чашу, была увенчана 

крошечной золотой главкой на четырехгранном барабанчике. Большие окна 

обрамлены широкими, разделенными на квадраты наличниками, украшенные в их 

верхней полукруглой части лепным листком аканта.  Новый Входоиерусалимский 

собор – пример культового сооружения эпохи позднего классицизма, отличающегося 

светскостью внешних форм, скульптурностью деталей и цельностью объема. 

Соборный ансамбль был завершен в 1840 г. строительством пятиярусной колокольни, 

стоящей отдельно от храмов, чуть южнее старого собора. Она по своей архитектуре 

перекликается со зданием нового Входоиерусалимского собора. 

Успенский (новый Входоиерусалимский собор) был закрыт в 1929 г. Во второй 

половине XX в. помещение храма использовалось Юрьевецким торгом под склады 

продуктов и зерна. Были утрачены барабан и глава. Цоколи частично повреждены. 

Реставрационные работы не проводились, в 1947 г. был сделан частичный ремонт 

здания. В 1997 г. Успенский (новый Входоиерусалимский собор) был передан РПЦ, 
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позже получил статус подворья мужского Николо-Шартомского монастыря. 

Таким образом, участок проектирования располагается в посадской части Юрьевца, 

где уже в период ранее истории города располагались деревянные храмы. Эта 

местность известна тем, что в деревянном летнем Входоиерусалимском соборе, 

размещавшемся на месте существующего «старого» Входоиерусалимского собора, с 

лета 1652 г. в течение восьми недель служил главный идеолог старообрядчества — 

протопоп Аввакум. Новый Входоиерусалимский собор построен в первой половине 

XIX в., в XX в. здание не использовалось по прямому назначению и не 

реставрировалось. 

История археологического изучения участка проектирования. 

Участок, на котором запланировано проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Собор Входоиерусалимский 

«Новый», 1840 г., входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Собор Входоиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по 

адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Советская, д.43, 

расположен в центральной части выявленного объекта археологического 

наследия «Культурный слой г. Юрьевец». 

  Начало археологическому изучению Юрьевца было положено в конце XIX в. В 

1897 г. А.А. Спицыным было проведено обследование городища в урочище 

Пушкариха на Северной окраине города, которое он отнес к дьяковской 

культуре, и датировал VI-VII вв. Позже эта датировка была расширена до второй 

половины I тыс. до н. э. – начала I тыс. н. э. В 1928 г. экспедицией под 

руководством Л.А. Евтюховой на территории данного памятника были 

заложены несколько траншей. В ходе выполнения работ было сделано несколько 

находок, относящихся к древностям фатьяновской археологической культуры 

конца III - начала II тыс. до н. э., а также характерных для дьяковской культуры 

раннего железного века. Также был открыт погребальный комплекс, 

относящийся к фатьяновской археологической культуре эпохи бронзы: в составе 
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заполнения выявленной материковой ямы костяк погребения не сохранился, но 

был обнаружен развал крупного шаровидного круглодонного сосуда с 

характерным орнаментом по шейке и плечикам, а также несколько фрагментов 

керамики того же типа и датировки. Топографически местоположение городища 

железного века, выявленного в 1897 г., совпадало с фатьяновским погребальным 

комплексом.  

В 1974 г. городище Пушкариха было обследовано Е.М. Молодцовой.   

В начале 1990-х гг. Институтом археологии РАН было организовано 

составление ряда археологических карт регионов России. В их состав вошла и 

Ивановская область. Результатом обследования памятников археологии г. 

Юрьевец стало уточнение находящихся на его территории объектов 

археологического наследия. Результатом данной работы, стало снятие городища 

Пушкариха с государственной охраны указом Президента Российской 

Федерации № 452 от 05.05.1997 «Об уточнении состава объектов исторического 

и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».  

Археологические исследования на территории г. Юрьевца также проводились в 

крепости Белый город. Памятник был исследован в 1898 г. А.А. Ступиным. В 

1974 г. «Валы крепости «Белый город» были поставлены на государственную 

охрану в качестве памятника археологии федерального значения «Валы 

крепости «Белый город», XVII в. на основании постановления Совета 

Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. В 2013 г. на территории бывшей 

крепости археологические разведки проводила экспедиция «Центра 

археологических исследований» (г. Ярославль) под руководством И.В. Купцова. 

В разведочных шурфах и в ходе сбора подъемного материала на территории 

Белого города были обнаружены находки, имеющие нижнюю датировку времен 

бытования крепости – XVII–XVIII вв.  

