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Культурный слой города Екатеринбурга XVIII — начала XX в.  
по данным археологии: проблемы и перспективы изучения

АННОТАЦИЯ. В статье кратко представлены общие теоретические положения работы с памят-
никами археологии Нового времени, обозначенные исследователями, которые важны для по-
нимания специфики археологических исследований этого периода. Основная часть работы 
посвящена историографии изучения культурного слоя г. Екатеринбурга XVIII — начала XX века 
археологическими разведками и раскопками. Результаты обработки массива данных источни-
ков (публикаций в научных изданиях и СМИ, научных отчетов и актов ГИКЭ) проанализированы  
и представлены визуально (в таблице и с помощью карты-схемы). Такое обобщение информа-
ции по изучению объектов археологии Нового времени для г. Екатеринбурга выполнено впервые  
и позволяет констатировать значительный объем данных, пригодных для осмысленного выделе-
ния особых охранных зон в городе и детальной характеристики различных аспектов образа жизни 
городского населения исторического времени, основанной на комплексном анализе письменных  
и археологических источников. Такого рода работы активно реализуются в соседних городах Урала  
и Сибири (г. Челябинск, Пермь, Курган, Тобольск и т. д.), тогда как для Екатеринбурга существует 
только несколько работ, посвященных отдельным элементам материальной культуры его жителей,  
но в целом потенциал археологического источника пока что не реализован в научных исследова-
ниях и прогностических охранных мероприятиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Екатеринбург, археология Нового времени, городской культурный слой,  
охранные раскопки, историография, картографирование
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The Cultural Layer of the 18th — Early 20th Centuries Ekaterinburg  
According to Archaeology: Problems and Prospects of Study

ABSTRACT. The article briefly presents the general theoretical provisions that are important for 
understanding the specifics of archaeological research in the modern period. The main part of the 
work is devoted to the historiography of the study of the cultural layer of Ekaterinburg in the 18th —
early 20th centuries by archaeological methods. The results of processing an array of data are analyzed 
and presented visually (in a table and using a schematic map). The work carried out makes it possible  
to use the data to identify special buffer zones in the city and to provide a detailed description of various 
aspects of the lifestyle of the urban population of historical time, based on a comprehensive analysis  
of written and archaeological sources. Such works are actively implemented in the neighbouring cities 
of the Urals and Siberia (Chelyabinsk, Perm, Kurgan, Tobolsk, etc.), while for Ekaterinburg there are only 
a few works devoted to individual elements of the material culture of its inhabitants, but in general, 
the potential of archaeological source has not yet been realized in scientific research and predictive 
conservation measures.

KEYWORDS: Ekaterinburg, modern archaeology, urban cultural layer, security excavations, historiography, 
mapping

Ekaterina A. Bulakova  
Institute of History and Archaeology, Ural Branch of the RAS (Russia, Ekaterinburg)
ORCID: 0000-0002-2935-0018
E-mail: Bulakovaeakaterina@gmail.com

Ekaterina A. Trofimova 
Center for Historical and Cultural Research “Astra” (Russia, Ekaterinburg)
ORCID: 0000-0001-8797-8359
E-mail: trofimovaforarchaeology@gmail.com 

UDC 902.2(470.5)”17/19”



94 Историко-географический журнал / Historical Geography Journal. 2022. Т. 1. № 3

Введение
Обращение к тематике городской археологии Нового времени, в нашем случае истории  

г. Екатеринбурга XVIII — нач. XX в., на примере археологических данных уже не вызывает непри-
нятия у исследователей. Это стало возможным благодаря многолетней работе по сохранению  
и изучению памятников поздних периодов на территории России. Одним из основополагающих 
событий, определивших вектор развития археологии Нового времени как полноправной отрасли 
фундаментальных исторических исследований, стал круглый стол «Археология позднего периода 
истории». В рамках мероприятия в 2004 г. ведущими специалистами были определены особые 
аспекты «поздней» археологии, развитие которых за прошедшее время помогло ей стать пол-
ноценным научным направлением1. Первый аспект — охрана историко-культурного наследия. 
Сохранение и охрана ОАН — это базовая функция, регулируемая ФЗ №732 и Положением3, однако 
имеет место отношение к пластам позднего периода как к балласту, удаляемому в ходе работ 
при помощи техники, без детальной фиксации планов и стратиграфии, и вещевого комплекса4. 
Важно понять, что информативная «ценность» некоторых слоев будет осознана позже и, в част-
ности для Екатеринбурга, несохранение слоев XVIII — нач. XX в. означает потерю информации  
о материальной культуре периода создания и формирования его как города. При таком «под-
ходе» также отрицается существование целого направления индустриальной археологии, которая 
для Урала представляет значительный, основополагающий период истории5. Второй аспект —  
исследовательский. Материалы позднего времени, в силу своей повсеместной представленно-
сти и многочисленности, могут быть «полем» для решения методических проблем, развития и 
отработки междисциплинарных подходов. Например, применение ГИС-методов для фиксации 
объектов, что значительно ускоряет процесс и повышает объективность создаваемого источни-
ка,6 или же внедрение методов информационного моделирования для создания реконструкций 
(информационных моделей)7. Третий аспект — комплексный. Археологи, обладающие опытом 
работы на ОКН, где представлены архитектурные и археологические комплексы (Л. А. Беляев, 
П. А. Корчагин, С. Н. Погорелов и др.), подчеркивают, что памятники архитектуры и культурный 
слой, сформированный вокруг них, необходимо изучать вместе, в единой связке. Так, раскопки 
помогают выявить неизвестные постройки архитектурных комплексов8 или же обогатить ин-
формацию из письменных источников конкретными предметами быта9. И наконец, четвертый 

