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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного  

в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящих в состав проектной или  

иной документации, проектов обеспечения сохранности указанных объектов при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных 

работ, включающих оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащих 

меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в 

границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: 

 «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия 

«Культурный слой г. Юрьевец», XIV – нач. XX вв., на земельном участке, отведенном под 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь Богоявления», 1620 г., расположенного по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий 

район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6» 

 

№ 05-01/06-25/Н  05.06.2025 г. 

Дата начала проведения экспертизы: 31.05.2025 г. 

Дата окончания проведения экспертизы: 05.06.2025 г. 

Место проведения экспертизы: г. Кострома 

Заказчик экспертизы: ООО «СОЮЗ РЕСТАВРАЦИЯ» 

ИНН 9701162976 

Сведения об эксперте: novikov-kostroma@mail.ru, +79607405889 

Фамилия, имя и отчество: Новиков Александр Викторович 

Образование: Высшее, кандидат исторических наук 

Специальность: Историк, археолог 

Стаж работы по профилю экспертной 

деятельности: 

27 лет 

Место работы и должность:  ООО «Костромская археологическая 

экспедиция», ИНН 4401110167,  

+7 (4942)450745, заместитель директора,  

зам. председателя КОО ВОО ВООПИК 

Реквизиты решения уполномоченного 

органа по аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с указанием 

объектов экспертизы: 

Приказ Министерства культуры  

Российской Федерации от 26 мая 2025 г. № 

927 

Профиль экспертной деятельности: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 

- 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 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

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

Российской Федерации»; 
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- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 

использованию лесов и иных работ; 

- разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или 

иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при 

проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных 

в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на 

указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных 

объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо 

на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территорий указанных объектов; 

- документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного 

наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия; 

- документация, обосновывающая установление особого режима использования 

земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается 

объект археологического наследия. 

 

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы 

составлено на основании требования государственного органа охраны объектов 

культурного наследия, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее: № 73-ФЗ) и Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2024 № 530. 

Заявление об ответственности: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, я, Новиков Александр 

Викторович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за 

достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, обязуюсь соблюдать 

принципы проведения экспертизы, установленные ст. 29 № 73-ФЗ, провести экспертизу в 

порядке, предусмотренном Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2024 № 530. Содержание ст. 307 УК РФ об ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения мне известно и понятно. 

Я, Новиков Александр Викторович, не имею родственных связей с заказчиком работ 

по объекту экспертизы (его должностными лицами и работниками); не состою с ним в 

трудовых отношениях; не имею перед ним долговых и / или иных имущественных 

обязательств; не владею его ценными бумагами (акциями, долями участия, паями в 

уставных капиталах); не заинтересован в результатах исследований и решениях, выте-

кающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, 
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ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав 

для себя или третьих лиц. 

Цель экспертизы:  

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных 

работ (ст. 28 № 73-ФЗ). 

Экспертиза рассматривает только вопросы, связанные с объектами 

археологического наследия и воздействием на них проектируемых работ, вопросы 

архитектуры и реставрации, воздействия планируемых работ на иные объекты 

культурного наследия помимо объектов археологического наследия экспертизой не 

рассматриваются и являются предметом самостоятельной экспертизы. 

Объект хозяйственной деятельности:  

Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь Богоявления», 1620 г., расположенного по адресу: Ивановская область, 

Юрьевецкий район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6. Работы предполагаются в границах 

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

Юрьевец», XIV — нач. XX вв. (включён в перечень выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Ивановской области, распоряжением 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 экспертизы: 

Разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной 

документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 

использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на 

указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов 

при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном 

участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий 

указанных объектов: «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV – нач. XX вв., на земельном 

участке, отведенном под проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г., расположенного по адресу: 

Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6». 

Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического 

наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV – нач. XX вв., на земельном участке, 
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отведенном под проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г., расположенного по адресу: 

Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6. — Москва, 2025. 

Раздел документации разработан ФГБУН Институт археологии РАН на 98 л. 

Документ представлен в электронном виде в формате pdf.  

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 

имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 

результаты настоящей экспертизы, не поступало. 

Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем и характер работ: 

При подготовке настоящего Акта выполнены работы: 

— рассмотрена представленная Заказчиком документация, подлежащая экспертизе; 

— осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов, материалов, 

информации) с целью определения соответствия представленной Заказчиком 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия при строительных работах на земельном участке, подлежащем хозяйственному 

освоению, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия; 

— дана оценка основных проектных решений, направленных на сохранность 

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

Юрьевец», XIV — нач. XX вв.;  

— результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, 

использованной специальной, технической и справочной литературы: 

1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»). 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15). 

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых 

листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов 

(утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 г. 

№ 1893). 

5. Приказ Министерства культуры РФ от 1 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении 

перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат 

опубликованию». 

6. Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области». 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 

экспертизы: 

Рассматриваемый «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV – нач. XX вв., на земельном 

участке, отведенном под проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г., расположенного по адресу: 

Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6» разработан 

ФГБУН Институт археологии РАН в 2025 г. Исполнители — С.И. Милованов, Е.И. 

Романова. Раздел составлен на 98 листах, состоит из введения, пояснительной записки, 

включающей пять глав, списка использованных источников и литературы, альбома 

иллюстраций (55 иллюстраций). В результате проведения экспертизы установлено 

следующее. 

Во введении отражены цель, задачи, содержание и юридические основания проекта, 

имеются сведения о выполненных видах и объемах при разработке Раздела документации 

работ, указана использованная нормативная документация.  

В пояснительной записке имеются следующие главы: 1. Геоморфологическая и 

геологическая характеристика исследуемой территории. 2. Историко-археологическая 

характеристика исследуемой территории. 3. Общая характеристика участка планируемых 

работ. 4. Анализ проектного предложения. 5. Мероприятия по обеспечению сохранности 

объекта археологического наследия.  

1. Территория проектирования располагается в восточной части г. Юрьевец 

Ивановской области, на надпойменной террасе правого берега р. Волги, в 330 м к западу от 

уреза воды, в начале ул. Энгельса. Участок проектируемых работ находится в центре 

города, в 110 м к западо-юго-западу от Юрьевецкого историко-художественного музея и в 

245 м к юго-западу от Входоиерусалимского (старого) собора, 1733 г., в глубине 

малоэтажной застройки на Богоявленской (Симоновской, Ильинской) горе.  

Ивановская область находится в центральной части Русской Восточно-Европейской 

равнины, в междуречье Волги и Клязьмы, граничит с Владимирской, Ярославской, 

Костромской и Нижегородской областями. Область расположена в пределах 56В° с. ш. и 

39В° в. д. 

По характеру рельефа территория области представляет собой равнину с 

абсолютными отметками высоты в среднем 100–130 м над уровнем моря, равномерно и 

неглубоко расчленённую долинами рек, оврагами и многочисленными широкими 

ложбинами. Наивысшая точка области — 196 м над уровнем моря — находится в 

Заволжском районе. Наибольший контраст в рельефе наблюдается между повышенной 

северо-западной частью, где проходит Галич-Плёсская моренная гряда, и юго-восточной 

частью — окраиной Балахнинской низины. Крайний юго-восток области захватывает 

северо-западную часть Балахнинской низины с отметками 75-85 м, представляющую собой 

плоскую песчаную равнину с большим количеством мелких озер, торфяных болот и в 

значительной части покрытую лесом. В южных районах области имеют место карстовые 

явления, представленные в виде воронок, провалов и впадин карстовых озер. 

Речная сеть принадлежит бассейну р. Волги и ее правого притока — р. Клязьмы.  

В Ивановской области в основном преобладают почвы двух типов: серые лесные, 

связанные с широколиственными лесами, и дерново-подзолистые, сформировавшиеся под 

хвойными и смешанными лесами в условиях умеренно континентального климата. 
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Участок проектирования расположен в г. Юрьевце, являющемся административным 

центром Юрьевецкого района Ивановской области. Юрьевец находится на северо-востоке 

области, на правом берегу Горьковского водохранилища, в 170 км от областного центра, 

напротив устья крупных рек Нёмды и Унжи (левые притоки Волги), в 132 км выше по реке 

от Нижнего Новгорода и в 174 км ниже по течению от Костромы, в 133 км от областного 

центра — Иваново.  

Юрьевец занимает надпойменную террасу и высоты коренного берега Волги. 

Перепады высот в черте города достигают 57 м (урез воды в водохранилище — 84 м над 

уровнем Балтийского моря, наивысшая точка на городской территории — 141 м). Склоны 

коренного берега изрезаны многочисленными оврагами, самые крупные из которых — 

Грачевский и Ильинский Вражек — каньонного типа. Мысовидные останцы между 

оврагами и промоинами большей частью заросли смешанным лесом, некоторые распаханы 

под огороды или заняты жилой и хозяйственной застройкой. 

Рельеф участка проектируемых работ наклонный, спланированный в ходе 

хозяйственной деятельности человека, с резким уклоном земной поверхности к руслу р. 

Волги в восточном направлении. Отметки дневной поверхности участка проектирования 

варьируются в пределах 105,07 до 113,97 м в Балтийской системе высот. 

В Разделе документации представлены сведения из отчёта об инженерно- 

геологических исследованиях, согласно которому в геологическом строении участка 

проектирования до глубины 15 м принимают участие четвертичные отложения, 

представленные современными техногенными образованиями (tQIV) и 

нижнечетвертичными отложениям в виде нерасчлененным комплексом водно-ледниковых 

и аллювиальных грунтов ильинско-донского горизонта (f,lgQIst-dns). Техногенные грунты 

(tQIV) распространены повсеместно, мощность этих отложений колеблется от 0,7 до 2 м. 

Общая вскрытая мощность отложений достигает 14,3 м. 

2. В Разделе документации имеется подробная историко-археологическая 

характеристика территории проектирования. Данная глава включает следующие подглавы: 

«Историческая справка участка проектирования», «История археологического изучения 

участка проектирования», «Краткая характеристика объекта археологического наследия 

федерального значения «Культурный слой г. Юрьевец»». 

Сначала авторы Раздела документации подробно рассматривают историю г. 

Юрьевца. Вопрос времени его основания до сих пор носит дискуссионный характер. 

Общепринятая версия связывает закладку города с именем Великого князя Владимирского 

Юрия Всеволодовича. В качестве устоявшейся даты этого события прият 1225 г., однако 

некоторые исследователи не считают возможным датировать основание города ранее 

начала XV в., когда Василий I проводил мероприятия по созданию пояса крепостей по 

берегам р. Волги. Существует и версия русского историка XVIII в. В.Н. Татищева, согласно 

которой Юрьевец Повольский основал ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий в 

1150 г. Следует отметить, что весомых аргументов в пользу обеих версий основания города 

в XII–XIII вв. до сих пор не найдено. Первое реальное письменное упоминание Юрьевца 

зафиксировано в договоре великого князя Василия Дмитриевича с серпуховским князем 

Владимиром Андреевичем, заключенном около 1402 г.: здесь он упоминается в числе 

волостей, принадлежавших городецкому князю. 

Юрьевец возник на пересечении двух важнейших транспортных магистралей: реки 

Волги и торгового пути вдоль её течения и Большой Столбовой дороги (ныне ул. Советская) 

от Владимира (позднее Москвы) через Лух, Юрьевец и по Унже на север на Северную 
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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 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 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. Юрьевец разграблен 

атаманом И.М. Заруцким.  

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

военно-политическое значение. Царь Алексей Михайлович распорядился отправить сюда в 

качестве протопопа (старшего священника) своего ставленника Аввакума.  

В начале 1660-х годов царь 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. Реализация этого проекта не была закончена, а в 1780 г. 

издан указ Костромской казенной палаты о начале разборки крепости. Первыми были 

разобраны стены и три башни, кирпич пошел на строительство присутственных мест 

(полицейское управление, суд, тюрьма). Ворота — Вознесенские и Полевые — разобраны 

и проданы в частные руки. Остальное было разобрано в 90-х годах XIX в. для строительства 

каменных построек г. 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 пожаловала городу именной герб: на голубом 

поле — серебряная сторожевая башня. С 1795 г. в городе начал реализовываться 

регулярный план.  

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. основана Юрьевецкая 

льнопрядильная фабрика. В 1880 г. М.И. Красильников основал в Юрьевце пивоваренный 

завод. В 1906 г. здесь был построен крахмальный завод. 

22 декабря 1917 г. (4 января 1918 г.) в Юрьевце установилась советская власть. В 1918-

1929 гг. он имел статус уездного города Иваново-Вознесенской губернии, в 1929–1930 гг. 

был 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.  

Участок проектирования располагается на возвышении — на Богоявленской 

(Симоновской, Ильинской) горе в центре города. Богоявленская церковь имеет сложную и 

малоизученную строительную историю. На этом месте уже в XVI в. располагался 

Богоявленский мужской монастырь (упразднен в первой четверти XVIII в.). 

Кирпичная церковь с северным приделом Макария Унженского (величайшего 

духовного просветителя рубежа ХIII–ХIV вв.) сооружена в нач. XVIII в. 

(предположительно, в 1720 г.). Возможно, в её объем вошли части соборного храма, 
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находившегося здесь в 1619-1620 гг., возведенного посадскими людьми в честь победы над 

польско-литовскими интервентами — эта датировка содержалась в надписи, некогда 

существовавшей на стене памятника.  

В 1810 г. к храму пристроили колокольню. По-видимому, тогда же возникла и 

двустолпная трапезная. В 1813 г. северный придел за ветхостью был разобран, а с запада к 

трапезной пристроен притвор, заканчивающийся на южном торце ярусной колокольни. В 

первой половине XIX в. у южной стены основного четверика сделан маленький притвор-

часовня. 

В конце 1920-х гг. церковь передана под краеведческий музей города. В 1930-1940-х 

гг. верхние ярусы колокольни разрушены, луковичные главы храма утрачены. В 1955 г. в 

нижний ярус колокольни с восточной стороны вмонтировали детали разобранной церкви 

Благовещения в Юрьевце (1700 г.): портал и тройное окно; в западную стену притвора 

колокольни — изразцовый карниз; в апсиду придела — изразцовый наличник. В 

колокольню включены также фрагменты двухоконных обрамлений из пучежской церкви 

Воскресения на Пушавке (1700 г.), также разобранной. Все объёмы побелены по кирпичу.  

Богоявленская церковь представляет собой один из самых выразительных памятников 

города со своеобразной объемно-планировочной структурой и с первоначальным декором 

в стиле нарышкинского барокко. Художественная ценность здания возрастает благодаря 

уникальным деталям кирпичного и изразцового узорочья из утраченных храмов этого 

региона. 

Храм вернули прихожанам в 1989 г. Богослужения возобновились в 1992 г. после 

завершения ремонтно-восстановительных работ. 

Таким образом, авторы Раздела документации приходят к выводу, что участок 

проектирования находится в древней части Юрьевца, где в XVI–XVIII в. располагался 

Богоявленский монастырь. Существующий на участке проектирования храм имеет 

сложную строительную историю. Современный вид храм постепенно приобретал с начала 

XVIII в. по XIX вв. 

В Разделе документации рассмотрена история археологического изучения Юрьевца, 

в том числе участка проектирования, имеется описание выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Культурный слой г. Юрьевец». Участок, на котором 

запланировано проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г., расположен в западной части 

выявленного объекта археологического наследия. 

Начало археологическому изучению Юрьевца было положено в конце XIX в. В 1897 

г. А.А. Спицыным обследовано городище 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 заложены траншеи и сделано несколько находок, относящихся к фатьяновской 

и дьяковской культурам, в том числе открыт погребальный комплекс фатьяновского 

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

Археологические исследования проводились и на территории крепости «Белый 

город». Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «Валы крепости 

«Белый город», XVII в., приняты на государственную охрану в качестве памятника 

археологии федерального значения.  
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В 2009 г. М.Ю. Тороповым в центральной части города, к северу от Богоявленского и 

югу от деревянного храма Рождества Богородицы из с. Талиц, при строительстве 

временного ограждения в столбовых ямах был обнаружен культурный слой и собран 

материал, датированный концом XII–XVI вв. Поселению было присвоено название 

«Тургеневского плато». 

В 2013 г. И.В. Купцовым на участках этого поселения заложено семь шурфов 

площадью 1–4 кв. м (шурфы располагались к 200-340 м к северо-северо-западу и северу от 

современного участка проектирования). Общая площадь шурфовки составила 15 кв. м. В 

результате исследований прослежены культурные напластования, датированные 

преимущественно XII–XV вв., а также XVI–XVII вв. Кроме того, в ходе работ был собран 

керамический материал более ранних периодов: лепная керамика VII–XI вв., а также 

археологические находки мерянского облика, что позволило автору работ датировать 

освоение территории этим временем. 

В этом же году И.В. Купцовым исследован участок городских укреплений — так 

называемый «Юрьевецкий острог», известный по письменным источникам с XVII в. Здесь 

заложено 3 шурфа общей площадью 4 кв. м (в 70–240 м к западу и юго-западу от 

современного участка проектирования). В результате в границах Поросячьего (Ильинского 

Вражка) и Пятницкого оврагов были выявлены культурные отложения XVI-XVII в., 

соответствующие времени бытования здесь крепости. 

В 2014 г. И.В. Купцов заложил шурф размером 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, примерно в 550 м к юго-юго-западу от современного 

участка проектирования). В шурфе расчищены три захоронения, костяки которых уходили 

в западную стенку шурфа, что потребовало осуществления прирезки. В ходе работ 

обнаружены немногочисленные фрагменты домонгольской и поздней древнерусской 

керамики. Находки располагались в заполнении погребений, в составе закрытых 

комплексов, что позволило автору работ определить датировку некрополя на Пятницкой 

горе сравнительно ранним периодом, XIII — началом XV в. Фрагмент прически в виде 

короткой косички, расчищенный возле височной части черепа погребения 2, стал самой 

яркой находкой из шурфа на Пятницкой горе. Остальной вещевой материал представлен 

единичными железными коваными изделиями, обнаруженными в верхних горизонтах 

культурного слоя. 