В 2009 г. археологические разведки в Юрьевце и Юрьевецком районе 

Ивановской области проводились М.Ю. Тороповым. Им были обследованы 



 

                                                                              

 

12 

высоты коренного берега Волги в пределах исторического центра Юрьевца. 

Собранные при этом находки были датированы домонгольским временем. Так, в 

центральной части города, к северу от Богоявленского и к югу от деревянного 

храма Рождества Богородицы из с. Талиц, на участке частного землевладения 

при строительстве временного ограждения в столбовых ямах был обнаружен 

культурный слой и собран подъемный материал, датированный периодом конца 

XII –XVI вв. Этому древнему поселению было присвоено название 

«Тургеневского плато».  

В 2013 г. экспедицией «Центра археологических исследований» под 

руководством И.В. Купцова на двух участках поселения «Тургеневское плато» 

был зафиксирован слой, содержащий лепную керамику, охарактеризованную 

автором работ как финно-угорская, а также мерянские древности, в числе 

которых были бронзовая пряжка, фрагмент бронзовой пронизки – детали 

одежды и украшения представителей дославянского населения юрьевецкой 

округи. На одном из обследованных участков культурный слой мощностью 

0,20–0,25 м содержал почти исключительно лепную керамику мерянского 

облика. Помимо дославянских древностей, были найдены фрагменты 

керамических сосудов ранних форм. Состав теста и конфигурация профилей 

венчиков позволили соотнести данные фрагменты с образцами, датируемыми 

периодом конца XII — начала XIV вв. Такая датировка культурного слоя на 

данном участке обследования была подтверждена и самой яркой находкой – 

иконкой-медальоном с изображением Богородицы Оранты, датированную 

автором работ серединой XI – началом XIII вв. 

В этом же году И.В. Купцовым была исследована еще одна крепость на 

территории города, известная по письменным данным XVII в. – так называемого 

«Юрьевецкого острога». Разведка, произведенная в районе ул. Парижской 

Коммуны, ул. 9 января и Комсомольского переулка, выявила наличие 

заплывшего рва в западной части обширного выступа коренного берега. 
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Шурфовка, произведенная в двух периферийных точках данного участка, 

показала наличие культурного слоя, который на основании полученного 

массового материала имела нижнюю датировку XVI-XVII вв., то есть периода 

бытования крепости.   

В 2014 г. И.В. Купцов заложил шурф 2 х 2 м на месте закладки памятной 

часовни на Пятницкой горе в центральной части города, к югу от 

«Тургеневского плато» (на территории существующего мемориального 

комплекса в память юрьевчан, участников Великой Отечественной войны, в 205 

м к западу от западной части участка проектирования).  В ходе работ было 

исследовано 3 погребения XIII – начала XV в. 

Погребение 1 было расположено на глубине -42/-60 см от дневной поверхности, 

погребение 2 - на глубине -45/-65 см. Погребение 3 зафиксировано на гл. -74/-85 

см от дневной поверхности, непосредственно под погребениями 1 и 2. Все 

погребальные ямы маркировались контурами древесного тлена. Погребения 

были расположены в анатомическом порядке. Справа от височной части черепа 

в погребении 2 расчищены остатки волос светлого цвета, заплетенных в 

короткую косичку  

В ходе работ на данном участке были обнаружены немногочисленные 

фрагменты домонгольской и поздней древнерусской керамики.  поскольку 

фрагментов керамики более поздних форм в составе погребений обнаружено не 

было.  

Все описанные выше археологические работы проводились на высотных точках 

современного города.   

  Археологические исследования непосредственно в границах участка 

проектирования, в прибрежной части города, на территории посада древнего 

Юрьевца, проводились в 2013 г. И.В. Купцовым и в 2021 г. Е.В. Пискуновой.  

В ходе археологических работ 2013 г. под руководством И.В. Купцова в 

границах участка проектирования и примыкающих к нему участков было 
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заложено 3 шурфа. Шурф 1 размером 1 х 2 м был заложен на участке 

прибрежной террасы реки Волги, между красной линией улицы Каховского и 

насыпью дамбы.  Материк был зафиксирован на глубине 165 см и представлял 

собой однородную серую глину. Индивидуальные находки, по оценке автора 

работ, относились к сравнительно позднему периоду и датировались в пределах 

XVII - начала ХХ вв.  

 Шурф 2 размерами 1 х 2 м был заложен на территории палисадника д. 49 по ул. 

Советской в 6 м от юго-восточного угла здания.  Материк на участке шурфовки 

достигнут не был. Шурф был доведен до глубины -118 см. Индивидуальные 

находки были датированы автором работ периодом конца XVII – начала XIX вв.   