1 Археология позднего периода истории. Материалы Круглого стола, проведенного редакцией и редколлегией журнала 
«Российская археология» // РА. 2005. № 1. С. 81–99.
2 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ (посл. ред.).
3 Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации 
от 20.06, 2018, № 32.
4 Археология позднего периода истории… С. 82.
5 Корепанов Н. С. Уктус — исток Екатеринбурга. Екатеринбург, 2012. 38 c.; Курлаев Е. А. Археология в истории изуче-
ния промышленности Урала // Охранные археологические исследования на Среднем Урале. 2001. Вып. 4. С. 164–165;  
Погорелов С. Н. Некоторые полевые исследования заводов XVIII–XIX вв. на Среднем Урале (возможности и проблемы) //  
Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Индустриальная модернизация Урала в XVIII–XXI вв. ХII Всерос. научная 
конф., посв. 90-летию заслуженного деятеля науки России, д. и. н., проф. А. В. Бакунина. Материалы. Екатеринбург,  
4–5 декабря 2014 г. В 2-х т. Екатеринбург, 2014. Т. 1. С. 297–301.
6 Сагманова Г. М., Халимуллина Л. Р., Харченко Н. А. Опыт применения ГИС в городской археологии (по матери-
алам раскопок на Всесвятском кладбище в г. Самаре) // LIII Урало-Поволжская археологическая конф. студентов 
и молодых ученых. Материалы Всерос. (с межд. уч.) конференции. Оренбург, 1–3 февраля 2021. Оренбург, 2021. 
С. 300–301.
7 Ежов А. О., Майничева А. Ю. Применение информационного моделирования для реконструкции сибирских построек  
XVI–XVII вв. // Культура русских в археологических исследованиях: археология Севера России: сб. научных статей.  
В 2 т. Омск; Сургут, 2021. Т. 1. С. 347.
8 Самигулов Г. Х., Васина Ю. В. Усадьба Покровских в Челябинске по архивным материалам и данным археологических 
исследований // Культура русских… Т. 2. С. 73–74.
9 Маслюженко Д. Н., Мергенева К. Н., Новиков И. К. Хронология сооружений на участке памятника «Культурный слой 
города Кургана» (на улице Куйбышева, 21) // Культура русских…Т. 2. С. 103–105.
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аспект — образовательный. Отмечается нарастание интереса людей к прошлому в целом,  
но археологические материалы «недавнего» времени, генетически связанные с городом10,  
находят больший отклик у горожан. Формируется эмоциональная связь между жителями и го-
родом («малой родиной»), обеспечивающая самоидентификацию с конкретной местностью  
и эпохой11. На современном этапе существует более вдумчивое отношение к изучению позд-
них периодов истории методами археологии и вполне сформированное научное направление  
по изучению материалов этого времени12. 

Основа предпринятого исследования — это обращение к истории изучения культурного слоя 
Нового времени в Екатеринбурге (XVIII — нач. XX вв.) с помощью археологии, обсуждение суще-
ствующих проблем и определение дальнейших направлений, с учетом накопленных данных. 
В рамках такого рода комплексных историко-археологических исследований объектом изуче-
ния становится город — уникальный источник по реконструкции образа жизни его населения13. 
Исследователь П. А. Корчагин, говоря о специфике исследования уральских городов, подчерки-
вает следующее. Во-первых, город обладает специфическим набором функций, характеристика 
каждой из которых, ее отсутствие, степень сформированности, свойственные городу, определяет 
картину его развития в каждый конкретный момент. Во-вторых, важно помнить, что «история 
людей» и «история зданий» неотделимы друг от друга. Это хорошо прослеживается в истории 
провинциального Екатеринбурга, где акторами реализации градостроительных планов и созда-
ния значимых архитектурных комплексов выступали конкретные люди14. И наконец, в-третьих, 
комплексное исследование стремится к всесторонней и объективной картине прошлого, для 
этого необходимо задействовать все наличествующие источники — письменные, археологиче-
ские и этнографические, а не выбирать, какой из источников преподносит наиболее исчерпы-
вающую информацию15. В ходе работ по изучению истории городов соседних территорий уже 
происходит уточнение или верификация письменных данных материалами археологических 
раскопок16, раскрытие локальных сюжетов с помощью синтеза материальных и письменных 
источников17, а также построение научных типологий отдельных категорий вещевого комплекса 
с использованием этнографических данных18. В это же время история уездного Екатеринбурга, 
всесторонне представленная в исторических работах19, оказывается практически белым «пят-
ном» на «карте» археологических исследований20. 