Археологические исследования в прибрежной части города выполнялись 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 

юрьевецкого посада и примыкающих к нему участков было заложено 3 шурфа. 

Шурф 1 размером 1 х 2 м заложен на участке прибрежной террасы реки Волги, между 

красной линией улицы Каховского и насыпью дамбы. Все слои и прослойки были 

равномерно насыщены археологическим материалом. Металлические предметы из числа 

индивидуальных находок представлены железными коваными изделиями, в основном 

гвоздями и их обломками, в количестве 9 единиц. Среди прочих предметов — обувная 

подкова, дверной пробой, скоба и железное кольцо. Все эти вещи, по оценке автора работ, 

датированы в пределах XVIII — начала ХХ вв. Более позднюю датировку имеет столовая 

вилка, обнаруженная в слое кирпичной вымостки. К раннему времени относился 
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найденный в составе черного гумусированного суглинка фрагмент полихромного изразца 

(предположительно, конца XVII–XVIII вв.). 

Шурф 2 размером 1 х 2 м заложен на территории палисадника д. 49 по ул. Советской 

в 6 м от юго-восточного угла здания. На глубине -110 см началось активное поступление 

почвенных вод, в связи с чем шурф был доведен до глубины -118 см и рекультивирован. 

Индивидуальные находки не имели привязки к конкретному слою и были представлены 

изделиями из металла и глины, среди них: три монеты середины ХХ в., железный кованый 

гвоздь, керамические изделия, представленные рыболовным грузилом, выполненным в 

технике чернолощеной керамики, и фрагментом полихромного изразца. Данные находки 

были датированы автором работ концом XVII — началом XIX вв. 

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

мыса, образованного склоном коренного берега и Грачевского оврага. На глубине -30 см 

зафиксирован материк — красная глина. В западной части шурфа на глубину до -68 см 

прослежен край ямы, содержащей бытовой мусор новейшего времени. 

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

города была выделена в самостоятельный объект археологического наследия — Поселение 

Юрьевецкий Посад. Границы этого объекта были 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. 

Работы по изучению памятника были продолжены в 2014 и 2017 гг., однако авторы Раздела 

документации отмечают, что сведений о них найти не удалось, работа по постановке 

памятника на государственную охрану не была завершена. 

В 2021 г. Е.В. Пискуновой проводились археологические разведки в 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. Заложено 108 шурфов размером 1 х 1 м и 

выполнена одна зачистка шириной 3 м. Общая площадь вскрытий составила 110 кв. м. 

Итогом работ 2021 г. 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». 

Объект археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» включен в 

перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Ивановской области, распоряжением 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. 

Площадь выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. 

Юрьевец», XVI — нач. XX вв.» составляет 550 366 кв. м.  

Культурный слой памятника археологии 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.  
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Непосредственно на участке проектирования ранее выполнялись археологические 

исследования. В декабре 2024 г. — январе 2025 г. сотрудниками Института археологии РАН 

проводились археологические исследования на территории выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» с целью изучения культурных 

напластований, конструктивных особенностей и текущего состояния фундаментов объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. В ходе 

исследований было заложено 7 шурфов общей площадью 29 кв. м. Места закладки шурфов 

определялись исходя из требований заказчика работ. 

Шурф 1 заложен у северо-западного угла притвора храма с западной стороны. Общая 

глубина изученных отложений составила 2,4–2,6 м. 

Шурф 2 заложен у юго-западного угла притвора храма с западной стороны в углу 

примыкания колокольни. Общая глубина изученных отложений составила 0,75–1,2 м. 

Шурф 3 заложен у апсиды южного придела храма с юго-восточной стороны. Общая 

глубина изученных отложений составила 0,7–0,8 м. 

Шурф 4 заложен внутри храма в северном приделе у северного столба с северной 

стороны. Общая глубина изученных отложений составила 2,4–2,5 м. 

Шурф 5 заложен у северной стены храма с внешней стороны. Работы здесь 

остановлены на уровне выявления погребений на отм. -360/-368 см. Общая глубина шурфа 

составила 3,3–3,4 м. 

Шурф 6 заложен у южной стены храма с внешней стороны у входа в подвал. Общая 

глубина изученных отложений составила 1,8 м. 

Шурф 7 заложен у северной стены храма с южной стороны внутри подвала. Общая 

глубина изученных отложений составила 1,5–1,6 м. 

Культурные напластования, зафиксированные в шурфах, разделены авторами работ 

на несколько стратиграфических горизонтов: 

I — кладбище, существовавшее до возведения каменного храма, прослеженное во 

всех шурфах. Мощность горизонта составляла 0,5 м в шурфах 2 и 3, до 0,9–1,5 м — в 

шурфах 1, 5 и 6. В этих напластованиях в переотложенном состоянии встречались находки 

второй половины XII–XIII вв. 

II горизонт характеризуется угольными прослойками и слоями жёлтой супеси, 

прослежен в шурфах 1, 4, 5 и 7, расположенных в северной части участка работ. Его 

максимальная мощность в 0,46 м прослежена в шурфе 7. Авторы работ предположили, что 

данные прослойки, возможно, сформировались в результате пожара, в котором сгорела 

деревянная церковь, существовавшая до строительства кирпичного храма. 

IIIа — слои выброса, вероятно, из фундаментных рвов или слои нивелировки после 

пожара, зафиксированные в шурфе 4. Мощность горизонта 0,6–0,65 м. 

IIIб стратиграфический горизонт связан со строительством каменного храма и 

прослежен во всех шурфах. Мощность его достигала 0,54 м. К этому же горизонту 

относились подсыпки черновых полов, прослеженных в шурфе 4. 

IV — слои, связанные с существованием кладбища, сформировавшегося после 

строительства кирпичного храма, и последующей хозяйственной деятельностью внутри и 

вокруг храма. Погребения данного горизонта выявлены в шурфах 1, 7. Мощность горизонта 

в шурфе 3 составляла 0,23–0,56 м, в шурфе 5 — до 2 м. 

Также в ходе исследований 2024–2025 гг. были изучены фундаменты храма и 

колокольни, состоящие из валунов, скреплённых известковым раствором с включениями 

кирпичного боя и кирпичной крошки. Подошва фундамента западной стены притвора 
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зафиксирована в шурфе 1 на глубине -180/-184 см, в шурфе 2 — на глубине -60/-65 см. 

Подошва фундамента северной стены колокольни — в шурфе 3 на глубине -40 см. Подошва 

фундамента апсиды южного придела — в шурфе 4 на глубине -240/-245 см. Подошва 

фундамента столба — в шурфе 5 на глубине -300 см. Подошва фундамента южной стены 

храма — в шурфе 6 на глубине -433/-440 см. Подошва фундамента северной стены храма 

— на глубине -420/-422 см. 

В результате исследований с наружной стороны Церкви Богоявления и внутри неё 

были прослежены напластования, не только связанные со строительством храма в XVII–

XVIII в., но и относящиеся к функционированию на этом участке двух некрополей: один 

существовал до строительства на этом месте церкви и может быть предварительно 

датирован XVI–XVII вв., второй соответствует времени существования каменного храма и 

относится к XVIII в. Также в шурфах зафиксирован горизонт пожара, который, по мнению 

авторов работ, может быть связан с захватом Юрьевца в 1609 г. польско-литовским отрядом 

Александра Лисовского и сожжением Богоявленского монастыря. 

Таким образом, авторы Раздела документации констатируют, что участок 

планируемых работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь Богоявления», 1620 г., расположен в границах выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», где в ходе исследований 2009–

2025 гг. зафиксирован археологический материал древнерусского периода, кладбища XVI–

XVII вв. и XVIII в. На участках исследований к северу и западу от участка проектирования 

прослежены культурные отложения более ранних периодов и связанные с периодом 

бытования крепости XVI-XVIII вв. 

3. В Разделе документации представлены характеристика и описание современного 

технического состояния участка проектируемых работ, имеются материалы современной 

фотофиксации.  

Участок проектирования с кадастровым номером 37:22:010202:27 площадью около 3 

050 кв. м сложной формы вытянут с запад на восток на 70 м, с севера на юг — на 50 м. Он 

граничит с севера с дворовыми территориями, расположенными на земельных участках с 

кадастровыми номерами 37:22:010202:65, 37:22:010202:64, 37:22:010202:63, отведёнными 

под малоэтажную застройку, с востока — с придомовой территорией д. 8 в пер. Энгельса, 

расположенном на участке с кадастровым номером 37:22:010202:112, с юга — с лужайкой 

перед д. 8 по ул. Энгельса и уличным пространством — проезжей частью ул. Энгельса.  

На участке проектирования располагается объект культурного наследия федерального 

значения «Церковь Богоявления», 1620 г. Объект зарегистрирован в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации под номером 371510299210006. 

Рельеф территории планируемых работ сложный: храм расположен на Богоявленской 

(Симоновской, Ильинской) горе. Отметки дневной поверхности земельного участка с 

кадастровым номером 37:22:010202:27 изменяются со 105,07 до 113,97 м в Балтийской 

системе высот. Рельеф подлежащей благоустройству территории непосредственно рядом с 

церковью и в границах дополнительного благоустройства представляет собой склон и 

характеризуется отметками 102,50–111,60 м. Участок имеет уклон в восточном 

направлении — в сторону р. Волги. 

Не занятая зданием церкви дневная поверхность территории проектирования поросла 

травой, у входа в храм с южной стороны имеет асфальтовое покрытие. Северная и северо-

восточная части участка поросли деревьями и кустарниками. Вдоль восточной границы 
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складированы дрова, в северо-восточной части расположена хозяйственно-бытовая 

постройка, к северо-западу от северо-западного угла храма располагается кирпичная 

постройка — туалет. В юго-восточной части участка вдоль его южной границы имеется 

лестница. Вокруг храма расположена пешеходная тропинка с грунтовым покрытием. 

Сети инженерных коммуникаций по участку не проходят, исключение составляет 

воздушная кабельная линия в юго-восточной части территории планируемых работ. 

4. В Разделе документации представлено описание планируемых работ в рамках 

реализации проекта сохранения объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь Богоявления», 1620 г., расположенного по адресу: Ивановская область, 

Юрьевецкий район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6. 

Научно-проектная документация разработана ООО «СОЮЗ РЕСТАВРАЦИЯ». 

Проектом запланированы реставрация здания «Церковь Богоявления», а также 

устройство дорожно-тропиночной сети вокруг него. Отметке 0,000 церкви соответствует 

абсолютная отметка +109,35, она располагается на высоте 1,7 м от уровня чистого пола 

четверика храма. 

В Разделе документации имеется перечень работ, предусмотренных в рамках 

реализации проекта реставрации. Земляные работы в ходе реализации проекта по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь 

Богоявления», 1620 г., предусмотрены при реставрации крыльца, устройстве подпорной 

стены, монолитного основания под туалет и подпорной стены вокруг него, прокладке 

наружных сетей инженерных коммуникаций, вертикальной планировке территории вокруг 

храма, благоустройстве. 

Усиление контакта фундамент-грунт осуществляется за счет бурения скважин с двух 

сторон стены с шагом 500 мм в шахматном порядке под различными углами для 

обеспечения равномерности заполнения инъекционным раствором конструкций основания. 

Первым этапом инъектируется тело кладки стен до отметки подошвы фундаментов. 

Вторым этапом инъектируется грунт основания на глубину 500-700 мм ниже подошвы 

фундаментов. Работы проводятся по периметру храма, из подвала и изнутри храма на его 

1-м ярусе. В ходе усиления фундаментов храма и грунтов его основания земляных работ 

открытым способом не проводится. 

При устройстве проектируемых полов земляных работ также не проводится: в 

четверике, апсиде и трапезной запланирована реставрация пола из метлахской плитки, в 1-

м ярусе колокольни и притворе (пом. 1.7) — реставрация с переборкой изразцового пола, в 

подвале — демонтаж поздней плитки, реставрация изразцового пола. Новые полы из 

керамогранита по цементно-песчаной стяжке устраиваются в притворе (пом. 1.8 и 1.9) 

после монтажа системы теплого пола и устройства приямка. Авторы Раздела документации 

отмечают, что глубина заложения трубопровода, глубина устройства приямка, 

конструктивные составляющие проектируемых полов в пом. 1.8 и 1.9 в проектной 

документации не уточняются. 

В соответствии с проектом, реставрация и приспособление крыльца со стороны 

южного фасада четверика подразумевает переборку сохранившихся исторических ступеней 

и устройство на основании из монолитного железобетона нового крыльца с применением 

сохранившихся ступеней и облицовки из белокаменных блоков после демонтажа 

пристройки с южного фасада храма. Основание под крыльцо — монолитная 

железобетонная плита сложной формы толщиной 200 мм, выполняемая по слою утеплителя 

Пеноплэкс Фундамент толщиной 100 мм, уложенного на песчаное основание толщиной 150 
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мм (песок средней крупности, коэффициент уплотнения 0,95). Над плитой устраивается 

засыпка песком толщиной до 870 мм, по ней после укладки ПВХ пленки 200 мкм 

выполняется еще одна монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм, сверху — 

защитная стяжка с разуклонкой, далее — облицовка. Для устройства основания под 

крыльцо откапывается котлован глубиной 0,6 м. Площадь земляных работ на участке 

устройства плиты под крыльцо составляет 24,5 кв. м по низу, 26,9 кв. м по верху. 

Согласно проектной документации вдоль западного фасада церкви устраивается 

монолитная подпорная стенё. Для нее выполняется ленточный фундамент шириной от 1,2 

до 1,8 метра, высотой 250 мм. Площадь фундамента в плане составляет 45 кв. м. Глубина 

его заложения от поверхности земли 0,325–1,57 м. Подпорная стена запроектирована 

толщиной 200 мм, переменной высоты из. бетона В20 F150 W4 ГОСТ 26633-2015, с 

армированием сетками 4С 10А500С/200/200 ГОСТ 23279-2012. На участке стены с высотой 

более 600 мм установлены дренажные трубы Тр. ЭСВ 102х4 мм с шагом 2 метра. 

Гидроизоляция стены — битумная обмазочная в два слоя. В основании стены сверху вниз 

устраивается рулонная гидроизоляция в два слоя; бетонная подготовка В7,5 толщиной 80 

мм; пленка ПВХ 200 мкм; подготовка из гранитного щебня фракцией 20-40 мм толщиной 

200 мм; слой геотекстиля. По подпорной стене устраивается деревянная ограда. Площадь 

земляных работ на участке устройства подпорной стены составляет 45 кв. м по низу. 

К северо-западу от северо-западного угла храма устанавливается автономный 

туалетный модуль «2И». Под него выполняется монолитное железобетонное основание с 

подпорной стеной. Плита основания из бетона В20 толщиной 200 мм размерами 6,9 х 8 м 

устраивается по уплотненному грунту, слою геотекстиля, подготовке из гранитного щебня 

фракцией 20-40 мм толщиной 200 мм, слою пленки ПВХ 200 мкм, бетонной подготовке 

В7,5 толщиной 80 мм, рулонной гидроизоляции в два слоя. На плите выполняется 

подпорная стена из блоков фундаментных ФБС толщиной 400 мм. Доборы между 

фундаментных блоков выполнены монолитным бетоном В20 F150 W4 ГОСТ 266332015. 

Гидроизоляция стены — битумная обмазочная в два слоя. Для плиты основания 

откапывается котлован с откосами глубиной 0,7 м, размерами 7,5 х 8,6 м по низу, 8 х 9,1 — 

м по верху. Площадь земляных работ на участке устройства туалета составляет 64,5 

кв. м по низу, 72,8 кв. м по верху. 

В соответствии с проектом здание подключается к водопроводной сети. Трубопровод 

прокладывается открытым способом от точки подключения расположенной в пер. Энгельса 

к юго-востоку от храма. Глубина заложения труб принята на 0,5 м ниже глубины 

промерзания, то есть ~1,8 м от уровня земли. Общая протяженность проектируемой трассы 

диаметром Dn20 мм составляет ~37,50 м. Траншея выполняется с откосами шириной по дну 

0,35 м, по верху 4,35 м. Прокладка водопроводной сети предусматривается в стальных 

футлярах под дорогами и проездами и при прокладке вблизи здания на расстоянии ниже 

нормируемого. Площадь земляных работ на участке прокладки водопровода 

составляет 13,13 кв. м по низу, 163,13 кв. м по верху. 

Согласно проектной документации, в здании церкви запроектирована система 

хозяйственно-бытовой канализация К1 для отведения стоков от умывальника и трапа. 

Водоотведение осуществляется самотеком по существующему выпуску диаметром Ду110 

мм. Трубопровод прокладывается открытым способом в траншею с откосами глубиной 1,5 

м, шириной по дну 0,35 м, по верху 4,35 м. Протяженность траншеи составляет 3 м. На 

выпуске из здания установлен резервуар для канализационных стоков. Для 

канализационной емкости откапывается котлован глубиной 2 м, габаритами 4,2 х 3,2 м. 
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Площадь земляных работ на участке прокладки выпуска канализации составляет 

14,49 кв. м по низу, 26,49 кв. м по верху. 

Согласно заданию на проектирование, проектом предусматривается установка 

туалетного модуля автономного. Заполнение воды и откачка сточных вод от него 

осуществляется специализированной организацией. Туалет подключается к сети 

электроснабжения храма: кабель прокладывается открытым способом в траншею глубиной 

0,7 м, шириной 0,35 м. Длина траншеи 8 м. Площадь земляных работ на участке 

прокладки кабеля электроснабжения составляет 2,8 кв. м. 