Шурф 3 размерами 1 х 1 м был заложен на ровной площадке в нижней части 

моренного мыса, образованного склоном коренного берега и Грачевского 

оврага.  В ходе исследований обнаружена керамика новейшего времени.   

В результате проведенных в 2013 г. археологических работ нижняя, посадская 

часть города, была выделена в отдельный объект археологического наследия – 

Поселение Юрьевецкий Посад. Границы этого объекта определены в 

соответствии с границами города до регулярной его перепланировки в конце 

XVIII в. По оценке автора работ, культурный слой на разведанных участках 

имел нижнюю датировку XVI–XVII вв., а отдельные находки можно было 

отнести и к более раннему периоду, вплоть до XIV в. Во время проведения работ 

археологи столкнулись с сильным обводнением нижних горизонтов – часть 

участков были расположены ниже уровня акватории Горьковского 

водохранилища. Поступающая вода не дала возможности добраться до ранних 

напластований. Работы по изучению памятника были продолжены в 2014 и 2017 

гг. Однако, сведений о их результатах найти не удалось, а работа по постановке 

памятника на государственную охрану в те годы так и не была завершена.  

     В 2021 г. сотрудником «Ивановской Археологической Экспедиции» Е.В. 

Пискуновой на территории г. Юрьевец проводились археологические разведки в 
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зоне проектирования объекта: «Оказание услуг по разработке проектной 

документации на строительство уличных распределительных газопроводов 

низкого давления по г. Юрьевец (I этап)». Общая протяженность проектируемых 

газопроводов составила порядка 60 км, ширина обследуемого коридора – 25 м. В 

ходе проведённой археологической разведки было заложено 108 шурфов 

площадью 1 х 1 м и проведена одна зачистка шириной 3 м. Общая площадь 

земляных работ составила 110 кв. м.   

Вблизи от участка проектирования на пустыре между д. 1 по Базарной площади 

и ул. Интернациональной был заложен шурф № 51 (примерно в 220 м к юго-

юго-востоку от участка проектирования). В шурфе были найдены единичные 

фрагменты керамики в балластных отложениях, уровень неповрежденного 

культурного слоя не был достигнут из-за высокого уровня грунтовых вод. 

В результате работ 2021 г. распространение культурного слоя г. Юрьевец было 

зафиксировано на плато Богоявленской горы в районе ул. 9 Января и 

Комсомольского переулка; в нижней (пойменной) части г. Юрьевца, в районе 

улиц Карла Маркса, Розы Люксембург, Советской, Тарковского, 

Интернациональной, Ленина, Свердлова, до пер. Луначарского на севере, с 

заходом на склоны верхней (нагорной) части г. Юрьевца в нижней части улиц 

Въезд Весниных, Красноармейской, Аввакума Петрова, пер. Свердлова.  Итогом 

работ 2021 г. на территории г. Юрьевец стало выявление объекта 

археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV - начало XX вв. 

В его границы полностью или частично вошли территории выявленных ранее 

памятников «Юрьевецкий посад», «Тургеневское плато», «Юрьевецкий острог». 

Таким образом, участок планируемых работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Собор Входоиерусалимский 

«Новый», 1840 г., расположен на участке выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», где в ходе 

исследований 2013 г. и 2021 г. были зафиксированы напластования XVIII-XX вв. 
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Залегающие под ними культурные отложения было практически невозможно 

исследовать из-за высокого уровня грунтовых вод.   

Краткая характеристика объекта археологического наследия федерального 

значения «Культурный слой г. Юрьевец». 

      Объект археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» был 

включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Ивановской области, на основании распоряжения 

комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного 

наследия от 31.01.2022 № 09-о. Границы объекта археологического наследия 

утверждены приказом комитета Ивановской области по государственной охране 

объектов культурного наследия от 21.06.2023 №57-о. 

Объект археологического наследия был выявлен при проведении 

археологической разведки на основании разрешения (открытого листа) № 2669-

2021 от 04.10.2021, выданного на имя Е.В. Пискуновой. Территория объекта 

археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» ограничена на 

западе крутыми склонами юрьевецких гор, на востоке – проезжей частью ул. 

Интернациональной, восточнее которой сооружена искусственная дамба, на юге 

– заливом пассажирского Речного порта (территория к югу от него не 

обследовалась в ходе разведки), на севере – пер. Луначарского. 

Культурный слой представляет собой супеси различных цветов от почти чёрных 

до серых оттенков, коричневые супеси также различных оттенков. 

Археологический материал представлен обломками керамической посуды, 

фрагментами изразцов, а также металлическими изделиями. В целом 

культурный слой может быть датирован XIV- началом XX вв. Артефактов более 

раннего, времени не встречено. 