10 Археология позднего периода истории... С. 82.
11 Чичёва С. Е. Актуальная археология: историческое наследие в современном городском ландшафте // Труды VI (XXII) 
Всерос. арх. съезда в Самаре. Труды съезда. В 3-х т. Самара, 2020. Т. 3. С. 204.
12 Беляев Л. А. Археология России Нового времени: тенденции развития // Вестник Томского гос. ун-та. История. 2017. 
№ 49. С. 67.
13 Корчагин П. А. Некоторые вопросы методологии, методики и организации комплексных историко-археологических 
исследований в городах Урала // Охранные археологические исследования на Среднем Урале. 1999. Вып. 3. С. 211.
14 Свод памятников истории и культуры Свердловской области / Отв. ред. В. Е. Звагельская. Екатеринбург, 2007. Т. 1. С. 7–56.
15 Корчагин П. А. Некоторые вопросы методологии… С. 213–214.
16 Кайсин А. О., Борисова А. М., Глазырина М. К. Хлыновский кремль в XVI–XVIII вв. по археологическим данным // 
Историко-географический журнал. 2022. Т. 1, № 1. С. 85–91.
17 Алаева И. П. Исследование культурного слоя города Челябинска на территории Заречья // Теория и практика архео-
логических исследований. 2018. № 4 (24). С. 140–144.
18 Татаурова Л. В. Методические аспекты формирования археологического источника Нового времени // Вестник Том-
ского гос. ун-та. История. 2021. № 69. С. 67–69.
19 См.: Микитюк В. П., Яхно О. Н. Повседневная жизнь Екатеринбурга на рубеже XIX–XX веков: Очерки городского быта. 
Екатеринбург, 2014. 488 c.
20 Бачура О. П., Лобанова Т. В. Кости животных из кухонных отбросов русского населения Екатеринбурга в XVIII–XX вв. //  
Культура русских в археологических исследованиях: сб. науч. ст. / Под ред. Л. В. Татауровой. Омск, 2017. С. 363–368; Рас-
садников А. Ю. Археозоологические материалы (XIX в.) из раскопок Екатеринбурга // Вестник археологии, антрополо-
гии и этнографии. 2019. № 3 (46). С. 75–85; Он же. Домашний скот в жизни Екатеринбурга в XIX в. по материалам охран-
ных раскопок на ул. Декабристов, 69 // Теория и практика археологических исследований. 2020. № 4 (32). С. 131–146;  
Сауков Г. Н. Происхождение гончарной посуды в культурном слое Екатеринбурга последней четверти XIX — начала XX в.  
по письменным источникам // Пограничный город России: археология, история архитектуры и фортификации, этнология.  
Сб. научных трудов / Гл. ред. Р. Г. Буканова, отв. ред. С. Р. Муратова. Киров, 2022. С. 34–46.
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История развития археологии Нового времени в Екатеринбурге

Отметим, что для Екатеринбурга на современном этапе не реализовано создание единого па-
мятника «культурный слой города», как это предпринято, например, в г. Кургане21, и фиксируются 
только отдельные памятники Нового времени, включенные в ЕГРОКН или в список выявленных 
ОКН области. А достаточно формальный количественный показатель плотности памятников позд-
него периода на 1000 км2, выявленных на Урале, Сибири и Дальнем Востоке в 2016 году, был ра-
вен 0, что в абсолютных цифрах означало около 8022.

Как и уральская археология в целом, выявление и изучение памятников эпохи Нового вре-
мени Екатеринбурга прошло этапы становления и развития в русле постепенного перехода  
от краеведческих к научным исследованиям. Значительную роль в этом процессе сыграла не-
обходимость производства спасательных археологических работ в историческом центре города 
в связи с хозяйственным освоением, чаще — застройки. Несмотря на то, что начало изучения 
памятников XVIII–XIX вв. было положено в 1970-е гг. (когда на оз. Шувакиш С. Н. Погореловым 
были найдены остатки крестьянского железоделательного завода, впоследствии раскопанного 
Е. А. Курлаевым в 1993–1994 гг.23), системное исследование городского культурного слоя нача-
лось только в конце 1990-х гг.: в 1998 г. в Областном научно-производственном центре охраны 
памятников истории и культуры (далее — НПЦ) создано подразделение по Городской археоло-
гии, нацеленное на выявление, изучение и сохранение объектов культурного наследия, дати-
руемых с XVII по нач. XX в.24

В период с 2000 по 2016 г. это подразделение НПЦ провело исследования целого ряда 
объектов в историческом центре города (см. таблица 1), среди которых особо стоит выделить 
исследования Монастырского и Успенского кладбищ в Зеленой Роще (2000–2014 гг.) и пого-
ста при Богоявленской церкви на площади 1905 г. (2008). К середине 2010-х гг. на территории 
Свердловской области сотрудники НПЦ смогли провести исследования на 28 объектах Нового 
времени25, из них 11 расположены в Екатеринбурге. Большая часть работ была проведена  
на разрушающихся объектах.

В 2016 г. оптимизация НПЦ привела к сокращению числа сотрудников. С этого момента  
по настоящее время работы по выявлению и сохранению археологических памятников велись 
несколькими государственными и частными организациями: группа охранных археологических 
исследований Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук 
(ГОАИ ИИиА УрО РАН); лаборатории УрФУ: научно-производственное многопрофильное предпри-
ятие (НПМП) «Волот»; Центр археологических исследований УрФУ; Музей истории Екатеринбурга; 
ООО «Первая архитектурно-производственная мастерская» (ООО «АПМ-1»), ООО «Уральский 
центр проектирования и реставрации (ООО «УЦПР»), ООО «Центр историко-культурных исследо-
ваний “Астра”» (ООО «ЦИКИ “Астра”»), ООО «Екатеринбургская специальная научно-реставраци-
онная проектная мастерская» (ООО «ЕСНРПМ»), ООО «Научно-производственное объединение 
“АрхЭтно”» (ООО «НПО “АрхЭтно”») и другие. 

Всего за период с 2016 г. по настоящее время силами этих исследовательских институций 
было выявлено и исследовано порядка 50 археологических памятников Нового времени, опре-
делены их границы, на некоторых из них проведены спасательные археологические работы 
(см. таблица 1).