Также проектом предусмотрено устройство заземления здания храма. В качестве 

естественного молниеприемника используется крест на основном барабане, весь собор 

попадает в зону защиты. Токоотвод от креста выполняется из медного проводника круглого 

сечения Д=8мм, и далее присоединяется к искусственному заземлителю. Крепления 

токоотвода к стенам выполняется на ровных поверхностях, скобами или настенными 

держателями. В качестве искусственного заземлителя используется глубинный заземлитель 

длиной 3 м. Заземлители располагаются на глубине 0,5-0,7 м и на расстоянии не менее 1 м 

от фундамента здания, таким образом они находится в границах предусмотренного 

проектом благоустройства — на участке покрытия из брусчатки со стороны северного 

фасада здания. 

Источником электроснабжения потребителей наружного освещения является щит 

архитектурного и наружного освещения ЩАХО, который выполнен в виде навесного 

шкафа. Управление предусматривается через блок ЩУО, интегрированный в ЩАХО. В 

качестве источника света в проекте выбраны светодиодные светильники. Кабельные линии 

электроосвещения к светильникам на ограде, фасадах выполнены кабелем по строительным 

конструкциям. Земляных работ при устройстве наружного фасадного освещения не 

проводится. 

В соответствии с проектом, по участку проектирования предусмотрена прокладка 

газопровода Р=0,3 МПа с вводом в теплогенераторную. Проектом предусмотрена 

прокладка подземного стального и полиэтиленового газопровода среднего давления Ду50 

общей длиной 30,8 м и подземного стального и полиэтиленового газопровода низкого 

давления Ду50 общей длиной 42,5 м, а также надземного стального газопровода среднего 

давления и фасадного газопровода низкого давления. Газопровод среднего давления на 

участке ПК0 – ПК0+30,8 и низкого давления на участке ПК01+0,6 – ПК01+43,1 

прокладывается открытым способом в траншею глубиной 1 м, шириной 0,3 м. 

Протяженность траншеи под газопровод среднего давления 30,8 м, протяженность траншеи 

под газопровод низкого давления после ДРПС 42,5 м. Площадь земляных работ 

составляет 21,99 кв. м. 

В соответствии с проектом, рельеф участка расположения объекта культурного 

наследия «Церковь Богоявления» в целом остается без изменений. Локальные изменения 

уклонов рельефа и устройство подпорных стен в западной части проектируемого участка 

приняты в целях устранения подтопления фасада церкви и переустройства площадки 

туалета. Выемка грунта запланирована в границах этой площадки на глубину 0,64-0,75 и со 

стороны южного фасада четверика на глубину 0,15-0,57 м. Преобладающий уклон остается 

неизменным – с юго-запада на северо-восток. Отвод дождевых и талых вод производится 

самотеком по рельефу с выводом вод за территорию. 

Проектом предусмотрено устройство отмостки из брусчатки и отмостки из 

булыжника с уклоном для отвода воды от здания. Основание под оба типа отмостки состоит 
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из геотекстиля, железобетонной ленты толщиной 100мм (бетон В15 F150 W4, армирование 

сеткой 4С 5Вр/100/100 по ГОСТ 23279-2012); оклеечной гидроизоляции из битумно-

полимерных материалов в два слоя; песчано-гравийной смеси толщиной 200350 мм; пленки 

ПВХ 200 мкм в два слоя; цементно-песчаной стяжки (раствор М100 по ГОСТ 31357-2007) 

толщиной 40 мм. Для выполнения оклеечной гидроизоляции и отмостки необходимо 

произвести выемку грунта по периметру храма на глубину 0,34-0,49 м. Площадь земляных 

работ на участке устройства оклеечной гидроизоляции и отмостки по периметру 

храма составляет 123,7 кв. м. 

Решения по благоустройству в границах земельного участка предусматривают 

устройство твердых покрытий: 

— уже упомянутой выше отмостки из гранитной брусчатки (тип 1) переменной 

ширины, площадью 94,8 кв. м (толщина покрытия 0,34-0,49 м) и отмостки из плоского 

булыжника (тип 3) площадью 14,9 кв. м (толщина покрытия 0,34-0,49 м); 

— дорожек из гранитной брусчатки (тип 1) площадью 247,0 кв. м (толщина покрытия 

0,8 м); 

— пожарной стоянки из гранитной брусчатки (тип 2) площадью 148,7 кв. м (толщина 

покрытия 0,9 м); 

 — дорожек из плоского булыжника (тип 3) площадью 86,2 кв. м (толщина покрытия 

0,86 м); 

— контура снесенной части здания из плитняка (тип 4) площадью 34,5 кв. м (толщина 

покрытия 0,79 м); 

— устройство газонов на площади 123,81 кв. м 

В рамках дополнительного благоустройства участка предусматривается: 

— устройство отмостки из гранитной брусчатки (тип 1) переменной ширины, 

площадью 14 кв. м; 

— дорожки из гранитной брусчатки (тип 1) площадью 14,6 кв. м; 

— пожарной стоянки из гранитной брусчатки (тип 2) площадью 41,8 кв. м; 

— устройство газонов на площади 10,5 кв. м. 

Для устройства покрытий дорожек и стоянки из гранитной брусчатки, дорожек из 

плоского булыжника, контура снесённой части здания из плитняка с учетом отметок 

проектируемого рельефа необходима выемка грунта на глубину 0,79-0,9 м на площади 572,8 

кв. м.  

Разработчики Раздела документации отмечают, что в случае изменения каких-либо 

проектных решений или методик, описанных в Разделе, документация нуждается в 

корректировке. 

5. Учитывая характер и объём планируемых работ, прогнозируемую мощность, 

структуру, степень сохранности культурного слоя на участке проектирования, авторы 

Раздела документации предлагают проведение спасательных археологических 

мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV — нач. XX вв., в форме 

археологических раскопок и наблюдений. 

Анализ архивных и библиографических материалов, результатов археологических 

исследований на участке проектирования, а также проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь 

Богоявления», 1620 г., по адресу г. Юрьевец, ул. Энгельса, д. 6, позволил определить, что 
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запланированные проектом работы в границах выявленного объекта археологического 

наследия «Культурный слой г. Юрьевец» угрожают его сохранности.  

В ходе реализации проекта по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г., археологические раскопки 

запланированы на участках устройства траншей под водопровод и выпуск канализации, а 

также котлована под канализационную емкость. Общая площадь археологических раскопок 

составляет 27,62 кв. м без учета откосов, 189,62 кв. м — с учетом откосов. Для обеспечения 

возможности полноценного изучения захоронений, зафиксированных в ходе работ 2024 г. 

некрополей, ширина раскопок на участке устройства траншей под водопровод и выпуск 

канализации принимается равной 2 м. 

Общая площадь археологических раскопок на участке прокладки водопровода 

и канализации, устройства котлована под канализационную емкость составляет 94,44 

кв. м. 

Выбор данного вида работ обоснован сложным рельефом местности и результатами 

археологических исследований, проведённых на участке проектирования в 2024–2025 гг. 

Проектируемые водопровод и канализация прокладываются в нижней части участка, где 

общая мощность напластований, связанных с позднейшей хозяйственной деятельностью 

внутри и вокруг храма, составляет 0,23–0,56 м, под ними прослеживаются напластования 

более ранних периодов, в том числе XVI–XVII вв., а также горизонт кладбища, 

существовавшего на месте храма до его постройки. Запланированная проектом глубина 

котлована и траншей составляет 1,5–2,0 м. Таким образом, при проведении этих земляных 

работ в южной части участка проектирования выявленный объект археологического 

наследия «Культурный слой г. Юрьевец» может быть уничтожен. 

В ходе реализации проекта по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г., археологические наблюдения 

запланированы на участках устройства крыльца, подпорной стены, площадки и подпорной 

стены туалетного модуля, сетей электро- и газоснабжения, отмостки и покрытий из 

гранитной брусчатки, плоского булыжника и плитняка. С учетом того, что в границах 

покрытий находится также траншея под прокладку кабеля к модульному туалету (площадь 

2,8 кв. м) и участки траншеи под газопровод (площадью 1,59 кв. м, то есть за пределами 

покрытий находятся участки траншеи под газопровод площадью 20,4 кв. м), общая площадь 

археологических наблюдений составляет 850,9 кв. м, однако в границах этих работ 

располагается также участок археологических раскопок на траншеях под водопровод и 

канализацию общей площадью 77,44 кв. м, поэтому площадь археологических 

наблюдений составляет 773,46 кв. м. 

Выбор данного вида работ обоснован сложным рельефом местности и результатами 

археологических исследований, проведённых на участке проектирования в 2024–2025 гг., 

согласно которым напластования, связанные с хозяйственной деятельностью внутри и 

снаружи храма в XX в., достигают в северной части участка 2 м, а в южной составляют до 

0,5 м. 

Существующая и историческая планировочная организация участка показывает, что 

работы по устройству крыльца и основания под туалетный модуль ведутся на участках, где 

земляные работы уже проводились ранее, в связи с чем культурные напластования здесь 

уже нарушены (на участке устройства крыльца — работами по устройству 

несохранившегося крыльца и пристройки, демонтируемой в ходе реализации проекта, на 

участке устройства основания под туалет — работами по строительству кирпичного 
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туалета). Возведение подпорной стены запланировано на участке резкого перепада высот 

со 109,9 до 108,6 м, где при визуальном осмотре фиксируются навалы смываемого со склона 

грунта. Прокладка сети газоснабжения происходит в траншею глубиной до 1 м в восточной 

и северной частях участка, прокладка сети электроснабжения — в траншею глубиной 0,7 м 

в северной части участка, откопка грунта под устройство покрытий и отмостки происходит 

на глубину 0,34–0,9 м по всему периметру храма. С большой долей вероятности эти работы 

будут вестись в слоях, связанных хозяйственной деятельностью в XX в. внутри и снаружи 

храма, в напластованиях, связанных с его строительством. Археологические наблюдения 

позволят определить наличие или отсутствие культурного слоя и степень его сохранности. 

Авторы Раздела документации подчёркивают, что в случае выявления 

непотревоженного культурного слоя или конструктивных составляющих объектов 

археологического наследия работы следует остановить и перейти в режим 

археологических раскопок. В соответствии со ст. 33(1), 36, 37, 40 (1) Федерального 

закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» вторым этапом мероприятий 

по сохранению объекта археологического наследия определяются спасательные 

археологические раскопки на всей площади, где выявлены культурные 

напластования и конструктивные составляющие объекта археологического наследия. 

Раздел документации содержит подробное описание методики археологических 

раскопок и наблюдений при реализации проекта работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г., расположенного по 

адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6. Также 

подробно описаны технические условия, необходимые для производства спасательных 

археологических полевых работ (сведения о необходимых помещениях, оборудовании, 

инструментах, ограждении и т. д.), все они соответствуют действующей методике и 

достаточны для проведения спасательных археологических полевых работ по проекту в 

объёме и форме, предусмотренными Разделом документации.  

Таким образом, исходя из прогнозируемой ситуации на участке, авторы Раздела 

документации в качестве мер по обеспечению сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV — нач. XX вв., 

предлагают проведение спасательных археологических работ в форме археологических 

раскопок на площади 94,44 кв. м и археологических наблюдений на площади 773,46 кв. 

м. Общая площадь исследований составляет 867,9 кв. м. 

Обоснование вывода экспертизы 

1. Предложенные в «Разделе об обеспечении сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV – нач. XX вв., на земельном 

участке, отведенном под проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г., расположенного по адресу: 

Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6» археологические 

работы, необходимые для обеспечения сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV — нач. XX вв., 

предусматривают, что видом таких работ при земляных работах являются археологические 

раскопки на площади 94,44 кв. м и наблюдения на площади 773,46 кв. м. Общая площадь 

исследований составляет 867,9 кв. м. 
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Археологические раскопки предусмотрены для участков сохранного культурного 

слоя. В соответствии с абз. 2 п. 7. ст. 45.1 № 73-ФЗ, археологические раскопки — 

проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов 

археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе 

с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях 

изучения и сохранения объектов археологического наследия.  

Археологические наблюдения предусмотрены для участков повреждённого 

культурного слоя. Авторы Раздела документации отмечают возможность изменения 

режима работ на раскопки согласно абз. 2 п. 5.2 Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчётной документации 

(утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15) (далее: Положение) в случае обнаружения в ходе 

работ сохранившихся участков культурного слоя, хозяйственных, жилых или 

производственных построек и др. Применение археологических наблюдений на участке 

проектируемых работ правомерно, поскольку такие работы являются одним из видов 

полевых спасательных работ, указанных в пп. 3 п. 7 ст. 45.1 № 73-ФЗ. В соответствии с абз. 

3 п. 7 ст. 45.1. № 73-ФЗ археологические наблюдения — проведение научных исследований 

объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов 

археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и 

сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических 

раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия. Согласно п. 

1.3 Положения, поврежденный культурный слой — культурный слой, нарушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного 

воздействия последних ста лет. Согласно абз. 2 п. 5.2 Положения, в случае выявления в 

ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем 

исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических 

раскопок, определенной разделом 4 Положения. 

Учитывая характер работ и степень сохранности культурного слоя на участке 

планируемых работ, охранные мероприятия, выбранные разработчиками Раздела 

документации, по мнению Эксперта, являются оптимальными. Одним из важнейших 

организационных условий их выполнения является согласованность действий 

подрядчиков, Заказчика и Исполнителя.  

2. Приведенные далее в Разделе документации состав археологических полевых 

работ, порядок их проведения в целом соответствуют принятой в Российской Федерации 

методике, закрепленной в Положении о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. 

№ 15).  

Таким образом, охранные мероприятия, предложенные в Разделе документации, 

являются обоснованными и достаточными для выполнения требований, содержащихся как 

в действующем законодательстве об охране объектов культурного наследия Российской 

Федерации, так и в методических руководствах, разработанных Министерством культуры 

Российской Федерации и Институтом археологии Российской академии наук. Проведение 

этих мероприятий должно быть согласовано с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия и контролироваться с его стороны, при этом предусмотренные 

спасательные археологические работы, согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, 
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могут проводиться исключительно на основании разрешения (открытого листа), 

выдаваемого федеральным органом охраны объектов культурного наследия 

(Министерством культуры РФ) физическому лицу на основании заключения Института 

археологии РАН. 

3. При выполнении земляных, хозяйственных и иных работ в границах выявленного 

объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV — нач. XX вв., 

при реализации проекта сохранения объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь Богоявления», 1620 г., расположенного по адресу: Ивановская область, 

Юрьевецкий район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, необходимо осуществление комплекса 

специализированных археологических работ, обозначенных в «Разделе об обеспечении 

сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. 

Юрьевец», XIV – нач. XX вв., на земельном участке, отведенном под проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 

1620 г., расположенного по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, 

пер. Энгельса, д. 6». 

4. Экспертиза рекомендует Раздел документации для согласования государственным 

органом охраны объектов культурного наследия. 

 

Вывод экспертизы: 

Рассмотрев Раздел документации, экспертиза делает вывод о ВОЗМОЖНОСТИ 

(положительное заключение) обеспечения сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV — нач. XX 

вв., при проведении земляных, строительных и иных работ при выполнении работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь 

Богоявления», 1620 г., расположенного по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, 

г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6. 

 

Приложение:  

1. Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического 

наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV – нач. XX вв., на земельном участке, 

отведенном под проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г., расположенного по адресу: 

Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6. — на 98 л. 

 

Эксперт по проведению  

государственной историко-культурной экспертизы Новиков Александр Викторович       
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического 

наследия «Культурный слой г. Юрьевец» на земельном участке, отведенном под 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь Богоявления», 1620 г., расположенного по адресу Ивановская область, 

Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Энгельса, д. 6, разработан в исполнение ст. 36 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «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. Согласно действующему 

законодательству, строительные, дорожные, мелиоративные и иные работы, создающие 

угрозу существования объектам археологического наследия, могут проводиться лишь 

после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность 

памятников. 

Работы по составлению проектной документации выполнялись на основании 

договора № 911М-25 от 14.05.2025 г., заключенного между ФГБУН Институт археологии 

РАН и ООО «СОЮЗ РЕСТАВРАЦИЯ». 

Участок планируемых работ располагается в восточной части г. Юрьевец 

Ивановской области, на надпойменной террасе правого берега р. Волги, в 330 м к западу от 

уреза воды, в начале ул. Энгельса (Илл. 2, 18). Памятник располагается в центре города, в 

110 м к западо-юго-западу от Юрьевецкого историко-художественного музея и в 245 м к 

юго-западу от Входоиерусалимского (старого) собора, 1733 г., в глубине малоэтажной 

застройки на Богоявленской (Симоновской, Ильинской) горе. Территория проектирования 

находится в границах территории выявленного объекта 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).  

Основной задачей подготовки раздела проекта является определение объема и 

методики проведения археологических исследований в целях сохранения выявленного 

объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» на участке, отведенном 
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под проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь Богоявления», 1620 г., в г. Юрьевце Ивановской области. 

Для решения поставленной задачи выполнены следующие виды и объемы работ: 

- предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами 

(проработка печатных материалов по территории проектирования; изучение и анализ 

фондовых, архивных материалов и письменных источников) и их анализ; 

- сбор данных по геоморфологии изучаемой территории и геологической 

характеристики участка проведения работ; 

- анализ проектных решений по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. в г. Юрьевце Ивановской области; 

- составление ситуационного плана местности, характеризующее размещение 

объекта археологического наследия и соотношение с проектными решениями по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 

1620 г.; 

- проработка проектных решений по сохранению выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец»; 

- составление ведомости видов и порядка работ по сохранению выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец»; 

- составление иллюстративной части документации по сохранению выявленного 

объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец»; 

- написание текста Пояснительной записки к документации по сохранению объекта 

археологического наследия федерального значения «Культурный слой г. Юрьевец» в 

составе проектной документации на проведение по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г., расположенного в г. 

Юрьевец Ивановской области; 

- обоснование необходимости проведения спасательных мероприятий на участках 

объекта археологического наследия на рассматриваемом земельном участке. 