Площадь выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. 

Юрьевец», XVI – нач. XX вв.» составляет 550 366 кв. м 
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   Участок планируемых работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Собор Входоиерусалимский «Новый», 1840 г., 

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 

«Собор Входоиерусалимский», 1737 г., 1840 г., расположен в восточной части г. 

Юрьевец Ивановской области, на надпойменной террасе правого берега р. 

Волги, в 180 м к западу от уреза воды, на ул. Советской. Памятник 

располагается в центре города, в 20 м к северу от Входоиерусалимского(старого) 

собора, 1733 г., и в 40 м к югу от Храма Рождества Христова, 1719 г., выходя на 

ул. Советскую восточным фасадом. 

Участок проектирования с кадастровым номером 37:22:010203:103/2 площадью 

около 1 587 кв. м сложной формы вытянут своей восточной стороной вдоль ул. 

Советской. Он граничит с севера с грунтовым проездом, проходящим между 

Входоиерусалимским собором «Новым» и д. 45 по ул. Советской, востока – с 

тротуаром ул. Советской, с юга – с земельным участком, относящемся в 

Входоиерусалимскому собору «Старому», с запада – с грунтовой дорогой у д. 3 

и д. 5 по ул. Аввакума Петрова. 

   На участке проектирования располагается объект культурного наследия 

федерального значения «Собор Входоиерусалимский «Новый», 1840 г., 

входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения 

«Собор Входоиерусалимский», 1737г., 1840 г. Объект зарегистрирован в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации под номером 371510277450036. 

Новый Входоиерусалимский – пример культового сооружения эпохи позднего 

классицизма, отличающегося светскостью внешних форм, скульптурностью 

деталей и цельностью объёма.  

Рельеф участка планируемых работ ровный, спланированный в ходе 

хозяйственной деятельности человека, дневная поверхность участка покрыта 
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травой и строительным мусором.  Сети инженерных коммуникаций по участку 

не проходят. 

   Проектом запланировано проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Собор Входоиерусалимский 

«Новый», 1840 г., входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Собор Входоиерусалимский», 1737 г., 1840 г.  

Длина здания по оси восток-запад – 29,5 м, по оси север-юг – 28 м. Высота 

здания – 11,58 м.  Материал стен здания храма– кирпич. В основе композиции – 

квадратный в плане четверик с четырехскатной купольной кровлей. Фасады 

алтаря и притвора оформлены ризалитами с фронтонными и портиками. 

Четырехколонные портики боковых входов обеспечивают симметрию объема по 

обеим осям. Верхняя часть храма сделана из глиняного кирпича на сложном 

растворе с большим содержанием извести, нижняя часть – из необработанных 

валунов различной формы и размеров. Здание собора не эксплуатируется. 

Состояние здания - ограниченно-работоспособное, местами – аварийное 

(кирпичная кладка юго-восточного угла храма), аварийное (центральный 

участок внутренней несущей стены между западным притвором и храмом.)  

Проектом запланированы следующие архитектурные проектные решения для 

сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Собор 

Входоиерусалимский «Новый», 1840 г.: 

- усиление ослабленных участков кирпичной кладки (включая колонны 

портиков и трёхчетвертные колонны притвора) методом инъектирования;  

- противоаварийные и реставрационные работы (вычинка) кирпичной кладки 

стен в местах повреждения или утраты материала отдельных кирпичей;  

- перекладка ослабленных участков кирпичной кладки и кладка утраченных 

массивов; 

- докомпоновка и домастиковка ослабленных участков кирпичной кладки; 
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- зачеканка кладочных швов сложным раствором с обработкой швов косой 

подрезкой;  

- реставрация архитектурного декора (фрагментарно, в местах перекладки и 

утрат, без воспроизведения штукатурного намёта); 

- реставрация откосов оконных и дверных проёмов, реставрация четвертей; 

- реставрация перемычек оконных и дверных проёмов; 

- реставрация кирпичной кладки подпружных арок (вычинка или 

инъектирование); 

- реставрация ступеней портика – при возможности; 

- организация рельефа (вертикальную планировку) территории памятника.  

Конструктивные решения проекта противоаварийных работ предусматривают: 

- устройство новых перекрытий взамен аварийных; 

- устройство новой стропильной системы для устройства временной крыши 

южного и северного портиков;  

- обработку всех деревянных конструкций (сохраняемых и вновь примененных 

огнебиозащитным составом; 

- укрепление кирпичной кладки стен методом инъектирования; 

- инъектирование или зачеканку трещин по фасадам; 

- инъектирование или зачеканку трещин в интерьере в местах, не 

затрагивающих масляную роспись по штукатурке; 

- усиление фундаментов в местах, определенных в ходе инженерных 

исследований; 

- усиление грунтов основания фундаментов; 

- отсечную гидроизоляцию фундаментов; 

- устройство временного водостока (водосточных труб). 