21 Новиков И. К. Предварительные итоги исследования культурного слоя г. Кургана в 2013 г. // XI Зыряновские чтения: 
материалы Всерос. научно-практической конференции (Курган, 5–6 декабря 2013 г.). Курган, 2013. С. 22–24.
22 Макаров Н. А., Зеленцова О. В., Коробов Д. С., Черников А. П., Ворошилов А. Н. Россия как археологическое про-
странство: первые итоги работы по созданию национальной географо-информационной системы «Археологические 
памятники России» // РА. 2016. № 4. С. 10.
23 См.: Курлаев Е. А., Костоглоу П. Л., Коронеос К. П. Исследование остатков Шувакишского и Тумашевского заводов  
в 1994 г. // Ежегодник Научно-исследовательского ин-та русской культуры. 1994. Екатеринбург, 1995. С. 129–131.
24 Погорелов С. Н. Некоторые полевые исследования заводов XVIII–XIX вв. на Среднем Урале… С. 297–301.
25 Погорелов С. Н. Там же. С. 122.
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Методология и методика

В основе данного исследования — общие принципы теории динамических систем, при-
меняемые в теории познания, когда объект исследования воспринимается частью динами-
ческого взаимодействия человека и внешней среды26. Подход имеет мощные перспективы  
к дальнейшему осмыслению полученных данных, однако, если в современных исследо-
ваниях археологических памятников дописьменного периода это выражается в первую 
очередь в возможностях реконструкции систем расселения и жизнеобеспечения древнего 
населения27, то в рамках памятникоохранных изысканий — в развитии процедуры камераль-
ного зонирования, которая позволяет оценить степень перспективности поиска объектов, 
обладающих признаками ОКН, и наиболее эффективно произвести натурное обследование  
(но не исключить его). 

Ведущими методическими приемами стали методы картографирования, применяемые  
в археологии как способ анализа и обобщения результатов, произведенных в конкретных  
географических рамках полевых исследований. Нами произведена работа по формированию 
базы данных по археологическим памятникам г. Екатеринбурга в границах ЕКАД, выявленных 
и исследованных с 1875 г. по настоящее время. Источниковая база по объектам Нового вре-
мени составлена на основе трех групп источников:

1) Архивные материалы: отчеты, полевые материалы авторов. В первую очередь были ис-
пользованы результаты натурного обследования участков, проведенных сотрудниками ООО «ЦИКИ 
“Астра”», выполненных в период с 2020 г. на территории г. Екатеринбурга. 

2) Перечни выявленных и исследованных объектов, а также результаты исследований  
в печатных публикациях. В первую очередь, это работы С. Н. Погорелова, внесшего наиболее 
значительный вклад в изучение городского культурного слоя г. Екатеринбурга.

3) Открытые данные по проведенным Государственным историко-культурным экспертизам 
(ГИКЭ) документации, содержащей результаты обследования земельных участков, в соответ-
ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
ОКН: акты ГИКЭ, приложения в виде технических отчетов, приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия по Свердловской области.

4) Данные Публичной кадастровой карты (ПКК) Росреестра.

Полученные данные были сформированы в виде сводной таблицы, основными параме-
трами стали местоположение (административное, в т. ч. с адресной привязкой, на кадастровой 
карте, в топографии города), авторство работ (держатель Открытого листа либо ответствен-
ный исполнитель), выявленная площадь ОАН, учет площади шурфовки. Также составлена кар-
та-схема памятников, реализованная в приложениях для некоммерческого использования, 
например, SASPlanet. 

В ходе работ возникла потребность в учете также исследованных участков, на которых культур-
ного слоя не было выявлено: это позволило подсчитать степень изученности заданной территории 
(см. цв. вклейку, рис. 2). 

26 Зайцева Е. А. Археологические памятники Сургутского Приобья (археологическая карта: интерпретация и возможно-
сти прогнозирования): Автореф. дисс. на соискание уч. степени к. и. н. Кемерово, 2011. С. 5.
27 См. ряд работ по данной тематике.
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№ 
пп Го

д 
вы

яв
ле

ни
я

Название ОАН Исследователь/ 
держатель ОЛ Источник

1. 1978 Крестьянский 
железоделательный 
Шувакишский завод

Погорелов С. Н. См.: Курлаев Е. А. Археологическое исследование 
Шувакишского железоделательного завода  
нач. XVIII в. // УИВ. 2002. № 8. С. 164–183

2. 1990-е Братская могила 
Коммунаров

Погорелов С. Н. См.: Погорелов С. Н. Обследование некоторых 
объектов начала XX в. по революционному 
движению и Гражданской войне на Урале // 
Вестник Музея истории Екатеринбурга. 2012. 
Вып. 1. С. 28–35

3. 1998 Усадьбы  
Купецкой слободы  
на ул. Добролюбова

Погорелов С. Н. См.: Кузнецова Е. В., Погорелов С. Н. 
Археологические исследования  
в г. Екатеринбурге // Пермский регион: история, 
современность, перспективы: материалы 
Международной научно-практической 
конференции. Березники, 2001. С. 79–83

4. 1998 Первая 
Екатеринбургская 
крепость и завод

Погорелов С. Н. Волков Р. Б., Морозов В. М., Погорелов С. Н.  
К проблеме сохранения историко-культурного 
наследия г. Екатеринбурга // Охранные 
археологические исследования на Среднем 
Урале. Екатеринбург, 1999. Вып. 3. С. 222–229

5. 1999 Горнозаводская аптека 
и командирский двор 
Первого члена горного 
правления заводов 
Сибири и Урала Н. Г. 
Клеопина

Погорелов С. Н. Погорелов С. Н. Археологическое 
исследование Командирских дворов 
церковной стороны Екатеринбургской 
крепости // Охранные археологические 
исследования на Среднем Урале. 
Екатеринбург, 2007. Вып. 5. С. 188–193

6. 1999 КСЕ  
на ул. Пролетарской

Погорелов С. Н. Волков Р. Б., Морозов В. М., Погорелов С. Н.  
К проблеме сохранения историко-культурного 
наследия г. Екатеринбурга // Охранные 
археологические исследования на Среднем 
Урале. Екатеринбург, 1999. Вып. 3. С. 222

7. 1999 КСЕ на ул. 8 Марта 
(Мытный двор)

Погорелов С. Н. Там же. С. 223

8. 1999 КСЕ у Плотинки, 
набережной  
Рабочей Молодежи 
(левый берег)