При разработке проекта использовалась следующая нормативная документация: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации,  

консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования (с Поправкой)»; 
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- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893 «Об 

утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие 

археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15); 

- Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно-

проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 

2013 г. № 593-ст; 

- «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры» 

от 01 января 1991 г. СЦНПР-91, утвержденный приказом Министерства культуры СССР № 

321 от 05.11.1990 г. 

 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1. Геоморфологическая и геологическая характеристики территории 

проектирования. 

Ивановская область расположена в центральной части Русской Восточно-

Европейской равнины, в междуречье Волги и Клязьмы, граничит с Владимирской, 

Ярославской, Костромской и Нижегородской областями (Илл. 1). Область расположена в 

пределах 56В°с.ш. и 39В° в.д. 

По характеру рельефа территория области представляет равнину с абсолютными 

отметками высоты в среднем 100 - 130 м над уровнем моря, равномерно и неглубоко 

расчлененная долинами рек, оврагами и многочисленными широкими ложбинами. 

Наибольший контраст в рельефе наблюдается между повышенной северо-западной частью, 

где проходит Галич-Плесская моренная гряда, и юго-восточной  частью - окраиной 

Балахнинской низины. Крайний юго-восток области захватывает северо-западную часть 
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Балахнинской низины с отметками 75-85 м, которая представляет собой плоскую песчаную 

равнину с большим количеством мелких озер, торфяных болот и в значительной части 

покрытую лесом. В южных районах области имеют место карстовые явления, 

представленные в виде воронок, провалов и впадин карстовых озер. 

Речная сеть принадлежит бассейну р. Волги и ее правого притока - р. Клязьмы. На 

севере области леса южно-таежного типа, на юге - смешанного. Болота широко 

распространены в северо-западной и южной частях области. 

Поверхность области сформировалась, в основном, под влиянием ледников и 

представляет низменную, слегка всхолмленную равнину, приподнятую над уровнем моря 

на 100 - 150 метров и более. Лишь в северной и северо-западной частях области 

наблюдается небольшое возвышение рельефа. Наивысшая точка области – 196 м над 

уровнем моря – находится в Заволжском районе. 

Южная часть области низменная, расчлененная долинами рек Тезы, Клязьмы, 

Вязьмы, Луха и их притоков. На плоской песчаной равнине расположено множество мелких 

озер, торфяных болот ледникового и карстового происхождения. 

На межводораздельном пространстве центральной части района простираются 

болотные комплексы с многочисленными внутриболотными озерами. Наиболее крупные из 

них – Подозерское, Юрцино, Бабуринское, Гусевское.Озеро Бабуринское и Гусевское 

расположены внутри болот на юго-востоке района и приурочены к водосборному бассейну 

р. Уводи.  

В Ивановской области в основном преобладают почвы двух типов - серые лесные, 

связанные с широколиственными лесами, и дерново-подзолистые, сформировавшиеся под 

хвойными и смешанными лесами в условиях умеренно континентального климата . 

Участок проектирования расположен в г. Юрьевце, являющемся административным 

центром Юрьевецкого района Ивановской области (Илл. 2). Юрьевец находится на северо-

востоке Ивановской области, на правом берегу Горьковского водохранилища, в 170 км от 

областного центра, напротив устья крупных рек Нёмды и Унжи (левые притоки Волги), в 

132 км выше по реке от Нижнего Новгорода и в 174 км ниже по течению от Костромы и в 

133 км от областного центра Иваново. Город занимает надпойменную террасу и высоты 

коренного берега Волги. Перепады высот в черте города достигают 57 м (урез воды в 

водохранилище 84 м над уровнем Балтийского моря, наивысшая точка на городской 

территории 141 м). Склоны коренного берега изрезаны многочисленными оврагами, самые 

крупные из которых – Грачевский и Ильинский Вражек – каньонного типа. Мысовидные 

останцы между оврагами и промоинами большей частью заросли смешанным лесом, 

некоторые распаханы под огороды или заняты жилой и хозяйственной застройкой. 
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Рельеф участка работ наклонный, спланированный в ходе хозяйственной 

деятельности человека, с резким уклоном земной поверхности к руслу р. Волги – в 

восточном направлении. Отметки дневной поверхности участка проектирования 

варьируются в пределах 105,07 до 113,97 м в Балтийской системе высот. 

В геологическом строении участка по материалам настоящих изысканий с учетом 

архивных данных до глубины 15 м принимают участие четвертичные отложения, 

представленные современными техногенными образованиями (tQIV) и 

нижнечетвертичными отложениям в виде нерасчлененным комплексом водно-ледниковых 

и аллювиальных грунтов ильинско-донского горизонта (f,lgQIst-dns). 

Техногенные грунты (tQIV) распространены повсеместно, неоднородны по составу, 

характеру и количеству включений, как по глубине, так и по простиранию и представлены 

суглинками коричневыми, с редкими прослоям супесей, с включением щебня кирпича, 

мягкопластичной консистенции (ИГЭ 2м). 

Следует отметить, что количество, состав и размеры включений весьма 

неоднородны как по глубине, так и по простиранию и могут значительно изменяться в 

интервалах между скважинами. Мощность отложений колеблется от 0,7 до 2 м. Подошва 

отложений вскрыта на абсолютных отметках 103,85 – 110,05 м. 

Сетуньская-донская свиты распространены повсеместно и представлены 

нерасчлененным комплексом водно-ледниковых и аллювиальных отложений (f,lgQIst-dns). 

Отложения представлены суглинками коричневыми, с прослоями песка, мягкопластичной 

консистенции (ИГЭ 62м), суглинками коричневыми, с прослоями песка, с включением 

щебня, тугопластичной консистенции (ИГЭ 62т), суглинками светло-коричневыми, с 

прослоями песка, полутвердой конси-стенции (ИГЭ 62п), песками пылеватыми 

коричневыми, с редкими прослоями супесей, с редким включением гравия, средней 

плотности, малой степени водо-насыщения (ИГЭ 64с) и песками средней крупности 

коричневыми, с редким включением гравия, средней плотности, малой степени 

водонасыщения (ИГЭ 66с). Вскрытая мощность отложений достигает 14,3 м. 

 

2. Историко-археологическая характеристика территории проектирования. 

2.1. Историческая справка участка проектирования. 

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 прият 1225 г.: тогда, согласно легенде, князь Юрий основал город на месте явления 

ему иконы великомученика Георгия Победоносца и назвал его в честь этого святого Юрьев-
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Повольский. Однако данная легенда впервые появляется в Житии св. кн. Георгия (Юрия 

Всеволодовича), точнее в его костромской версии, которое было составлено при 

канонизации князя в 1645 г.1 Поэтому некоторые исследователи не считают возможным 

датировать основание города более ранним времени, нежели началом XV в., когда Василий I 

проводил мероприятия по созданию пояса крепостей по берегам р. Волги2. Целый ряд 

городов, среди которых и Юрьевец, упоминается в связи с этими событиями в «Списке 

русских городов», помещавшемся обычно в летописях и сборниках XV-XVII вв. в виде 

особой статьи под названием: «А се имена всем градом Русским дальним и ближним»3. Но, 

пожалуй, первое реальное письменное упоминание Юрьевца зафиксировано в договоре 

великого князя Василия Дмитриевича с серпуховским князем Владимиром Андреевичем, 

заключенном около 1402 г.: здесь он упоминается в числе волостей, принадлежавших 

городецкому князю4. 

Существует и версия русского историка XVIII в. В.Н. Татищева, согласно которой, 

Юрьевец Повольский основал ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий — в 1150 г., а 

не Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович — в 1225 г. Однако весомых 

аргументов в пользу обоих версий основания города в XII-XIII вв. до сих пор не найдено. 

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 Базарной площадью.  

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

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

Поволжья5.  

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. 

                                                 
1 Путь ко граду Китежу: князь Георгий Владимирский в истории, житиях, легендах / подготовка текстов и 
исслед. А. В. Сиренова. СПб., 2003. С. 120–155. 
2 Купцов И.В. Город четырех крепостей (формирование исторического облика Юрьевца по археологическим 
данным) //Проблемы изучения эпохи первобытности и раннего средневековья Лесной зоны Восточной 
Европы: К 60-летию А.В. Уткина/под ред. Е.Л. Костылёвой и В.А. Аверина. Вып. IV. Иваново, 2015. С. 80-
88. 
3 Тихомиров М.Н. «Список русских городов дальних и ближних». //Русское летописание. М., «Наука», 1979. 
4 Города и веси… Юрьевец. Часть 1. [Электронный ресурс] // Государственный архив Ивановской области. 
2023. URL: https://ivarh.ru/k-150-letiyu-goroda-ivanovo/goroda-i-vesi-yurevec-chast-1-1386 (дата обращения: 
20.12.2023). 
5 Ильин А.П. Загадки древнего Юрьевца. // Владимировские чтения. Выпуск II. М., 2017. С. 13. 
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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. В начале 1660-х годов царь приказал строить в городе так 

называемый Белый город, то есть каменную крепость, хотя Юрьевец уже столетия не 

являлся пограничным пунктом и располагался в глубине царства6. 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 крепости7. 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 состоянием уже построенных объектов было прекращено. В 1780 г. был 

издан указ Костромской казенной палаты о начале разборки крепости. Но разобрали ее не 

сразу. Об этом свидетельствует запись известных художников братьев Чернецовых, 

путешествовавших по Волге в 1838 г.: «Недавно еще тут находились две огромные 

каменные башни, украшавшие собой берег Волги. Они стояли на высокой горе, как маяки»8. 

Первыми были разобраны стены и три башни, кирпич пошел на строительство 

присутственных мест (полицейское управление, суд, тюрьма). Ворота — Вознесенские и 

Полевые – разобраны и проданы в частные руки. Остальное было разобрано в 90-х годах 

XIX в. для строительства каменных построек г. Юрьевца9.  

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 

                                                 
6 Там же. 
7 Седов Вл.В. Белый город в Юрьевце. // Архитектурное наследство. №59, 2013. С. 61-75 
8 Белый город. [Электронный ресурс] // /Сайт города Юрьевец. 2023. URL:  https://yurevets37.ru/belyi-gorod/ 
(дата обращения: 20.12.2023). 
9 Там же. 
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1795 г. в городе была осуществлена регулярная планировка (Илл. 3). Землемерами были 

П. Шубников и И. Гове. 

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 фабрика10. 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. он 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 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. 

Участок проектирования располагается на возвышении – на Богоявленской 

(Симоновской, Ильинской) горе в центре города. Богоявленская церковь имеет сложную и 

малоизученную строительную историю. На этом месте уже в начале XVI в. располагался 

Богоявленский мужской монастырь (был упразднен в первой четверти ХVIII в.), который 

был широко известен, в том числе как место погребения «блаженного Симона Христа ради, 

юродивого Юрьевецкого святого Чудотворца», считавшегося единственным в то время 

святым «на триста верст в округе». Похоронили его 4 ноября 1586 г., что принесло обители 

                                                 
10 Фабрика А.В. Брюханова. [Электронный ресурс] // Сайт города Юрьевец. 2023. URL: 
https://yurevets37.ru/fabrika-av-bryukhanova/ (дата обращения: 21.12.2023). 
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известность, славу и благосостояние. Богоявленский монастырь упоминается в житиях 

Симона Блаженного. Симон ушёл из родительского дома, странствовал, затем жил в веси 

Елнать, после чего переселился в Юрьевец, где жил на паперти церкви Богоявленского 

монастыря и проводил большую часть времени в молитвах. Юродивый стал известен даром 

прозрения и чудотворения, в том числе избавления от болезней11.  

На месте сожжённого поляками в 1609 г. Богоявленского монастыря при царе 

Михаиле Федоровиче в 1618-1620 гг., на средства посадских людей в честь победы над 

польско-литовскими интервентами, в качестве придела к Богоявленской церкви, которая в 

это время восстанавливалась, был построен придел во имя прп. Макария Унженского - 

величайшего духовного просветителя рубежа ХIII - ХIV вв. 

В 1618 г., когда строили церковь Богоявления Господне, также нашли мощи Симона 

Юрьевецкого. В 1635 г. патриарх Иосиф грамотой повелел игумену Дионисию устроить над 

могилой Симона Юродивого деревянную гробницу на верху церковного помоста и написать 

его образ вместе с его ангелом Симоном Зилота12. 

Кирпичная церковь с северным приделом Макария Унженского была сооружена в 

начале XVIII в. (предположительно в 1720 г.). Возможно, в ее объем вошли части 

упомянутого выше соборного храма, находившегося здесь в 1619-1620 гг., возведенного 

посадскими людьми в честь победы над польско-литовскими интервентами - эта датировка 

содержалась в надписи, некогда существовавшей на стене памятника. В 1810 г. к храму 

пристроили колокольню. По-видимому, тогда же возникла и двустолпная трапезная. В 

1813 г. северный придел за ветхостью был разобран, а с запада к трапезной пристроен 

притвор, заканчивающийся на южном торце ярусной колокольни. В первой половине XIX в. 

у южной стены основного четверика сделан маленький притвор-часовня13. 

В издании «Краткие статистические сведения о приходских церквах Костромской 

епархии» 1911 г. в описании церкви упоминается ограда деревянная, три престола – в честь 

Богоявления Господня, ап. Симона Зилота и преп. Макария, Унженского чудотворца, 

местночтимая святыня церкви – могила угодника Божия Симона блаженного, юрьевецкого 

чудотворца, находящаяся в особом склепе, на южной стороне церкви, внизу, также при 

                                                 
11 Изменен предмет охраны Церкви Богоявления в Юрьевце. Историческая справка [Электронный ресурс] // 
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия. Официальный 
сайт. URL: https://nasledie.ivanovoobl.ru/?type=news&id=107976 (дата обращения – 26.05.2025); Владимиров 
Б.А. Храмы моего города. Богоявленский Юрьев монастырь. [Электронный ресурс] // Сайт города Юрьевец. 
2025. URL: https://yurevets37.ru/bogoyavlenskij-yurev-monastyr/ (дата обращения – 26.05.2025). 
12 Владимиров Б.А. Храмы моего города. Богоявленский Юрьев монастырь. [Электронный ресурс] // Сайт 
города Юрьевец. 2025. URL: https://yurevets37.ru/bogoyavlenskij-yurev-monastyr/ (дата обращения – 
26.05.2025). 
13 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Ивановская область. Часть 3. М., 
2000. С. 737-739. 
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церкви имелась усадебная земля 1200 кв. сажень. Прихожан мужского пола было в это время 

248, женского пола –272, они занимались торговлей и работами на местных фабрике и 

заводах. Кладбища при церкви не было, для захоронений использовалась общее, городское 

кладбище, вне города14. Архитектурный облик храма начала XX в. сохранился лишь на 

немногочисленных фотографиях этого периода (Илл. 8-10). 

В конце 1920-х гг. церковь была передана под краеведческий музей города15. В 1930-

1940-х гг. верхние ярусы колокольни были разрушены, луковичные главы храма утрачены 

(Илл. 10). В 1955 г. в нижний ярус колокольни с восточной стороны вмонтировали детали 

разобранной церкви Благовещения в Юрьевце (1700 г.): портал и тройное окно; в западную 

стену притвора колокольни - изразцовый карниз; в апсиду придела - изразцовый наличник. 

В колокольню были включены также фрагменты двух оконных обрамлений из пучежской 

церкви Воскресения на Пушавке (1700 г.), также разобранной. Все объемы побелены по 

кирпичу. Богоявленская церковь представляет собой один из самых выразительных 

памятников города со своеобразной объемно-планировочной структурой и с 

первоначальным декором в стиле нарышкинского барокко. Художественная ценность 

здания возрастает благодаря уникальным деталям кирпичного и изразцового узорочья из 

утраченных храмов этого региона16. 

Храм вернули прихожанам в 1989 г. Богослужения возобновились в 1992 г. после 

завершения ремонтно-восстановительных работ17.  

Таким образом, участок проектирования находится в древней части Юрьевца, где в 

XVI-XVIII в. располагался Богоявленский монастырь, с которым была связана жизнь 

Симона Блаженного, Юрьевецкого святого Чудотворца. Существующий на участке 

проектирования храм имеет сложную строительную историю и часть его была построена 

уже в 1618-1620 гг. на деньги посадских людей. Современный вид храм постепенно 

приобретал с начала XVIII в. по XIX в.  

 
2.2. История археологического изучения участка проектирования. 

Участок, на котором запланировано проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г., расположен 

                                                 
14 Краткие статистические сведения о приходских церквах Костромской епархии. Справочная книга, 
Кострома: Губернская типография, 1911 г. С. 234. 
15 Владимиров Б.А. Храмы моего города. Богоявленская церковь. [Электронный ресурс] // Сайт города 
Юрьевец. 2025. URL: https://yurevets37.ru/bogoyavlenskaya-tserkov/ (дата обращения – 26.05.2025). 
16 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Ивановская область. Часть 3. М., 
Наука, 2000. С. 737-739. 
17 Изменен предмет охраны Церкви Богоявления в Юрьевце. Историческая справка [Электронный ресурс] // 
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия. Официальный 
сайт. URL: https://nasledie.ivanovoobl.ru/?type=news&id=107976 (дата обращения – 26.05.2025). 
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в западной части выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой 

г. Юрьевец» (Илл. 12).  

В декабре 2024 г. – январе 2025 г. сотрудниками Института археологии РАН 

проводились археологические исследования на территории выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» с целью изучения культурных 

напластований, конструктивных особенностей и текущего состояния фундаментов объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. В ходе 

исследований на участке проектирования было заложено 7 шурфов общей площадью 

29 кв. м18. Места закладки шурфов определялись исходя из требований заказчика работ. За 

нулевой репер отсчета глубин принимался уровень бордюра асфальтированной дорожки, 

расположенный к югу от церкви, что соответствовал отм. 107,60 м по Балтийской системе 

высот (Илл. 14-15).  