Земляные работы проводятся при вертикальной планировке территории вокруг 

храма, усилению фундаментов храма и грунтов его основания.  
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С целью планировки территории вокруг храма, проектом предусмотрено 

понижение уровня земли по периметру храма с уборкой строительного мусора. 

Общая площадь работ проектом не уточняется, план земляных масс проектом не 

предусмотрен. Глубина выемки строительного мусора и грунта составляет от 1,8 

до 0,525 м. Работы ведутся в толще строительного мусора и балластных 

отложений.  Для ликвидации водопритоков и предотвращения подмыва 

фундаментов здания проводится инъектирование грунта (цементация). 

Выполняемые работы представляют собой вращательное бурение в грунтах на 

глубину 2 м и цементацию грунтов с помощью цементного раствора. Всего 

пробуривается 47 скважин снаружи и внутри здания, в том числе по периметру 

его столпов. Диаметр каждой скважины – 60 мм. Общая площадь скважин 

составляет 12,15 кв. м.  

Для структурного усиления фундаментов предусматривается также 

производство работ по цементации контакта «фундамент-грунт», что приводит к 

заполнению открытых полостей в зоне контакта фундамента с грунтами и 

выравнивания давления по его подошве. Расположение скважин уточняется по 

месту. Проектом запланировано устройство 21 скважины снаружи и внутри 

здания.  Бурение производится в угол, образуемый поверхностью грунта и 

стеной, с внешней и внутренней сторон храма, а также по периметру его 

столпов.  Земляные работы открытым способом не проводятся. Бурение 

непосредственно в грунте происходит под подошвой фундамента.  

Проектом также запланировано выполнение отсечной инъекционной 

горизонтальной гидроизоляции. Работы производятся с уровня земли или пола 

снаружи и внутри здания в толще его стен. Запланировано устройство 1 421 

скважины глубиной 800 мм и 200 скважин глубиной 1 050 мм. 

 Анализ архивных и библиографических материалов, результатов ближайших к 

участку проектирования археологических исследований, а также проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
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наследия федерального значения «Собор Входоиерусалимский «Новый», 1840 г., 

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 

«Собор Входоиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по адресу: Ивановская область, 

Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Советская, д. 43, позволил определить, что 

работы, предусмотренные проектными решениями в границах выявленного 

объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. 

Юрьевец», не угрожают сохранности указанного объекта археологического 

наследия. 

Обоснования выводов экспертизы: 
 

 1. Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия 

«Культурный слой г. Юрьевец» при реализации проекта по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Собор Входоиерусалимский 

«Новый», 1840 г., входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Собор Входоиерусалимский», 1737 г., 1840 г., 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и предусматривает обеспечение сохранности объектов 

культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV- 

нач.XXвв.   

2.  Согласно проведенному анализу проектных решений, истории участка 

планируемых работ, результатов ближайших к нему археологических 

исследований, работы по вертикальной планировке территории вокруг храма 

будут вестись в толще слоев строительного мусора, балластных напластований, 

и не заденут культурных напластований XVIII-XIX вв. Усиление грунтов 

основания и фундаментов храма не подразумевает проведения земляных работ 

открытым способом – оно осуществляется с помощью бурения скважин 0,6-0,76 

мм в грунте и под подошвой фундамента. Отсечная горизонтальная 

гидроизоляция выполняется методом инъектирования выше уровня земля. 



 

                                                                              

 

22 

Таким образом, при реализации проекта по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Собор Входоиерусалимский «Новый», 1840 г., 

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 

«Собор Входоиерусалимский», 1737 г., 1840 г.  проведение спасательных 

археологических полевых работ не требуется. 

 

Вывод экспертизы: 
 
       Представленная на экспертизу проектная документация «Раздел об 

обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный 

слой г. Юрьевец» при реализации проекта по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Собор Входоиерусалимский «Новый», 1840 г., 

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 

«Собор Входоиерусалимский», 1737 г., 1840 г., по адресу: Ивановская область, 

Юрьевецкий район, г. Юрьевец, Советская, д. 43» разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

предусматривает обеспечение сохранности объекта культурного 

(археологического) наследия  «Культурный слой г. Юрьевец»  (положительное 

заключение).   

*** 
Я, Несмиян Ольга Альбертовна, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и 
выводов, изложенных в настоящем акте. 
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