Погорелов С. Н. Там же. С. 224

9. 1999 КСЕ на ул. Маршала 
Жукова, 10

Погорелов С. Н. Там же. С. 224

10. 1999 Служебный двор 
усадьбы Расторгуева-
Харитонова 
на ул. К. Либкнехта

Погорелов С. Н. Там же. С. 224

Таблица 1

ОКН Нового времени в г. Екатеринбурге
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11. 1999 КСЕ на набережной  
р. Исеть, на ул. Щедрина  
до моста на ул. Радищева 
(правый берег)

Погорелов С. Н. Там же. С. 223

12. 2000 Первая Вознесенская 
церковь и Ипатьевская 
усадьба

Погорелов С. Н. См.: Погорелов С. Н. Из исследований 
некрополей в Свердловской области //  
Культура русских в археологических 
исследованиях: сборник научных статей / 
Под редакцией Л. В. Татауровой. Омск, 2017. 
С. 119–123

13. 2002 Усадьба генерала Качки 
на ул. К. Либкнехта, 26

Погорелов С. Н. Там же. С. 119–123

14. 2002 Первое «Заречное» 
кладбище Екатеринбурга 
на ул. К. Либкнехта

Погорелов С. Н. Там же. С. 119–123

15. 2002 Немецкое кладбище 
на ул. Блюхера

Погорелов С. Н. Там же. С. 119–123

16. 2002 
(2019  
и ранее)

Монастырский 
некрополь («кладбище 
в Зеленой Роще»)

Спиридонов И. А. 
(Погорелов С. Н.)

См.: Погорелов С. Н. Некоторые итоги новых 
исследований Успенского и Монастырского 
некрополей Ново-Тихвинского монастыря //  
Православие на Урале: связь времен.  
IV Межрегиональная научно-практическая 
конференция. Екатеринбург, 17 января 2015 г. 
Екатеринбург, 2015. С. 185–194

17. 2004 Уктусский завод-
крепость

Погорелов С. Н. Погорелов С. Н. Некоторые полевые 
исследования заводов XVIII–XIX вв.  
на Среднем Урале (возможности и проблемы) //  
Урал индустриальный. Бакунинские чтения: 
Индустриальная модернизация Урала  
в XVIII–XXI вв. ХII Всероссийская научная 
конференция, посвященная 90-летию 
заслуженного деятеля науки России,  
д. и. н., профессора А. В. Бакунина. 
Материалы. Екатеринбург, 4–5 декабря 2014 г.:  
в 2-х т. Екатеринбург, 2014. Т. 1. С. 299

18. 2005 Первое Богоявленское 
кладбище рядом  
с ул. Вайнера  
(ТЦ «Европа»)

Погорелов С. Н. См.: Погорелов С. Н. Из исследований 
некрополей в Свердловской области // Культура 
русских в археологических исследованиях: 
сборник научных статей / Под редакцией  
Л. В. Татауровой. Омск, 2017. С. 119–123

19. 2008 Первая Богоявленская 
церковь с погостом  
и Богоявленский 
собор (пл. 1905 г.)

Погорелов С. Н. Там же. С. 119–123

20. 2009 Рязановское 
кладбище XVIII–XIX вв.

Погорелов С. Н. Там же. С. 119–123

21. 2011 КСЕ на ул. Вайнера 
(«Пассаж»)

Каменский С. Ю. Археологи раскопали на улице Гоголя жилой 
квартал времен основания Екатеринбурга // 
[Сайт]. Режим доступа: https://www.e1.ru/
text/gorod/2013/06/13/52726731/  
(дата обращения: 25.08.2022)
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22. 2012 Успенский некрополь Погорелов С. Н. См.: Погорелов С. Н. Некоторые итоги новых 
исследований Успенского и Монастырского 
некрополей Ново-Тихвинского монастыря // 
Православие на Урале: связь времен.  
IV Межрегиональная научно-практическая 
конференция. Екатеринбург, 17 января 2015 г. 
Екатеринбург, 2015. С. 185–194

23. 2013 КСЕ в границах 
объекта по адресу:  
ул. Гоголя, 18

Каменский С. Ю. Археологи раскопали на улице Гоголя жилой 
квартал времен основания Екатеринбурга // 
[Сайт]. Режим доступа: https://www.e1.ru/text/
gorod/2013/06/13/52726731/ (дата обращения: 
25.08.2022)

24. 2015 Верх-Исетское 
нагорное кладбище

Погорелов С. Н. См.: Погорелов С. Н. Из исследований 
некрополей в Свердловской области //  
Культура русских в археологических 
исследованиях: сборник научных статей /  
Под редакцией Л. В. Татауровой. Омск, 2017. 
С. 119–123

25. До 2014 г. «Остатки кирпичного 
фундамента, 
принадлежащие одному 
из зданий объекта 
культурного наследия 
федерального значения: 
“Здания и сооружения 
Екатерининского 
завода-Монетки”,  
XVIII — нач. XX в.»

нет данных Погорелов С. Н. Некоторые полевые 
исследования заводов XVIII–XIX вв.  
на Среднем Урале (возможности и проблемы) //  
Урал индустриальный. Бакунинские чтения: 
Индустриальная модернизация Урала в XVIII–XXI вв.  
ХII Всероссийская научная конференция, 
посвященная 90-летию заслуженного деятеля 
науки России, д. и. н., профессора А. В. Бакунина. 
Материалы. Екатеринбург, 4–5 декабря 2014 г.:  
в 2-х т. Екатеринбург, 2014. Т. 1. С. 299

26. До 2014 г. Остатки юго-западного 
полубастиона 
Екатеринбургской 
крепости

Погорелов С. Н. Там же. С. 299

27. 2016 КСЕ в районе улиц 
Горького — Карла 
Маркса — Цветоводов 
(«усадьба Деласье»)