Шурф 1 был заложен у северо-западного угла притвора храма с западной стороны 

(Илл. 16). Дневная поверхность шурфа плавно понижалась в направлении с ЮВ на СЗ с 

отм. +80 см до отм. +36 см. Материк рыжий плотный суглинок был зафиксирован на отм. -

146/-184 см. Общая глубина шурфа составила 2,4 – 2,6 м. 

Шурф 2 был заложен у юго-западного угла притвора храма с западной стороны в 

углу примыкания колокольни (Илл. 17). Дневная поверхность шурфа плавно понижалась в 

направлении с Ю на С с отм. +151/+150 см до отм. +136/+143 см. Материк рыжий плотный 

суглинок плавно понижался в направлении с ЮЗ на СВ с отм. +70 см до +14/+8 см. Общая 

глубина шурфа составила 0,75 – 1,2 м. 

Шурф 3 был заложен у апсиды южного придела храма с юго-восточной стороны 

(Илл. 18). Дневная поверхность шурфа плавно понижалась в направлении с ЮЗ на СВ с 

отм. -101 см до отм. -122 см. Материк рыжий плотный суглинок был зафиксирован на отм. 

-138/-140 см. Общая глубина шурфа составила 0,7 – 0,8 м. 

Шурф 4 был заложен внутри храма в северном приделе у северного столба с 

северной стороны (Илл. 19). Поверхность на месте закладки шурфа до начала работ 

представляла плиточный пол на цементной стяжке. Дневная поверхность шурфа 

зафиксирована на отм. +14/+17 см. Материк рыжий плотный суглинок был зафиксирован 

на отм. -220 см. Общая глубина шурфа составила 2,4 – 2,5 м. 

                                                 
18 Научно-технический отчет о проведении археологических исследований на территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления, 1620 г.», расположенного по адресу: 
Ивановская обл., Юрьевецкий район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6 в границах территории ОАН 
«Культурный слой г. Юрьевец» в 2024 – 2025 гг. // Архив ИА РАН. 
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Шурф 5 был заложен у северной стены храма с внешней стороны (Илл. 20). Дневная 

поверхность шурфа плавно понижалась в направлении с СВ на ЮЗ с отм. -50 см до отм. -

23 см. Работы были остановлены на уровне выявления погребений на отм. -360/-368 см. 

Общая глубина шурфа составила 3,3 – 3,4 м. 

Шурф 6 был заложен у южной стены храма с внешней стороны у входа в подвал 

(Илл. 21). Поверхность на месте закладки шурфа соответствовала отм. -178/-205 см. 

Материк рыжий плотный суглинок был зафиксирован на отм. -360 см. Общая глубина 

шурфа составила 1,8 м. 

Шурф 7 был заложен у северной стены храма с южной стороны внутри подвала 

(Илл. 22). Дневная поверхность шурфа плавно понижалась в направлении с С на Ю с отм. -

237 см до отм. -249/-250 см. Материк рыжий плотный суглинок зафиксирован на отм. -400/-

406 см. Общая глубина шурфа составила 1,5 – 1,6 м.  

В целом культурные напластования, зафиксированные в шурфах, можно было 

разделить на несколько стратиграфических горизонтов: 

- I стратиграфический горизонт –  кладбище, существовавшее до возведения 

каменного храма, прослеженное во всех шурфах, мощность горизонта составляла 0,5 м в 

шурфах 2 и 3 до 0,9 – 1,5 м в шурфах 1, 5 и 6, в этих напластованиях в переотложенном 

состоянии встречались находки второй половины XII – XIII вв.; 

- II стратиграфический горизонт был связан с угольными прослойками и слоями 

желтой супеси и прослежен в шурфах 1, 4, 5 и 7, расположенных в северной части участка 

работ, его максимальная мощность в 0,46 м была прослежена в шурфе 7 (вероятно, данные 

прослойки сформировались в результате пожара, возможно, деревянной церкви, 

существовавшей до строительства кирпичного храма); 

- IIIа стратиграфический горизонт – слои выброса, вероятно из фундаментных рвов 

или слои нивелировки после пожара, зафиксированные в шурфе 4, общей мощностью 

горизонта 0,6 – 0,65 м; 

- IIIб стратиграфический горизонт был связан со строительством каменного храма и 

прослежен во всех шурфах, мощность горизонта достигала 0,54 м, к этому же горизонту 

относились подсыпки черновых полов, прослеженных в шурфе 4; 

- IV стратиграфический горизонт – слои, связанные с существованием кладбища 

сформировавшегося после строительства кирпичного храма и последующей хозяйственной 

деятельностью внутри и вокруг храма, погребения данного горизонта выявлены в шурфах 

1, 7, мощность горизонта, связанного с хозяйственной деятельностью в шурфе 3 составлял 

0,23 – 0,56 м, в шурфе 5 достигал 2 м. 
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Также в ходе исследований были изучены фундаменты храма и колокольни, 

состоящие из валунов, скрепленных известковым раствором с включениями кирпичного 

боя и кирпичной крошки. Подошва фундамента западной стены притвора была 

зафиксирована в шурфе 1 на гл. -180/-184 см, в шурфе 2 – на гл. -60/-65 см. Подошва 

фундамента северной стены колокольни зафиксирована в шурфе 3 на гл. -40 см. Подошва 

фундамента апсиды южного придела зафиксирована в шурфе 4 на гл. -240/-245 см. Подошва 

фундамента столба зафиксирована в шурфе 5 на гл. -300 см. Подошва фундамента южной 

стены храма зафиксирована в шурфе 6 на гл. -433/-440 см. Подошва фундамента северной 

стены храма зафиксирована на гл. -420/-422 см. 

В результате исследований на участке проектирования с наружной стороны Церкви 

Богоявления и внутри нее были прослежены напластования, не только связанные со 

строительством храма в XVII-XVIII в., но и относящиеся к функционированию на этом 

участке двух некрополей – один существовал до строительства на этом месте церкви может 

быть предварительно датирован XVI-XVII вв., второй соответствует времени 

существования каменного храма и относится к XVIII в. Также в шурфах был зафиксирован 

горизонт пожара, который, согласно письменным источникам, может быть связан с 

захватом Юрьевца в 1609 г. польско-литовским отрядом Александра Лисовского и 

сожжением Богоявленского монастыря.  

Для археологической характеристики участка проектирования также следует 

привести результаты археологических исследований, проведенных вблизи участка 

проектирования в 2009-2013 гг.  

В 2009 г. М.Ю. Тороповым 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.19 Этом древнему поселению было присвоено название «Тургеневского плато». 

В 2013 г. экспедицией «Центра археологических исследований» под руководством 

И.В. Купцова на участках этого поселения этого было заложено семь шурфов площадью 1-

4 кв. м (шурфы располагались к 200-340 м к северо-северо-западу и северу от участка 

проектирования, илл. 12-13). Общая площадь шурфовки составила 15 кв. м. Наиболее 

интересными были результаты исследований в шурфах 1, 4, 5 и 720. 

                                                 
19 Купцов И.В. Отчёт по итогам археологических разведок на территории Юрьевецкого городского 
поселения Ивановской области. Ярославль, 2014. 
20 Там же. 
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Шурф 1 размерами 2 х 2 м был заложен в нижней (восточной) части покатого 

мысовидного выступа моренного останца правого коренного берега р. Волги, в 6 м от его 

северного склона. Площадка останца имела размеры 30 х 40 м, до недавнего времени 

использовалась под огороды - на поверхности были сформированы террасы высотой до 

0,6 м.  

Стратиграфия шурфа была неоднородна. Расчистка слоя до горизонта 0,5 м выявила 

наличие однородной светло-коричневой гумусированной супеси. Массовый материал был 

представлен фрагментами круговой красноглиняной керамики которые можно было 

датировать периодом XIII-XIV вв. Однако присутствие в составе заполнения данного 

горизонта современного битого стекла указывало на то, что он был переотложен в ходе 

хозяйственного освоения  территории во второй половине ХХ в. 

Ниже слоя хозяйственного перекопа, начиная с глубины -50 см, в шурфе была 

частично расчищена обширная яма, не затронутая поздней хозяйственной деятельностью. 

Ее глубина составила -198 см. Верхний горизонт заполнения ямы на глубину до -80 см 

состоял из темно-серой плотной гумусированной супеси с обильным включением очажных 

камней и мелких угольков. В составе этого горизонта встречены три кованых железных 

гвоздя и железная скоба. В нижней части этого горизонта найдена медная пластинка и 

медальон белого металла с изображением Богородицы Оранты на лицевой стороне и 

надписью на оборотной. По установленным аналогам, данный предмет был датирован 

автором работ концом XII-началом XIII вв. 

Остальное заполнение ямы представляло собой чередующиеся прослойки светло-

жёлтой материковой и темно-серой плотной гумусированной супеси. В составе последней 

найдены фрагменты однотипной красно- и сероглиняной керамики. Среди индивидуальных 

находок, происходящих из данных пластов – бронзовая пронизка-привеска мерянского 

облика, круглая бронзовая пряжка с язычком, изготовленная из дрота ромбовидного 

сечения, два небольших слитка расплавленной меди и медная пластинка плохой 

сохранности, разломанная на две части. 

Массовый материал заполнения ямы был представлен керамикой, в целом, 

аналогичной по составу и датировке ранним образцам из верхнего переотложенного слоя и 

состоявшей, в основном, из фрагментов красноглиняных круговых сосудов XIII-XV вв. На 

уровне -190-198 см был зафиксирован материк – светло-желтая рыхлая супесь с 

включением светло-желтого песка и локальных пятен красной глины.  

На основании полученного стратиграфического и предметного материала нижняя 

граница культурного освоения данного участка была датирована началом XIII – серединой 

XIV вв. 
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В шурфе 4 размерами 1 х 2 м, заложенном на оконечности мыса, в пределах зоны 

распространения выявленного культурного слоя под слоем дерна была выявлена прослойка 

серой гумусированной супеси мощностью около 0,03 м, под которой был расположен 

основной слой темно-серой супеси. В северо-западном углу выявлено пятно светло-

желтого песка, под которым на глубине -10 см были прослежены остатки вертикально 

вкопанного деревянного столба диаметром около 30 см. Конструкция была датирована 

серединой ХХ века и атрибутирована как фрагмент постройки конца XIX начала ХХ вв. во 

вторичном использовании. 

В основном слое темно-серой гумусированной супеси были найдены еще несколько 

железных гвоздей и проволочная петля. Слой также содержал несколько фрагментов 

бутылочного стекла, а также разрозненные фрагменты красноглиняной круговой и лепной 

неорнаментированной керамики, среди которых обломок венчика прямой формы с 

насечным орнаментом. Керамика была датирована сравнительно ранним периодом VI-

XI вв. 

Материковый горизонт – светло-желтая плотная супесь с суглинистыми 

вкраплениями – прослежен на глубине -50 см. При этом в северо-западном углу 

локализовалось круглое пятно выявленной ранее столбовой конструкции («яма 1»), а в 

южной части шурфа обнаружено пятно ямы линейной конфигурации шириной 30 см, 

расположенное параллельно склону оврага («канавка 1»). Заполнение обеих ям 

представляло собой темно-серую гумусированную супесь, содержащую в себе лепную 

керамику, в том числе в заполнении канавки был встречен фрагмент донца с выраженным 

поддоном, а также разрозненные очажные камни. Обе ямы прослеживались до глубины -

85 см. На основании сделанных наблюдений нижняя граница освоения данного участка 

была датирована автором работ в пределах VII-XI вв. 

В шурфе 5 размерами 1 х 1 м, заложенном в урочище Гребешки, между улицами 

Тургенева и Аввакума Петрова, на заброшенном участке проезда к нежилому дому по 

адресу ул. Тургенева д. 15 была прослежена следующая стратиграфия: под слоем дерна 

фиксировалась светло-серая поддерновая слабогумусированая супесь мощностью до 0,3 м, 

за ней залегала серая слабогумусированая супесь. Основной заполняющий слой – 

коричневая плотная гумусированая супесь – прослеживалась на глубине -10/-45 см. 

В составе слоя был встречен единичный кованый гвоздь, фрагмент лепной 

неорнаментированной керамики VII-XI вв. Красноглиняная круговая керамика XIII-XIV вв. 

была встречена в количестве 4 экземпляров, среди которых профилированный венчик с 

характерным валиком по внутреннему краю. Основную массу находок составляла мореная 

гладкостенная керамика XVI-XVII вв. На глубине -45 см был выявлен материк – светло-
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жёлтый песок. На основании сделанных наблюдений нижняя граница освоения данного 

участка была датирована автором работ в пределах VII-XI вв. 

В шурфе 7 размером 1 х 2 м, заложенном на южном краю террасы коренного берега 

на склоне мыса на среднем останце между улицами Аввакума Петрова и Тургенева, к югу 

от забора частного домовладения по адресу ул. Аввакума Петрова, д. 19 под слоем дерна 

была выявлена поддёрновая светло-коричневая слабогумусированая супесь, ниже её на 

глубине до -40 см залегала коричневая слабогумусированая рыхлая супесь, содержащая 

разрозненные фрагменты сероглиняной круговой керамики XII-XV вв. и очажные камни. 

На глубине -40 см в центральной и северной части шурфа был выявлен материковый жёлто-

бурый суглинок с включениями красной глины и светло-жёлтого песка. 

В южной части шурфа на той же глубине обозначилось резкое понижение основного 

заполняющего слоя, которое было прослежено до глубины -86 см у южной стенки шурфа. 

Дно понижения маркировалось золистой прослойкой толщиной 0,07-0,1 м, а ниже – 

углистой прослойкой в 0,02-0,03 м. Заполнение – тёмно-коричневая супесь, чередующаяся 

со светло-жёлтым песком и красным материковым суглинком. В составе заполнения были 

встречены несколько фрагментов сероглиняной круговой керамики и очажных камней. 

Понижение прослеживалось к юго-восточному склону террасы, где в осыпи читался слой 

мощностью до 0,1-0,15 м. Осмотр осыпи, проведённый на юго-восточном склоне террасы 

(непосредственно под забором домовладения 19 по ул. Аввакума Петрова) выявил 

незначительное количество очажных камней. На основании сделанных наблюдений нижняя 

границу освоения данного участка была установлена автором работ в пределах ХII-XIV вв. 

В результате археологических исследований на Тургеневском плато в 2013 г., к 

северу от участка проектирования, были прослежены культурные напластования, 

датированные, преимущественно XII-XV вв., а также XVI-XVII вв. Кроме того, в ходе работ 

был собран керамический материал более ранних периодов – лепная керамика VII-XI вв., а 

также археологические находки мерянского облика, что позволило автору датировать 

освоение данного участка городской территории этим временем. 

В этом же году И.В. Купцовым была исследована еще один участок городских 

укреплений на территории Юрьевца, известный по письменным источникм с XVII в., так 

называемый «Юрьевецкий острог». На этом участке исследований было заложено 3 шурфа 

общей площадью 4 кв. м (Илл. 12-13).  

В шурфе 1 размерами 1 х 2 м, заложенном на северо-западном краю моренного 

плато, в северной части городища на мысовидном выступе, образованном склоном 

коренного берега реки Волги и склоном оврага (Ильинский Вражек или Поросячий овраг), 

к северо-западу от забора частного землевладения по адресу пер. Комсомольский д.11 (в 
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70 м к западу от участка проектирования) была прослежена следующая стратиграфия: сразу 

под дерном залегала прослойка светло-серой слабогумусированной поддёрновой супеси, 

под ней – светло-коричневая рыхлая однородная гумусированная супесь, содержащая 

вкрапления кирпичной крошки, многочисленные фрагменты керамических сосудов – 

морёных XVI-XVII) и в меньшем количестве более ранних – красноглиняных круговых 

XIII-XV вв. и более поздних – чернолощеных XVII-XVIII вв., красноглиняных поливных 

XIX-XX вв. Материк, зафиксированный на глубине -40 см, представлен жёлто-бурым 

суглинком.  

Стратиграфия шурфа 3 размерами 1 х 1 м, заложенного в южной части городища, в 

восточной части участка по адресу на ул. Парижской коммуны, д. 13 (в 240 м к юго-западу 

от участка проектирования) также была представлена однородной тёмно-коричневой 

переотложенной супесью мощностью до 0,35 м, в составе которой содержался массовый 

керамический материал XVII-XVIII вв. Глубже под слоем, на глубине 0,35 м залегал светло-

жёлтый плотный материковый песок. 

Напластования в шурфе 2, заложенном в этой же части городища, но в южной части 

участка по адресу на ул. Парижской коммуны, д. 13 были датированы периодом не ранее 

XIX-XX вв. 

В результате археологических исследований к западу и северо-северо-западу от 

участка проектирования, в границах Поросячьего (Ильинского Вражка) и Пятницкого 

оврагов были выявлены культурные отложения XVI-XVII в., соответствующие времени 

бытования здесь крепости. 

Таким образом, участок планируемых работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г., расположен на участке 

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

ходе исследований 2009-2025 гг. г. был зафиксирован археологический материал 

древнерусского периода, кладбища XVI-XVII вв. и XVIII в. На участках исследований к 

северу и западу от участка проектирования были также прослежены культурные отложения 

более ранних периодов и культурные напластования связанные с периодом бытования 

крепости XVI-XVIII вв. 

 

2.3. Краткая характеристика объекта археологического наследия федерального 

значения «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 (Илл. 12), которое он отнес к дьяковской культуре, и датировал 
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VI-VII вв.21 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 траншей22. 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 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 датировки23. 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» (Илл. 12). 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 

                                                 
21 Спицын А.А. Городища Дьякова типа // Записки Отделения русской и славянской археологии 
Императорского Русского археологического общества. Т. V. Вып. 1. СПб., 1903. С. 111-142; Спицын А.А. 
Древности Иваново-Вознесенской губернии. И.-В., 1924. С. 11. 
22 Евтюхова Е.И. Описание раскопок Юрьевецкого городища в г. Юрьевце на Волге Иваново-Вознесенской 
губ. 1928 года // Пятый год деятельности Иваново-Вознесенского губернского научного общества 
краеведения. 1928 г. Иваново-Вознесенск, 1929. С. 41–43. 
23 Купцов И.В. Исторический облик Юрьевца (взгляд археолога). // Владимировские чтения. Выпуск I. М., 
2016. С. 17-29. 
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были обнаружены находки, имеющие нижнюю датировку времен бытования крепости – 

XVII–XVIII вв.24 

В 2009 г. археологические разведки в Юрьевце и Юрьевецком районе Ивановской 

области проводились М.Ю. Тороповым. Им были обследованы высоты коренного берега 

Волги в пределах исторического центра Юрьевца. Собранные при этом находки были 

датированы домонгольским временем. Так, 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.25 Этом древнему поселению было присвоено название 

«Тургеневского плато» (Илл. 12). 

В 2013 г. экспедицией «Центра археологических исследований» под руководством 

И.В. Купцова на двух участках поселения «Тургеневское плато» (Илл. 12) 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 облика26. 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.27 

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

города, известная по письменным данным XVII в., – так называемый «Юрьевецкий острог» 

(Илл. 12). Разведка, произведенная в районе ул. Парижской Коммуны, ул. 9 января и 

Комсомольского переулка, выявила наличие заплывшего рва в западной части обширного 

выступа коренного берега. Шурфовка, произведенная в двух периферийных точках данного 

                                                 
24 Купцов И.В. Отчёт по итогам археологических разведок на территории Юрьевецкого городского 
поселения Ивановской области. Ярославль, 2014. 
25 Там же. 
26 Там же. 
27 Купцов И.В. Древний Юрьевец: история археологического изучения и новые находки. // Труды IV(ХХ) 
Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. III. Казань, 2014. С 278- 282. 
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участка, показала наличие культурного слоя, который на основании полученного массового 

материала имела нижнюю датировку XVI-XVII вв., то есть периода бытования крепости28.  

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, примерно в 550 м к юго-юго-западу от участка 

проектирования)29. Стратиграфия верхнего горизонта выявленного в шурфе культурного 

слоя была обусловлена работами по благоустройству данной территории и представлена 

слоем гумусированной газонной подсыпки мощностью до 0,15 м, переотложенной в 

процессе работ по нивелировке поверхности. В составе подсыпки встречены наряду с 

образцами современных строительных материалов несколько фрагментов керамики, в том 

числе ранних форм. Непосредственно под слоем подсыпки был зафиксирован красно-

бурый ожелезнённый материковый песок с примесью моренного галечника, на фоне 

которого в юго-западной части шурфа на глубине -40 см было выявлено пятно 

прямоугольной формы, состав заполнения которого был представлен переотложенной 

серо-коричневой супесью без ожелезнения с включениями прослоек темно-серой супеси и 

серой глины. На этом же уровне было зафиксировано семь крупных валунов, которые, 

скорее всего, происходили из несохранившегося надмогильного сооружения. В процессе 

дальнейшей расчистки заполнения шурфа, которая производилась в пределах выявленного 

пятна расчищены три захоронения, костяки которых уходили в западную стенку шурфа, 

что и потребовало осуществления прирезки. Соответственно, пятно серо-коричневой 

супеси было определено как могильная яма. 

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. Находки располагались в заполнении 

                                                 
28 Купцов И.В. Отчёт по итогам археологических разведок на территории Юрьевецкого городского 
поселения Ивановской области. Ярославль, 2014. 
29 Купцов И.В. Город четырех крепостей (формирование исторического облика Юрьевца по 
археологическим данным) //Проблемы изучения эпохи первобытности и раннего средневековья Лесной 
зоны Восточной Европы: К 60-летию А.В. Уткина/под ред. Е.Л. Костылёвой и В.А. Аверина. Вып. IV. 
Иваново, 2015. С. 80-88; Купцов И.В. Предварительные итоги археологических работ на Пятницкой горе в 
2014 году. // // Владимировские чтения. Выпуск II. М., 2017. С. 6-12. 
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погребений, то есть в составе закрытых комплексов, что позволило автору работ определить 

датировку некрополя на Пятницкой горе сравнительно ранним периодом, XIII – началом 

XV в., поскольку фрагментов керамики более поздних форм в составе погребений 

обнаружено не было. 

Фрагмент прически в виде короткой косички, расчищенный возле височной части 

черепа погребения 2, безусловно, стал самой яркой находкой из шурфа на Пятницкой горе. 

Остальной вещевой материал представлен единичными железными коваными изделиями, 

обнаруженными в верхних горизонтах культурного слоя. 

Все описанные выше археологические работы проводились на высотных точках 

современного города. Археологические исследования в прибрежной части города 

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 

юрьевецкого посада и примыкающих к нему участков было 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. Площадка шурфовки с севера и востока была 

ограничена насыпью дамбы, с юга – забором, с запада – кирпичной стеной д. 2 по ул. 

Каховского. Стратиграфия в шурфе была представлена серой гумусированной поддёрновой 

супесью, прослеживавшейся на глубину до -10 см. На глубине до -25 см была расчищена 

сплошная вымостка из битого кирпича на песчаной подушке. Под вымосткой на глубине до 

-60 см был зафиксирован светло-коричневый суглинок с вкраплениями кирпичной крошки 

и битого кирпича. На глубине -60/-70 см залегала прослойка тёмно-серого гумусированного 

суглинка с кирпичной крошкой, который плавно переходил в тёмно-коричневый суглинок 

с битым кирпичом и кирпичной крошкой. Данный горизонт на глубине -90 см резко 

сменялся однородным чёрным сильногумусированным суглинком, который был прослежен 

до глубины -165 см. Нижний горизонт этого слоя обводнён. Материк был зафиксирован на 

глубине 165 см и представлял собой однородную серую глину. 

Все эти слои и прослойки были равномерно насыщены археологическим 

материалом. Металлические предметы из числа индивидуальных находок были 

представлены, железными коваными изделиями, в основном гвоздями и их обломками в 

количестве 9 единиц. Среди прочих кованых предметов была найдена обувная подкова, 

дверной пробой, скоба и железное кольцо. Все эти вещи, по оценке автора работ, 

относились к сравнительно позднему периоду и датировались в пределах XVIII - начала 

ХХ вв. Более позднюю датировку имеет также столовая вилка, обнаруженная в слое 

кирпичной вымостки. К раннему времени относился найденный в составе черного 
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гумусированного суглинка фрагмент полихромного изразца (предположительно конца 

XVII-XVIII 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. В стратиграфии шурфа были выявлены 

несколько основных горизонтов. Верхний слой мощностью до 0,35 м был представлен 

рыхлой темно-серой переотложенной огородной супесью. В северо-западной части шурфа 

её подстилала рыхлая темно-коричневая супесь, а в юго-восточной – супесь светло-желтого 

цвета. Сразу под ними, на глубине -45/-55 см залегала прослойка, состоящая из битого 

кирпича вперемешку с известковым раствором. С глубины -55 см прослеживался мощный 

пласт плотного коричневого суглинка, который в центральной и западной части шурфа был 

прорезан прослойкой светло-желтой супеси, залегающей на глубине -65/-90 см. На глубине 

-110 см в шурфе началось активное поступление почвенных вод, которые сделали 

невозможным продолжение работ. Материк на участке шурфовки достигнут не был. Шурф 

был доведен до глубины -118 см и рекультивирован.  

Индивидуальные находки из шурфа не имели привязки к конкретному слою и были 

представлены изделиями из металла и глины, среди них были три монеты середины ХХ в., 

достоинством в 1, 3 и 5 копеек, железный кованый гвоздь, имеющий широкую датировку, 

керамические изделия, представленные рыболовным грузилом, выполненным в технике 

чернолощеной керамики, и фрагментом полихромного изразца. Данные 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. Участок 

шурфовки был ограничен с севера забором частного домовладения ул. Розы Люксембург д. 

24, с северо-запада – склоном горы и зарослями кустарника и выше по склону сосновым 

лесом, с востока – проезжей частью ул. Розы Люксембург и акваторией портовой гавани, с 

юга – крутым склоном оврага. В шурфе под дёрном был прослежен слой светло-серой 

слабогумусированной супеси, залегающей на глубине до -2 см. Ниже был выявлен слой 

светло-коричневой слабогумусированной супеси, содержащей битое стекло, кирпич и 

другие бытовые остатки новейшего времени, а также немногочисленные фрагменты 

красноглиняной поливной керамики конца XIX – первой половины ХХ в. На глубине -10 см 

в составе слоя были встречены разрозненные фрагменты поливного полихромного сосуда, 

который можно датировать первой половиной ХХ в. 

На глубине -30 см был выявлен материк – красная глина. В западной части шурфа 

на глубину до -68 см был прослежен край ямы, содержащей бытовой мусор новейшего 

времени.  
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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 были 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 зоне 

проектирования объекта: «Оказание услуг по разработке проектной документации на 

строительство уличных распределительных газопроводов низкого давления по г. Юрьевец 

(I этап)»30. 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 (Илл. 11).  

Шурфы вдоль трассы обследования были заложены неравномерно, что было 

обусловлено особенностями рельефа местности, характером городской застройки, уровнем 

обводненности грунта, наличием крутых склонов при спусках с высоких плато коренного 

берега Волги в нижнюю, пойменную часть города, а также наличием архитектурных 

сооружений, свидетельствующих о возможном наличии культурных отложений. Шурфы 

закладывались из минимального расчёта 1 шурф на 1 км трассы. В случае обнаружения 

признаков объектов археологического наследия ставились дополнительные шурфы, с 

целью установления границы распространения культурного слоя. 

Шурфы доводились до материка, за исключением тех случаев, когда этому 

препятствовали обильные грунтовые воды (шурфы №№ 39, 51, 54, 70), в одном случае 

                                                 
30 Предварительный научно-технический отчёт о выполненных в 2021 г. работах, содержащий результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного (археологического) наследия, в зоне проектирования объекта по титулу: 
«Оказание услуг по разработке проектной документации на строительство уличных распределительных 
газопроводов низкого давления по г. Юрьевец (I этап)» Ивановской области. Иваново: ООО «Ивановская 
археологическая экспедиция», 2021. 
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балластные напластования упирались в мощные корни вековой ели (шурф № 46). В случае 

шурфов №№ 39 и 46 на смежных участках были поставлены дублирующие шурфы №№ 53 

и 49 соответственно. В случае шурфов №№ 51, 54 и 70 дублирующие шурфы не ставились, 

поскольку здесь высокий уровень грунтовых вод обусловлен близостью уреза воды в 

Горьковском водохранилище, сдерживаемой искусственной дамбой. 

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

зафиксировано  

 

 

 

 

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» (Илл. 11-12).  

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. 

Площадь выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. 

Юрьевец», XVI – нач. XX вв.» составляет 550 366 кв. м. Его территория ограничена  

  

 – 

 

  (Илл. 11-12). 

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 в ходе исследований 2021 г. не встречено. 
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3. Общая характеристика участка планируемых работ. 

Участок планируемых работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г., расположен в восточной части 

г. Юрьевец Ивановской области, на надпойменной террасе правого берега р. Волги, в 330 м 

к западу от уреза воды, в начале пер. Энгельса (Илл. 2, 13). Памятник располагается в центре 

города, в 110 м к западо-юго-западу от Юрьевецкого историко-художественного музея и в 

245 м к юго-западу от Входоиерусалимского (старого) собора, 1733 г., в глубине 

малоэтажной застройки на Богоявленской (Симоновской, Ильинской) горе. 

Участок проектирования с кадастровым номером 37:22:010202:27 площадью около 

3 050 кв. м сложной формы вытянут с запад на восток на 70 м, в севера на юг – на 50 м. Он 

граничит с севера с дворовыми территориями, расположенными на земельных участках с 

кадастровыми номерами 37:22:010202:65, 37:22:010202:64, 37:22:010202:63, отведенными 

под малоэтажную застройку, с востока – с придомовой территорией д. 8 в пер. Энгельса, 

расположенном на участке с кадастровым номером 37:22:010202:112, с юга – с лужайкой 

перед д. 8 по ул. Энгельса и уличным пространством – проезжей частью ул. Энгельса 

(Илл. 23). 

На участке проектирования располагается объект культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. Объект зарегистрирован в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации под номером 371510299210006.  

Рельеф территории планируемых работ сложный: храм расположен на 

Богоявленской (Симоновской, Ильинской) горе. Отметки дневной поверхности земельного 

участка с кадастровым номером 37:22:010202:27 изменяются со 105,07 до 113,97 м в 

Балтийской системе высот. Рельеф подлежащей благоустройству территории 

непосредственно рядом с церковью и в границах дополнительного благоустройства 

представляет собой склон и характеризуется отметками 102,50- 111,60 м. Участок имеет 

уклон в восточном направлении – в сторону р. Волги. 

Не занятая зданием церкви дневная поверхность территории проектирования 

поросла травой, у входа в храм с южной стороны имеет асфальтовое покрытие. Северная и 

северо-восточная часть участка поросла деревьями и кустарниками. Вдоль восточной 

границы участка складированы дрова, в северо-восточной его части расположена 

хозяйственно-бытовая постройка, к северо-западу от северо-западного угла храма 

располагается кирпичная постройка – туалет. В юго-восточной части участка, вдоль его 

южной границы располагается лестница. Вокруг храма расположена пешеходная тропинка 

с грунтовым покрытием (Илл. 24-28). 
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Сети инженерных коммуникаций по участку не проходят, исключение составляет 

воздушная кабельная линия в юго-восточной части территории планируемых работ. 

 

4. Анализ проектного предложения.  

Для анализа проектной документации по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г., использованы материалы, 

предоставленные заказчиком данного Раздела. Научно-проектная документация 

подготовлена ООО «СОЮЗ РЕСТАВРАЦИЯ»31.  

Проектом запланированы реставрация здания «Церковь Богоявления», а также 

устройство дорожно-тропиночной сети вокруг него (Илл. 29-54). Отметке 0,000 церкви 

соответствует абсолютная отметка +109,35, она располагается на высоте 1,7 м от уровня 

чистого пола четверика храма.  

Работы по реставрации объекта включают в себя: 

- расчистку, вычинку кладки цокольной части с устройством вертикальной 

оклеечной гидроизоляции; 

- вычинку кирпичной кладки в местах выявленной деструкции морозобоин на 

глубину до одного кирпича; 

- работы по восстановлению монолитности и сплошности кирпичной кладки 

методом инъектирования, вычинки; 

-  работы по инъектированию кирпичной кладки стен и сводов в местах образования 

трещин; 

- работы по частичной замене кирпичной кладки и воссозданию утраченной кладки 

в зоне венчающих карнизов; 

- расчистку и обработку антикоррозионными составами воздушных кованных связей 

четверика, трапезной и апсиды; 

- работы по замене кровельного покрытия; 

- работы по протезированию и локальной замене отдельных элементов стропильной 

системы кровли, глав и мауэрлата на аналогичные по характеристикам материалы и 

сечениям элементы; 

- работы по ремонту лестницы с первого на второй ярус колокольни. 

Работы по приспособлению объекта включают в себя: 

- усиление контакта «фундамент-грунт» под кирпичными стенами апсиды;  

                                                 
31 Объект культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. Ивановская 
область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6. Научно-проектная документация для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. ООО «СОЮЗ РЕСТАВРАЦИЯ», 2025. 
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- устройство горизонтальной отсечной гидроизоляции методом инъектирования в 

основании кирпичных стен; 

- вертикальную планировку территории с отводом воды от стен здания и 

устройством основания под отмостку. 

- устройство подвесных крюков новых светильников в существующих кирпичных 

сводах;  

- реставрацию и приспособление крыльца со стороны южного фасада четверика.  

- ремонт перекрытия притвора, 2-го яруса колокольни и апсиды над подвалом; 

- устройство монолитной подпорной стены вдоль западного фасада церкви (вдоль 

оси «1», в осях «Б-Е»); 

- устройство монолитного основания под автономный туалетный модуль «2И» с 

подпорной стеной.  

- демонтаж конструкций часовни на южном фасаде. 

Проектом предусмотрен также монтаж наружных сетей электроснабжения, 

наружной системы водоснабжения и водоотведения, наружной системы газоснабжения, 

архитектурно-художественного освещения, внутренней системы теплоснабжения 

(Илл. 45). 

В ходе реализации проекта по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. земляные работы проводятся при 

реставрации крыльца, устройстве подпорной стены, монолитного основания под туалет и 

подпорной стены вокруг него, прокладке наружных сетей инженерных коммуникаций, 

вертикальной планировке территории вокруг храма, благоустройстве. 

Согласно предоставленной проектной документации, усиление контакта фундамент-

грунт осуществляется за счет бурения скважин с двух сторон стены с шагом 500 мм в 

шахматном порядке под различными углами для обеспечения равномерности заполнения 

инъекционным раствором конструкций основания. Первым этапом инъектируется тело 

кладки стен до отметки подошвы фундаментов. Вторым этапом инъектируется грунт 

основания на глубину 500-700 мм ниже подошвы фундаментов. Работы проводятся по 

периметру храма, из подвала и изнутри храма на его 1-м ярусе (Илл. 30-32). В ходе усиления 

фундаментов храма и грунтов его основания земляных работ открытым способом не 

проводится. 

При устройстве проектируемых полов земляных работ также не проводится: в 

четверике, апсиде и трапезной запланирована реставрация пола из метлахской плитки, в 1-

м ярусе колокольни и притворе (пом. 1.7) – реставрация с переборкой изразцового пола, в 

подвале демонтаж поздней плитки, реставрация изразцового пола (Илл. 34-39). Новые полы 
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из керамогранита по цементно-песчаной стяжке устраиваются в притворе (пом. 1.8 и 1.9) 

после монтажа системы теплого пола и устройства приямка (Илл. 35, 40). Глубина 

заложения трубопровода, глубина устройства приямка, конструктивные составляющие 

проектируемых полов в пом. 1.8 и 1.9 в проектной документации не уточняются. 