Вилисов Е. В. Вилисов Е. В. Материалы о проведении 
археологических изысканий (разведки)  
на территории исторической части г. Екатеринбурга,  
в квартале ул. Горького, Карла Маркса, 
Цветоводов, Куйбышева в 2016 г. Екатеринбург, 
2016. 174 с. // УГО ОКН СО. Историко-культурные 
экспертизы за 2016 г. [Сайт]. Режим доступа: 
https://okn.midural.ru/istoriko-kulturnye-ekspertizy-
za-2016-god.html (дата обращения: 1.06.2022)

28. 2017 КСЕ на ул. Куйбышева, 
41

ГОАИ ИИиА УрО 
РАН

См.: Рассадников А. Ю. Археозоологические 
материалы (XIX век) из раскопок Екатеринбурга //  
Вестник археологии, антропологии и этнографии. 
2019. № 3 (46). С. 75–85

29. 2017 КСЕ на ул. Горького, 17 Пушкарев И. Е. Пушкарев И. Е. Технический отчет «Археологическое 
обследование земельного участка  
в г. Екатеринбурге, предназначенного  
под объект строительства «Многофункциональный 
комплекс по ул. Горького, 17», проведенное  
в 2017 г. Екатеринбург, 2017. 153 с. // УГО ОКН СО. 
Историко-культурные экспертизы за 2017 г. [Сайт]. 
Режим доступа: https://okn.midural.ru/istoriko-kul-
turnye-ekspertizy-za-2017-god.html  
(дата обращения: 1.06.2022)
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30. 2017 КСЕ  
на ул. Декабристов, 69

ГОАИ ИИиА  
УрО РАН

См.: Рассадников А. Ю. Домашний скот  
в жизни Екатеринбурга в XIX веке по материалам  
охранных раскопок на ул. Декабристов, 69 //  
Теория и практика археологических 
исследований. 2020. № 4 (32). С.131–146

31. 2018 КСЕ в пределах улиц 
Малышева — 8 Марта

Чаиркина Н. М. Чаиркина Н. М. Технический отчет 
«Археологическое обследование земельного 
участка, расположенного в г. Екатеринбурге 
в пределах ул. Малышева — 8 Марта, 
проведенное в 2018 году». Екатеринбург, 
2018. 98 с. // УГО ОКН СО. Историко-
культурные экспертизы за 2018 г. [Сайт]. 
Режим доступа: https://okn.midural.ru/istoriko-
kulturnye-ekspertizy-za-2018-god.html  
(дата обращения: 1.06.2022)

32. 2018 Местонахождение 
эпохи энеолита,  
КСЕ в районе мыса 
Динамо

Спиридонов И. А. Акт ГИКЭ проектной документации «Обеспечение 
сохранности ОКН. ОКН регионального 
значения ансамбль «Симановская мельница» 
и входящие в его состав ОКН регионального 
значения «Четырехэтажное каменное 
здание мельницы» и «Здание лаборатории», 
расположенные по адресу: Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 58. 
Выявленный ОАН «Местонахождение эпохи 
энеолита, поселенческий слой г. Екатеринбурга 
XVIII–XIX вв. в пределах набережной», 
расположенный в Железнодорожном р-не  
г. Екатеринбурга, на стрелке городского пруда 
(ул. Еремина / Олимпийская набережная)»  
при проведении работ по объекту «Ремонт 
тротуара на Олимпийской набережной //  
УГО ОКН СО. Историко-культурные экспертизы  
за 2018 г. [Сайт]. Режим доступа: https://okn.
midural.ru/istoriko-kulturnye-ekspertizy-za-2018-
god.html (дата обращения: 1.06.2022)

33. 2018 ПСЕ в районе 
пересечения 
ул. Пушкина — 
Первомайской

Спиридонов И. А. Выявлен ОАН «Поселенческий слой 
 г. Екатеринбурга XVIII — нач. XX века в р-не 
пересечения ул. Пушкина — Первомайская» 
// УГО ОКН СО. [Сайт]. Режим доступа: https://
okn.midural.ru/vyyavlen-obekt-arheologich-
eskogo-naslediya-poselencheskiy-sloy-g-ekater-
inburga-xviii-nachala-xx.html  
(дата обращения: 25.08.2022)

34. 2020 КСЕ в границах 
объекта в пер. 
Банковский —  
пер. Театральный

Спиридонов И. А. Акт ГИКЭ документации, содержащей 
результаты исследований, в соответствии 
с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов, обладающих 
признаками ОКН, на земельном участке 
реализации проектных решений по титулу: 
«Капитальный ремонт пер. Банковский  
от пер. Театральный до ул. Малышева» //  
УГО ОКН СО. Историко-культурные 
экспертизы за 2020 г. [Сайт]. Режим доступа: 
https://okn.midural.ru/istoriko-kulturnye-ek-
spertizy-za-2020-god.html (дата обращения: 
1.06.2022)
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35. 2020 КСЕ на ул. Шейнкмана 
от пр. Ленина  
до ул. Малышева

Спиридонов И. А. Акт ГИКЭ раздела документации, 
обосновывающего меры по обеспечению 
сохранности ОКН, выявленного ОКН 
«Культурный слой г. Екатеринбурга  
XVIII — нач. XX веков», участок которого 
расположен на правом берегу реки Исеть,  
в центральной части г. Екатеринбурга  
(осн. в 1720–1723 годах.), в Ленинском р-не 
(общая протяженность современной ул. 
2900 м), от пр. Ленина до ул. Малышева,  
при модернизации сетей уличного 
освещения по ул. Шейнкмана,  
от ул. Малышева до просп. Ленина,  
в рамках проекта «Модернизация сетей 
уличного освещения по ул. Шейнкмана,  
от ул. Малышева до проспекта Ленина» //  
УГО ОКН СО. Историко-культурные 
экспертизы за 2018 г. [Сайт]. Режим доступа: 
https://okn.midural.ru/istoriko-kulturnye-ek-
spertizy-za-2021-god.html  
(дата обращения: 11.09.2022)

36. 2020 КСЕ в районе 
пересечения улиц 
Первомайской — 
Толмачева

Спиридонов И. А. Акт ГИКЭ документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности 
выявленного ОКН (ОАН): «Проект 
мероприятий по обеспечению сохранности 
ОКН» «Культурный слой г. Екатеринбурга 
XVIII — нач. XX века в р-не пересечения ул. 
Первомайской — Толмачева» // УГО ОКН СО. 
Историко-культурные экспертизы за 2018 г. 
[Сайт]. Режим доступа: https://okn.midural.ru/
istoriko-kulturnye-ekspertizy-za-2021-god.html 
(дата обращения: 11.09.2022)

37. 2020 КСЕ в границах 
объекта по адресу: ул. 
Декабристов, 32

Сляднев А. М. Сляднев А. М., Гущина Е. В. Материалы 
археологического обследования земельного 
участка, испрашиваемого под объект 
«Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 1558 руб. 
№ 7, ЯБПВУ до ВРУ здания учебного корпуса 
по адресу: ул. Декабристов, 32, литер «А». 
Челябинск, 2020. 156 с. Архив ООО «ЦИКИ 
«Астра» б/н

38. 2020 КСЕ в границах 
объекта по адресу: 
ул. Большакова —
Белинского

Спиридонов И. А. Акт ГИКЭ РОС «Благоустройство набережной 
р. Исети от ул. Куйбышева до ЕЦПКиО им. 
В. В. Маяковского» УГО ОКН СО. Историко-
культурные экспертизы за 2020 г. [Сайт]. 
Режим доступа: https://okn.midural.ru/istoriko-
kulturnye-ekspertizy-za-2018-god.html (дата 
обращения: 1.06.2022)

39. 2020 КСЕ в границах 
объекта по адресу:  
ул. Шейнкмана  
от пр. Ленина  
до ул. Малышева

Нет данных Территория ОКН 66:41-8.615 // ПКК 
Росреестр. [Эл. ресурс]. Режим доступа:  
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/ 
56.833437906603216,60.58614376798715/19/ 
@1b52i3m4bt?text=66%3A41-8.615&type= 
20&nameTab&indexTab&opened=66%3A41-8.615  
(дата обращения: 25.08.2022)
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40. 2020 КСЕ  
на ул. Чернышевского

Дубовцева Е. С. Научно-проектная документация.  
Проект работ по обеспечению сохранности 
выявленного ОКН (ОАН) «Культурный слой  
г. Екатеринбурга XVIII — нач. XX в.  
по ул. Чернышевского (кадастровый номер 
земельного участка: 66:41:0401021:73)»  
в проектной документации по строительству 
объекта: «Надземный многоуровневый 
паркинг с нежилыми помещениями  
по ул. Чернышевского в г. Екатеринбурге». 
Екатеринбург, 2022 // УГО ОКН СО. Историко-
культурные экспертизы за 2022 г. [Сайт]. 
Режим доступа: https://okn.midural.ru/is-
toriko-kulturnye-ekspertizy-za-2022-god.html 
(дата обращения: 21.09.2022)

41. 2021 КСЕ на территории 
Исторического сквера 
(в юго-восточной части 
Музея архитектуры  
и дизайна УрГАХУ)

Каменский С. Ю. В центре Екатеринбурга устроили раскопки 
и нашли редкие артефакты. Они лежали там 
с момента основания города // Е1. [Сайт]. 
Режим доступа: https://www.e1.ru/text/cul-
ture/2021/09/23/70153022/  
(дата обращения: 11.09.2022)

42. 2021 КСЕ Репина — 
Посадская

Гайдакова З. Г. Гайдакова З. Г. Технический отчет 
«Археологическое обследование 
земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0304005:57, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Репина, 24, проведенное 
в 2021 г.» Екатеринбург, 2021 // УГО ОКН СО. 
Историко-культурные экспертизы за 2021 г. 
[Сайт]. Режим доступа: https://okn.midural.ru/
istoriko-kulturnye-ekspertizy-za-2021-god.html 
(дата обращения: 11.09.2022)

43. 2021 КСЕ в пределах улиц 
Горького — Карла 
Маркса — Гоголя

Гайдакова З. Г. Акт ГИКЭ раздела документации, 
обосновывающего меры по обеспечению 
сохранности выявленного ОКН (ОАН) 
«Культурный слой г. Екатеринбурга в пределах 
ул. Горького — Карла Маркса — Гоголя» // УГО 
ОКН СО. Историко-культурные экспертизы 
за 2022 г. [Сайт]. Режим доступа: https://okn.
midural.ru/istoriko-kulturnye-ekspertizy-za-2021-
god.html (дата обращения: 25.08.2022)

44. 2021 КСЕ XVIII — нач. XX в. 
на ул. Шейнкмана, 18

Каменский С. Ю. Каменский С. Ю. Технический отчет о работе 
по теме: «Археологическое обследование 
земельного участка (археологическая 
разведка), планируемого под объект: 
«земельный участок г. Екатеринбург,  
Верх-Исетский р-н, жилой дом по адресу  
ул. Шейнкмана, д. 18 (в границах кадастрового 
участка номер 66:41:0301011:297)», 
проводимое на основании ОЛ №1876-2021». 
Екатеринбург, 2021. 60 с. // УГО ОКН СО. 
Историко-культурные экспертизы за 2022 г. 
[Сайт]. Режим доступа: https://okn.midural.ru/
istoriko-kulturnye-ekspertizy-za-2021-god.html 
(дата обращения: 25.08.2022)
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45. 2021 КСЕ на территории 
объекта по адресу:  
ул. Горького, 43