В соответствии с проектом, реставрация и приспособление крыльца со стороны 

южного фасада четверика подразумевает переборку сохранившихся исторических ступеней 

и устройство на основании из монолитного железобетона нового крыльца с применением 

сохранившихся ступеней и облицовки из белокаменных блоков после демонтажа 

пристройки с южного фасада храма (Илл. 41). Основание под крыльцо – монолитная 

железобетонная плита сложной формы толщиной 200 мм, выполняемая по слою утеплителя 

Пеноплэкс Фундамент толщиной 100 мм, уложенного на песчаное основание толщиной 150 

мм (песок средней крупности, коэффициент уплотнения 0,95). Над плитой устраивается 

засыпка песком толщиной до 870 мм, по ней после укладки ПВХ пленки 200 мкм 

выполняется еще одна монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм, сверху – 

защитная стяжка с разуклонкой, далее – облицовка. Для устройства основания под крыльцо 

откапывается котлован глубиной 0,6 м. Площадь земляных работ на участке устройства 

плиты под крыльцо составляет 24,5 кв. м по низу, 26,9 кв. м по верху. 

Согласно проектной документации вдоль западного фасада церкви устраивается 

монолитная подпорная стена (Илл. 42-43, 54). Для нее выполняется ленточный фундамент 

шириной от 1,2 до 1,8 метра, высотой 250 мм. Площадь фундамента в плане составляет 

45 кв. м. Глубина его заложения от поверхности земли – 0,325-1,57 м. Подпорная стена 

запроектирована толщиной 200 мм, переменной высоты из. бетона В20 F150 W4 ГОСТ 

26633-2015, с армированием сетками 4С 10А500С/200/200 ГОСТ 23279-2012. На участке 

стены с высотой более 600 мм, установлены дренажные трубы Тр. ЭСВ 102х4 мм с шагом 

2 метра. Гидроизоляция стены - битумная обмазочная в два слоя. В основании стены сверху-

вниз устраивается рулонная гидроизоляция в два слоя; бетонная подготовка В7,5 толщиной 

80 мм; пленка ПВХ 200 мкм; подготовка из гранитного щебня фракцией 20-40 мм толщиной 

200 мм; слой геотекстиля. По подпорной стене устраивается деревянная ограда. Площадь 

земляных работ на участке устройства подпорной стены составляет 45 кв. м по низу. 

К северо-западу от северо-западного угла храма устанавливается автономный 

туалетный модуль «2И». Под него выполняется монолитное железобетонное основание с 

подпорной стеной (Илл. 44). Плита основания из бетона В20 толщиной 200 мм размерами 

6,9 х 8 м устраивается по уплотненному грунту, слою геотекстиля, подготовке из 

гранитного щебня фракцией 20-40 мм толщиной 200 мм, слою пленки ПВХ 200 мкм, 

бетонной подготовке В7,5 толщиной 80 мм, рулонной гидроизоляции в два слоя. На плите 
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выполняется подпорная стена из блоков фундаментных ФБС толщиной 400 мм. Доборы 

между фундаментных блоков выполнены монолитным бетоном В20 F150 W4 ГОСТ 26633-

2015. Гидроизоляция стены - битумная обмазочная в два слоя. Для плиты основания 

откапывается котлован с откосами глубиной 0,7 м, размерами 7,5 х 8,6 м по низу, 8 х 9,1 м 

по верху. Площадь земляных работ на участке устройства туалета составляет 64,5 кв. 

м по низу, 72,8 кв. м по верху. 

В соответствии с проектом здание подключается к водопроводной сети. 

Трубопровод прокладывается открытым способом от точки подключения расположенной в 

пер. Энгельса к юго-востоку от храма (Илл. 46). Глубина заложения труб принята, на 0,5 м 

ниже глубины промерзания, то есть ~1,8 м от уровня земли. Общая протяженность 

проектируемой трассы диаметром Dn20 мм составляет ~37,50 м. Траншея выполняется с 

откосами шириной по дну 0,35 м, по верху 4,35 м (Илл. 47). Прокладка водопроводной сети 

предусматривается в стальных футлярах под дорогами и проездами и при прокладке вблизи 

здания на расстоянии ниже нормируемого. Площадь земляных работ на участке 

прокладки водопровода составляет 13,13 кв. м по низу, 163,13 кв. м по верху. 

Согласно проектной документации, в здании церкви запроектирована система 

хозяйственно-бытовой канализация К1 для отведения стоков от умывальника и трапа. 

Водоотведение осуществляется самотеком по существующему выпуску диаметром Ду110 

мм (Илл. 46, 48). Трубопровод прокладывается открытым способом в траншею с откосами 

глубиной 1,5 м, шириной по дну 0,35 м, по верху 4,35 м. Протяженность траншеи составляет 

3 м. На выпуске из здания установлен резервуар для канализационных стоков. Для 

канализационной емкости откапывается котлован глубиной 2 м, габаритами 4,2 х 3,2 м. 

Площадь земляных работ на участке прокладки выпуска канализации составляет 

14,49 кв. м по низу, 26,49 кв. м по верху. 

Согласно заданию на проектирование, проектом предусматривается установка 

туалетного модуля автономного. Заполнение воды и откачка сточных вод от него 

осуществляется специализированной организацией. Туалет подключается к сети 

электроснабжения храма: кабель прокладывается открытым способом в траншею глубиной 

0,7 м, шириной 0,35 м (Илл. 49). Длина траншеи 8 м. Площадь земляных работ на участке 

прокладкие кабеля электроснабжения составляет 2,8 кв. м. 

Также проектом предусмотрено устройство заземления здания храма. В качестве 

естественного молниеприемника используется крест на основном барабане, весь собор 

попадает в зону защиты. Токоотвод от креста выполняется из медного проводника круглого 

сечения Д=8мм, и далее присоединяется к искусственному заземлителю. Крепления 

токоотвода к стенам выполняется на ровных поверхностях, скобами или настенными 
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держателями. В качестве искусственного заземлителя используется глубинный заземлитель 

длиной 3 м. Заземлители располагаются на глубине 0,5-0,7 м и на расстоянии не менее 1 м 

от фундамента здания (Илл. 49), таким образом они находится в границах 

предусмотренного проектом благоустройства – на участке покрытия из брусчатки со 

стороны северного фасада здания. 

Источником электроснабжения потребителей наружного освещения является щит 

архитектурного и наружного освещения ЩАХО, который выполнен в виде навесного 

шкафа. Управление предусматривается через блок ЩУО, интегрированный в ЩАХО. В 

качестве источника света в проекте выбраны светодиодные светильники. Кабельные линии 

электроосвещения к светильникам на ограде, фасадах выполнены кабелем по строительным 

конструкциям. Земляных работ при устройстве наружного фасадного освещения не 

проводится. 

В соответствии с проектом, по участку проектирования предусмотрена прокладка 

газопровода Р=0,3 МПа с вводом в теплогенераторную. Проектом предусмотрена 

прокладка подземного стального и полиэтиленового газопровода среднего давления Ду50 

общей длиной 30,8 м и подземного стального и полиэтиленового газопровода низкого 

давления Ду50 общей длиной 42,5 м (Илл. 50), а также надземного стального газопровода 

среднего давления и фасадного газопровода низкого давления. Газопровод среднего 

давления на участке ПК0 – ПК0+30,8 и низкого давления на участке ПК01+0,6 – ПК01+43,1 

прокладывается открытым способом в траншею глубиной 1 м, шириной 0,3 м. 

Протяженность траншеи под газопровод среднего давления 30,8 м, протяженность траншеи 

под газопровод низкого давления после ДРПС 42,5 м. Площадь земляных работ 

составляет 21,99 кв. м. 

В соответствии с проектом, рельеф участка расположения «Церковь Богоявления» в 

целом остается без изменения (Илл. 52). Локальные изменения уклонов рельефа и 

устройство подпорных стен в западной части проектируемого участка приняты в целях 

устранения подтопления фасада церкви и переустройства площадки туалета. Выемка 

грунта запланирована в границах этой площадки на глубину 0,64-0,75 и со стороны южного 

фасада четверика на глубину 0,15-0,57 м (Илл. 53). Преобладающий уклон остается 

неизменным – с юго-запада на северо-восток. Отвод дождевых и талых вод производится 

самотеком по рельефу с выводом вод за территорию.  

Проектом предусмотрено устройство отмостки из брусчатки и отмостки из 

булыжника с уклоном для отвода воды от здания (Илл. 51). Основание под оба типа 

отмостки состоит из геотекстиля, железобетонной ленты толщиной 100мм (бетон В15 F150 

W4, армирование сеткой 4С 5Вр/100/100 по ГОСТ 23279-2012); оклеечной гидроизоляции 
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из битумно-полимерных материалов в два слоя; песчано-гравийной смеси толщиной 200-

350 мм; пленки ПВХ 200 мкм в два слоя; цементно-песчаной стяжки (раствор М100 по 

ГОСТ 31357-2007) толщиной 40 мм. Для выполнения оклеечной гидроизоляции и отмостки 

необходимо произвести выемку грунта по периметру храма на глубину 0,34-0,49 м. 

Площадь земляных работ на участке устройства оклеечной гидроизоляции и 

отмостки по периметру храма составляет 123,7 кв. м. 

Решения по благоустройству в границах земельного участка предусматривают 

устройство твердых покрытий (Илл. 51): 

- уже упомянутой выше отмостки из гранитной брусчатки (тип 1) переменной 

ширины, площадью 94,8 кв. м (толщина покрытия 0,34-0,49 м) и отмостки из плоского 

булыжника (тип 3) площадью 14,9 кв. м (толщина покрытия 0,34-0,49 м); 

- дорожек из гранитной брусчатки (тип 1) площадью 247,0 кв. м (толщина покрытия 

0,8 м); 

- пожарной стоянки из гранитной брусчатки (тип 2) площадью 148,7 кв. м (толщина 

покрытия 0,9 м); 

- дорожек из плоского булыжника (тип 3) площадью 86,2 кв. м (толщина покрытия 

0,86 м); 

- контура снесенной части здания из плитняка (тип 4) площадью 34,5 кв. м (толщина 

покрытия 0,79 м); 

- устройство газонов на площади 123,81 кв. м. 

В рамках дополнительного благоустройства участка предусматривается: 

- устройство отмостки из гранитной брусчатки (тип 1) переменной ширины, 

площадью 14 кв. м; 

- дорожки из гранитной брусчатки (тип 1) площадью 14,6 кв. м; 

- пожарной стоянки из гранитной брусчатки (тип 2) площадью 41,8 кв. м; 

- устройство газонов на площади 10,5 кв. м. 

Для устройства покрытий дорожек и стоянки из гранитной брусчатки, дорожек из 

плоского булыжника, контура снесенной части здания из плитняка с учетом отметок 

проектируемого рельефа необходима выемка грунта на глубину 0,79-0,9 м на площади 

572,8 кв. м (Илл. 51, 52). 

В случае изменения каких-либо проектных решений или методик, описанных в 

настоящем Разделе, документация нуждается в корректировке. 
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5. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. 

5.1. Задачи и состав спасательных археологических полевых работ 

Согласно ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «в случае 

невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия 

под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 

45.1 настоящего Федерального закона». 

При проведении спасательных археологических полевых работ необходимо 

руководствоваться Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. ст. 40, п.2; ст. 45) и 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15). 

Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению 

объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической 

сохранности, проводимые методами научных исследований объектов археологического 

наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в 

целях их сохранения и получения научных знаний. 

Анализ архивных и библиографических материалов, результатов б археологических 

исследований на участке проектирования, а также проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь 

Богоявления», 1620 г. по адресу г. Юрьевец, ул. Энгельса, д. 6, позволил определить, что 

запланированные проектом работы в границах выявленного объекта археологического 

наследия «Культурный слой г. Юрьевец» угрожают его сохранности. Это позволяет принять в 

качестве рекомендуемых мероприятий по обеспечению сохранности указанного объекта 

археологического наследия на участке проектирования археологические раскопки и 

археологические наблюдения (Илл. 55 ). 

В ходе реализации проекта по сохранению объекта культурного наследия федерального 

значения «Церковь Богоявления», 1620 г., археологические раскопки запланированы на 

участках устройства траншей под водопровод и выпуск канализации, а также котлована под 

канализационную емкость. Общая площадь археологических раскопок составляет 27,62 кв. м 

без учета откосов, 189,62 кв. м с учетом откосов. Для обеспечения возможности полноценного 

изучения захоронений зафиксированных в ходе работ 2024 г. некрополей, ширина раскопок на 

участке устройства траншей под водопровод и выпуск канализации принимается равной 2 м. 
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Общая площадь археологических раскопок на участке прокладки водопровода и 

канализации, устройства котлована под канализационную емкость составляет 

94,44 кв. м. 

Выбор данного вида работ обусловлен сложным рельефом местности и результатами 

археологических исследований, проведенных на участке проектирования в 2024-2025 гг. 

Проектируемые водопровод и канализация прокладываются в нижней части участка, где общая 

мощность напластований, связанных с позднейшей хозяйственной деятельностью внутри и 

вокруг храма, составляет 0,23 – 0,56 м, под ними прослеживаются напластования более ранних 

периодов, в том числе XVI-XVII вв., а также горизонт кладбища, существовавшего на месте 

храма до его постройки. Запланированная проектом глубина котлована и траншей составляет 

1,5 - 2 м. Таким образом, при проведении этих земляных работ в южной части участка 

проектирования выявленный объект археологического наследия «Культурный слой г. 

Юрьевец» может быть уничтожен. 

Работы по археологическим раскопкам и наблюдениям осуществляются на основании 

соответствующего разрешения (открытого листа) в соответствии с Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации 

(утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 12.04.2023 г. № 15).  

Археологические раскопки рекомендуется проводить в благоприятное для полевых 

работ время года при плюсовой температуре воздуха, не промёрзшем грунте и отсутствии 

снежного покрова. 

Для обеспечения производства археологических раскопок в зимних условиях (после 

наступления минусовых температур воздуха, промерзания грунтов и выпадения снежного 

покрова) необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для 

обеспечения оптимального температурного режима (не ниже + 10ºC), а также освещения, 

достаточного для производства графической и фотофиксации. При планировании 

археологических полевых работ в зимних условиях необходимо включать в сметы работ 

расходы, связанные с устройством всего указанного выше. Производство археологических 

раскопок в зимних условиях без обеспечения указанных выше условий запрещено. 

Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных археологических 

полевых работ определяется необходимостью обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия. При этом полностью исследуются участки, которым угрожают 

повреждение или уничтожение. В случае необходимости для полного изучения объекта 

археологического наследия либо полного исследования частично затронутого раскопом 
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комплекса (сооружения) исследователь может сделать прирезку к раскопу, выходящую за 

границы участка производства строительных работ. 

При необходимости закладки нескольких раскопов в разных частях объекта 

археологического наследия следует разбивать их по единой закрепленной на местности 

координатной сетке для обеспечения стыковки раскопов и данных геофизических и иных 

исследований. Необходима увязка высотных отметок на всех раскопах, для чего на объекте 

археологического наследия должен быть установлен единый постоянный репер. Место 

расположения репера обязательно фиксируется на плане объекта археологического наследия. 

Желательна привязка репера к балтийской системе высотных отметок и определение его 

координат при помощи приборов глобального позиционирования. 

Раскопы должны быть разделены на квадраты, размеры которых в зависимости от вида 

объекта археологического наследия составляют 1 х 1 или 2 х 2 м.  

Раскопки ведутся по литологическим слоям или пластам, толщина которых зависит от 

вида объекта археологического наследия, но не должна превышать 20 см. Стратифицированные 

объекты археологического наследия предпочтительнее исследовать по слоям. Необходимо 

тщательное выявление всех особенностей, присущих культурному слою и данному поселению 

в целом.  

Остатки всех построек, кострищ, очагов, ям, грунтовых пятен и других объектов, а также 

расположение находок в координации со вскрытыми сооружениями необходимо наносить на 

послойные или пластовые планы. Глубины залегания выявляемых объектов и находок 

обязательно фиксируются с помощью нивелира или тахеометра.  

При раскопках многослойных объектов археологического наследия последовательное 

углубление в нижележащие слои допустимо только после детального изучения верхних слоев и 

исчерпывающей их фиксации на всей площади раскопа. 

При раскопках объектов археологического наследия с архитектурными остатками 

необходимо принять меры к обеспечению их сохранности до полного выявления и 

всесторонней фиксации.  

Для разборки техногенных напластований, перекрывающих культурный слой, может 

применяться землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и 

иная подобная техника), работу которой должен контролировать археолог. 

В процессе раскопок объектов археологического наследия всех типов обязательно 

производится нивелировка современной поверхности (раскопа), профилей, материковой 

поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений и иных 

объектов), а также находок от единого репера. 
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Все полученные при раскопках находки, материалы, остеологические, 

палеоботанические и другие остатки фиксируются в полевом дневнике, обозначаются на 

чертежах и фотографируются. 

Результаты раскопочных работ фиксируются посредством чертежей и фотографии. 

Фотофиксация всего процесса раскопок является обязательной, начиная с общего вида объекта 

археологического наследия и его участка, избранного для изучения, раскопа на разных уровнях 

снятия слоя, а также всех вскрываемых объектов: погребений, сооружений и их деталей, 

стратиграфических профилей и прочего. Обязательна не только общая, но и детализированная 

фотофиксация протяженных профилей (бортов раскопа, стратиграфических бровок и т.д.). 

Фотофиксацию необходимо производить с использованием масштабной рейки, деления 

которой должны быть ясно различимы на фотографии, и с указанием направления съемки.  

Находки, собранные при раскопках, должны быть взяты для музейного хранения и 

дальнейшей научной обработки. При этом целесообразно включение в коллекцию максимально 

широкого набора вещей, в том числе фрагментированных предметов и предметов неясного 

назначения. 

В зависимости от степени изученности и сохранности объекта археологического 

наследия и характера материала исследователь может отобрать часть массового 

археологического материала, которая может быть оставлена на месте полевых работ. 

Человеческие останки должны быть определены антропологами, после чего они могут быть 

включены в состав коллекции или перезахоронены.  

В ходе реализации проекта по сохранению объекта культурного наследия федерального 

значения «Церковь Богоявления», 1620 г., археологические наблюдения запланированы на 

участках устройства крыльца, подпорной стены, площадки и подпорной стены туалетного 

модуля, сетей электро- и газоснабжения, отмостки и покрытий из гранитной брусчатки, 

плоского булыжника и плитняка. С учетом того, что в границах покрытий находится также 

траншея под прокладку кабеля к модульному туалету (площадь 2,8 кв. м) и участки траншеи 

под газопровод (площадью 1,59 кв. м, то есть за пределами покрытий находятся участки 

траншеи под газопровод площадью 20,4 кв. м), общая площадь археологических наблюдений 

составляет 850,9 кв. м, однако в границах этих работ располагается также участок 

археологических раскопок на траншеях под водопровод и канализацию общей площадью 77,44 

кв. м, поэтому площадь археологических наблюдений составляет 773,46 кв. м. 

Выбор данного вида работ обусловлен сложным рельефом местности и результатами 

археологических исследований, проведенных на участке проектирования в 2024-2025 гг., 

согласно которым, напластования, связанные с хозяйственной деятельностью внутри и снаружи 

храма в XX в., достигают в северной части участка 2 м, а в южной составляют до 0,5 м. 
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Существующая и историческая планировочная организация участка показывает, что работы по 

устройству крыльца и основания под туалетный модуль ведутся на участках, где земляные 

работы уже проводились ранее, в связи с чем культурные напластования здесь уже нарушены 

(на участке устройства крыльца – работами по устройству не сохранившегося крыльца и 

пристройки, демонтируемой в ходе реализации проекта, на участке устройства основания под 

туалет – работами по строительству кирпичного туалета). Возведение подпорной стены 

запланировано на участке резкого перепада высот со 109,9 до 108,6 м, где при визуальном 

осмотре фиксируются навалы смываемого со склона грунта. Прокладка сети газоснабжения 

происходит в траншею глубиной до 1 м в восточной и северной частях участка, прокладка сети 

электроснабжения – в траншею глубиной 0,7 м в северной части участка, откопка грунта под 

устройство покрытий и отмостки происходит на глубину 0,34–0,9 м по всему периметру храма, 

с большой долей вероятности, эти работы будут вестись в слоях, связанных хозяйственной 

деятельностью XX в. внутри и снаружи храма, в напластованиях, связанных с его 

строительством. Археологические наблюдения позволят определить наличие или отсутствие 

культурного слоя и степень его сохранности.  

Работы по археологическим наблюдениям осуществляются на основании 

соответствующего разрешения (открытого листа) в соответствии с Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации 

(утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 12.04.2023 г. № 15).  

Работы по археологическим наблюдениям должны быть документированы не только на 

тех участках, где выявлен непотревоженный культурный слой и конструктивные составляющие 

объекта культурного наследия, но и на участках поврежденного культурного слоя. 

Археологические наблюдения на поврежденных участках культурного слоя ведутся до 

проектных отметок или до материка. Археологические наблюдения предполагают выполнение 

горизонтальных зачисток, в том числе материка, зачистку промежуточных профилей и 

зачищенных бортов разрытий, отбор находок, графо- и фотофиксацию, разборку выявленных 

комплексов согласно принятой методике полевых работ. 

Для разборки поврежденного культурного слоя может применяться землеройная 

техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и иная подобная техника), 

работу которой должен контролировать археолог. 

В ходе работы техники необходимо периодически, в зависимости от мощности и 

характера отложений, выполнять ручную зачистку горизонтальной поверхности, бровок и 

бортов раскопа. Уровень зачистки поверхности в обязательном порядке фиксируется 

графически и фотографически. 
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В случае выявления непотревоженного культурного слоя или конструктивных 

составляющих объектов археологического наследия следует остановить работу техники и 

перейти в режим археологических раскопок. 

При поиске культурного слоя и при его наличии проводится контрольная шурфовка 

отдельных участков с послойной фиксацией, отбором материала и детальной фиксацией 

стратиграфии вплоть до отметок, расположенных глубже проектных уровней земляных работ. 

В процессе археологических наблюдений с целью обнаружения переотложенных 

находок необходимо выполнять переборку поврежденного культурного слоя, в том числе с 

помощью металлодетектора и, если есть необходимость, промывку грунта, а также фиксацию 

координат и глубин залегания обнаруженных предметов.   

В процессе археологических наблюдений рекомендуется оставлять промежуточные 

стратиграфические разрезы (бровки), которые должны фиксироваться на чертежах и на 

фотографиях с указанием участков поврежденного культурного слоя. После фиксации эти 

разрезы (бровки) должны разбираться.  

В случае отсутствия на отработанном участке сохранившегося непотревоженного 

культурного слоя стенки и дно (в случае работ до проектных отметок) котлована (и иных 

выборок) или материк должны быть зачищены, сфотографированы и зачерчены. 

Обязательными организационными условиями проведения работ являются: 

согласованность действий Заказчика и Исполнителя археологических работ (с назначением 

представителей от каждой из сторон); разработка графика, допускающего совмещённое ведение 

производственных и археологических работ на объекте строительства (на разных его участках); 

доступ археологов на объект строительства. 

Завершающим этапом спасательных археологических полевых работ является 

составление научного отчета и подготовка коллекции для передачи в музей. 

В случае обнаружения в ходе проведения археологических наблюдений 

непотревоженного культурного слоя или конструктивных составляющих объекта 

археологического наследия, в соответствии со ст. 33(1), 36, 37, 40 (1) Федерального закона 

№ 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» вторым этапом мероприятий по сохранению 

объекта археологического наследия определяются спасательные археологические 

раскопки на всей площади где выявлены культурные напластования и конструктивные 

составляющие объекта археологического наследия. 
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5.2. Обеспечение условий проведения археологических исследований 

При проведении полевых археологических исследований на участке, отведенном под 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь Богоявления», 1620 г., в г. Юрьевце должны быть организованы помещения для 

переодевания работников, хранения оборудования, инструментов, а также археологических 

материалов, обнаруженных в ходе исследования. Необходимо предусмотреть организацию 

туалета, навесов, лавок, столов для первичной камеральной обработки находок и массового 

материала. Также необходимо обеспечить площадку работ водой (как в гигиенических целях, 

так и в связи с необходимостью мытья археологических находок) и электроэнергией. 

Археологические полевые работы в средней полосе ведутся преимущественно с 5 мая по 

20 октября. Проведение археологических полевых работ, включая спасательные 

археологические полевые работы, на открытом грунте в условиях, когда температура грунта в 

зоне работ опускается ниже 0 °С, не рекомендованы Отделом полевых исследований ИА РАН. 

При планировании археологических полевых работ в холодное время года в 

исключительных случаях для их организации необходимо предусмотреть строительство 

закрытого павильона с искусственным обогревом (электрооборудование, тепловые пушки или 

иные средства) и искусственным освещением, обеспеченного всем необходимым для отогрева 

грунта, раскопок и фиксации, а также для первичной полевой обработки собранных материалов;  

в сметы работ в обязательном порядке включаются расходы, необходимые для строительства 

указанного закрытого павильона. 

 

 

 

.  
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Илл. 1. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Карта Ивановской области.
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Илл. 2. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Карта Юрьевецкого района (состояние местности на 1990-е гг.).
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Илл. 3. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

 План города Юрьевца-Повольского 1781 г. с нанесением участка проектирования.
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Илл. 4. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
 План генерального межевания 1784 г. с нанесением участка проектирования.

С

В

Ю

З

Условные обозначения
 участок проектирования

0 500 м



Илл. 5. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
 План г. Юрьевца Поволжского Костромской губернии

с обозначением и описанием кварталов, мест, зданий. 1833 г. 
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Илл.6. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, 
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
 План города Юрьевца из «Атласа части реки Волги

от г. Рыбинска до г. Тетюш» 1861 г. с нанесением участка проектирования.

С

В

Ю

З

Условные обозначения
 участок проектирования

0 500 м



Илл. 7. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, 
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
 План города Юрьевца Костромской губернии

конца XIX – начала XX вв. с нанесением участка проектирования.

Условные обозначения
 участок проектирования
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Илл. 8. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Исторические фото участка проектирования.
Вид на город с Волги. 1900-1910 гг. Почтовая открытка (источник - pastvu.com).



Илл. 9. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Исторические фото участка проектирования.
1 - Богоявленская церковь. 1900-1908 гг. Фото из издания: Церкви Костромской епархии, С.-Петербург, 1909 (источник - pastvu.com).

2 - Богоявленская церковь. 1914 г. Автор фото не указан (источник - pastvu.com).



Илл. 10. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Исторические фото участка проектирования.

1 - Церковь Богоявления с западной стороны. Начало XX в. 
Автор фото не указан (источник - ГОСКАТАЛОГ.РФ).

2 - Краеведческий музей в бывшей Богоявленской церкви. 1975 г. 
Автор фото не указан (источник - pastvu.com).
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Илл. 11. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Графическое описание местоположения границ объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец»
с нанесенными шурфами 2021 г. (из уведомления о выявлении объекта археологического наследия).



Илл. 12. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Космоснимок г. Юрьевца с нанесением границ ОАН «Культурный слой г. Юрьевец»,

участка проектирования, ранее выявлявшихся археологических памятников
ближайшей округи и шурфов, заложенных на участке проектирования 

и поблизости от него в 2013-2014 гг. и 2025 г.
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Е.И. Романова, шурфы у Церкви
Богоявления, 2025 г.
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И.В. Купцов, шурфы в Юрьевецком
остроге, 2013 г.

р. В
олга



ул
. Т

ур
г

ул. Парижской ко

ул.

1

2

С

В

Ю

З

Илл. 13. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Космоснимок г. Юрьевца с нанесением границ ОАН «Культурный слой г. Юрьевец»,

участка проектирования, шурфов, заложенных на участке проектирования 
и поблизости от него в 2013-2014 гг. и 2025 г.
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0 200 м

Условные обозначения
участок проектирования
границы выявленного ОАН «Культурный слой г. Юрьевец»
И.В. Купцов, шурфы на Тургеневском плато, 2013 г.
И.В. Купцов, шурфы в Юрьевецком остроге, 2013 г.
Е.И. Романова, шурфы у Церкви Богоявления, 2025 г.

пер. Энгельса

р. В
олга



Илл. 14. Ивановская область, Юрьевецкий  район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Топографическая съемка участка исследований с нанесением шурфов (из отчета об археологической разведке 2025 г.).

Условные обозначения

0 10 м

 участок проектирования
шурф
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репер

реперная отметка 107.60

3
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Примечания:
1. Система координат: МСК - 37, зона 2
2. Система высот: Балтийская 1977 г.
3. Сечения рельефа горизонталями через 0,5 м.



Илл. 15. Ивановская область, Юрьевецкий  район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
План первого яруса с обозначением раскопов (из отчета об археологической разведке 2025 г.).

Шурф 5 

Шурф 7 

Шурф 6 

Шурф 3 

Шурф 2 

Шурф 4 Шурф 1 

Шурф

- местоположения шурфа. 
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Илл. 16. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Фото шурфа 1 .(из отчета об археологической разведке 2025 г.)

1 -Видовая фотография до начала работ. Фото с З.
2- Фотография после снятия восьмого пласта. Фото с З.  



Илл. 17. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Фото шурфа 2 . (из отчета об археологической разведке 2025 г.)

1 - Видовая фотография  до начала работ. Фото с С.
2 - Общий вид профиля с подошвой фундамента.
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Илл. 18. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Фото шурфа 3 . (из отчета об археологической разведке 2025 г.)

1 - Видовая фотография до начала работ. Фото с ЮВ.
2 - Фотография на уровне завершения работ. Фото с ЮВ.  
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Илл. 19. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Фото шурфа 4 . (из отчета об археологической разведке 2025 г.)

1 - Видовая фотография до начала работ. Фото с З.
2 - Фотография на уровне завершения работ. Фото с З.
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Илл. 20. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Фото шурфа 5 . (из отчета об археологической разведке 2025 г.)

1 - Видовая фотография до начала работ. Фото с С.
2- Фотография на уровне завершения работ. Фото с С. 
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Илл. 21. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Фото шурфа 6 .(из отчета об археологической разведке 2025 г.)

1 - Видовая фотография шурфа до начала работ. Фото с Ю.
2 - Фотография расчищенного погребения. Фото с В.
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Илл. 22. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Фото шурфа 7 .(из отчета об археологической разведке 2025 г.)

1 - Видовая фотография до начала работ. Фото с Ю.
2 - Фотография расчищенного поребения. Фото с В.
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Илл. 18. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,ул. Советская, д. 43,
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

 точек фотофиксации.Фрагмент кадастровой карты г. Юрьевца (источник - pkk.rosreestr.ru) с указанием участка проектирования и
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Илл. 23. Ивановская область, Юрьевецкий  район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Фрагмент кадастровой карты г. Юрьевца (источник - pkk.rosreestr.ru) с указанием участка проектирования и точек фотофиксации.

Условные обозначения

точки фотофиксации

участок проектирования

0 20 м

1

границы ОАН «Культурный слой г. Юрьевец»
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2
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Илл. 24. Ивановская область, Юрьевецкий  район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Видовые фотографии участка проектировани

 (из отчета об археологической разведке 2025 г.).
1 - Вид на Ю часть участка. Точка фотофиксации 1. Фото с ЮЗ. 
2 - Вид на Ю часть участка. Точка фотофиксации 1. Фото с ЮВ. 
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1



Илл. 25. Ивановская область, Юрьевецкий  район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Видовые фотографии участка проектировани

 (из отчета об археологической разведке 2025 г.).
1 - Вид на В часть участка. Точка фотофиксации 2. Фото с Ю.

1 - Вид на В часть участка. Точка фотофиксации 3. Фото с ССЗ.
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Илл. 26. Ивановская область, Юрьевецкий  район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Видовые фотографии участка проектировани

 (из отчета об археологической разведке 2025 г.).
1 - Вид на С часть участка. Точка фотофиксации 3. Фото с В.
1 - Вид на С часть участка. Точка фотофиксации 4. Фото с З.
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Илл. 27. Ивановская область, Юрьевецкий  район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Видовые фотографии участка проектировани

 (из отчета об археологической разведке 2025 г.).
1 - Вид на З часть участка. Точка фотофиксации 4. Фото с С.
2 - вид на З часть участка. Точка фотофиксации 5. Фото с Ю.  
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Илл. 28.  Ивановская область, Юрьевецкий  район, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Видовые фотографии участка проектирования (из отчета об археологической разведке 2025 г.).

Вид на Ю часть участка. Точка фотофиксации 5. Фото с З.



Илл. 29. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6 работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Ситуационный план (предоставлен заказчиком).



Илл. 30. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Конструктивные решения. Схема устройства контакта «фундамент-грунт».
Апсиды в осях 5-6 и Г-Е. Разрезы а-а и б-б (предоставлены заказчиком).



Илл. 31. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Конструктивные решения. План фундаментов и схема устройства отсечной гидроизоляции из подвала. 
Разрезы А-А и Б-Б (предоставлены заказчиком).



Илл. 32. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Конструктивные решения. Схема устройства отсечной гидроизоляции первого яруса. Разрезы В-В, Г-Г, Д-Д и Е-Е (предоставлены заказчиком).



Илл. 33. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения

«Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Конструктивные решения. Разрез 1-1 (предоставлен заказчиком).



Илл. 34. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Архитектурные решения. План подвала (предоставлен заказчиком).



Илл. 35. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Архитектурные решения. План полов 1-го яруса (предоставлен заказчиком).



Илл. 36. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Архитектурные решения. Разрез 1-1 (предоставлен заказчиком).



Илл. 37. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Архитектурные решения. Разрез 2-2 (предоставлен заказчиком).



Илл. 38. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Архитектурные решения. Разрез 3-3 (предоставлен заказчиком).



Илл. 39. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Архитектурные решения. Разрезы 5-5 и 6-6 (предоставлены заказчиком).



Илл. 40. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Напольное отопление. План магистральных сетей (предоставлен заказчиком).



Илл. 41. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Конструктивные решения. Крыльцо южное (предоставлено заказчиком).



Илл. 42. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Конструктивные решения. Подпорная стена. План. Сечение А-А (предоставлены заказчиком).



Илл. 43. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
Конструктивные решения. Подпорная стена. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 (предоставлены заказчиком).



Илл. 44. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6, работы по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Конструктивные решения. Подпорная стена туалета. План (предоставлены заказчиком).



Илл. 45. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Сводный план сетей инженерно технического обеспечения (предоставлен заказчиком).



Илл. 46. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

План с трассами наружных сетей водоснабжения и водоотведения (предоставлен заказчиком).



Илл. 47. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Стройгенплан на монтажные работы (предоставлен заказчиком).



Илл. 48. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

План 1-го этажа с сетями системы К1 (предоставлен заказчиком).



Илл. 49. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.
План электрических сетей. Схема устройства заземления (предоставлены заказчиком).



Илл. 50. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

План газопровода (предоставлен заказчиком).



Илл. 51. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Схема планировочной организации земельного участка (предоставлена заказчиком).



Илл. 52. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Схема организации рельефа (предоставлена заказчиком).



Илл. 53. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

План земляных масс (предоставлен заказчиком).



Илл. 54. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Детали генплана. Подпорные стены (предоставлены заказчиком).



Илл. 55. Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Энгельса, д. 6,
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Богоявления», 1620 г. - 2025 г.

Рекомендуемые археологические исследования.

Условные обозначения
археологические раскопки
археологические наблюдения
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