Куприянова Е. В. Куприянова Е. В., Трофимова Е. А. Материалы 
археологического исследования на территории 
земельного участка, испрашиваемого для 
выполнения проектно-изыскательских работ  
по объекту «ОКН регионального значения «Дом 
служащих электростанции», входящий в состав ОКН 
регионального значения «Здания «Товарищества 
электрического освещения Андрей Елтышев и Ко» 
(ансамбль), по ул. Горького, 43, в г. Екатеринбурге. 
Проект реставрации и приспособления  
для современного использования. Челябинск, 
2021. 149 с. Архив ООО «ЦИКИ «Астра» б/н

46. 2021 КСЕ на территории 
объекта по адресу:  
ул. Куйбышева, 99

Боталов С. Г. Боталов С. Г., Трофимова Е. А. Материалы 
археологического исследования на территории 
земельного участка, испрашиваемого  
для выполнения проектно-изыскательских работ  
по объекту, расположенному по адресу: МО  
«г. Екатеринбург», ул. Куйбышева, 99. Челябинск, 
2021. 117 с. Архив ООО «ЦИКИ «Астра» б/н

47. 2021 КСЕ в границах 
объекта по адресу: 
ул. Хохрякова, 64–68

Боталов С. Г. Боталов С. Г., Трофимова Е. А. Материалы 
археологического исследования на территории 
земельного участка, испрашиваемого для 
выполнения проектно-изыскательских работ  
по объекту, расположенному по адресу:  
МО «г. Екатеринбург», ул. Хохрякова, 64 —  
ул. Хохрякова, 68. Челябинск, 2021. 227 с.  
Архив ООО «ЦИКИ «Астра» б/н

48. 2021 
(1999)

КСЕ в районе  
ул. Бориса Ельцина — 
Театральной площади

Берсенева Н. А. 
(Погорелов С. Н.)

Акт ГИКЭ документации или разделов документации, 
содержащей результаты исследований,  
в соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов, обладающих признаками 
ОКН, на участке реализации проектных решений  
по титулу: «Благоустройство пл. Театральной,  
от ул. Антона Валека до ул. Челюскинцев, включая 
ремонт фонтана (I, II, III этапы)» // УГО ОКН СО. 
Историко-культурные экспертизы за 2022 г. [Сайт].  
Режим доступа: https://okn.midural.ru/istoriko-kul-
turnye-ekspertizy-za-2021-god.html  
(дата обращения: 25.08.2022)

49. 2021 КСЕ усадеб Щепной 
площади

Куприянова Е. В. Куприянова Е. В., Трофимова Е. А. Технический 
отчет по земельному участку, испрашиваемому 
для выполнения проектно-изыскательских 
работ по объекту «Реконструкция и надстройка 
гаража по ул. 8 Марта/ул. Народной Воли 62/45 
в г. Екатеринбурге под размещение учебно-лаб. 
корпуса» по адресу: МО «г. Екатеринбург», ул. 
8 Марта, 62/45. Челябинск, 2021. 128 с. Архив 
ООО «ЦИКИ «Астра» б/н

50. 2021 КСЕ на ул. Розы 
Люксембург, 26–30

Куприянова Е. В. Куприянова Е. В., Трофимова Е. А. Материалы 
археологического исследования на территории 
земельного участка, испрашиваемого  
для выполнения проектно-изыскательских работ  
по объекту, расположенному по адресу:  
МО «г. Екатеринбург», ул. Розы Люксембург, 
26. Челябинск, 2021. 166 с. Архив ООО «ЦИКИ 
«Астра» б/н
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51. 2021 КСЕ в границах 
объекта по адресу:  
ул. Горького, 49

Боталов С. Г. Боталов С. Г., Трофимова Е. А. Материалы 
археологического исследования  
на территории земельного участка, 
испрашиваемого для выполнения 
проектно-изыскательских работ по объекту, 
расположенному по адресу: МО  
«г. Екатеринбург», ул. Горького, 49а. Челябинск, 
2021. 84 с. Архив ООО «ЦИКИ «Астра» б/н

52. 2021 КСЕ в пределах  
ул. Добролюбова — 
Малышева и правого 
берега реки Исети

Гайдакова З. Г. Акт ГИКЭ проектной документации, 
обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности ОКН «Модернизация сетей 
уличного освещения по ул. Малышева,  
от ул. Московской до ул. Горького. 
Обеспечение сохранности ОАН» // УГО ОКН СО. 
Историко-культурные экспертизы за 2022 г.  
[Сайт]. Режим доступа: https://okn.midural.ru/
istoriko-kulturnye-ekspertizy-za-2022-god.html 
(дата обращения: 25.08.2022)

53. 2000-е 
(2022)

Старообрядческое 
кладбище  
на оз. Шарташ

Погорелов С. Н. 
(Яковлева Е. С.).

В работе ООО «ЦИКИ «Астра»

54. 2022 КСЕ возле здания по 
адресу: Малышева, 44

Чаиркина Н. М. Чаиркина Н. М. Технический отчет 
«Археологическое обследование (разведка) 
земельных участков, отводимых под 
объекты: «Строительство и реконструкция 
сетей уличного освещения г. Екатеринбург». 
Екатеринбург, 2022 // УГО ОКН СО. Историко-
культурные экспертизы за 2022 г. [Сайт]. 
Режим доступа: https://okn.midural.ru/istoriko-
kulturnye-ekspertizy-za-2022-god.html  
(дата обращения: 25.08.2022).

55. 2022 КСЕ на территории 
Екатеринбургского 
государственного 
цирка

Пушкарев И. Е. Акт ГИКЭ документации, содержащей 
результаты исследований, в соответствии 
с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов, обладающих 
признаками ОКН, на территории земельных 
участков, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ: технический отчет 
о работе по теме: «Археологическое 
обследование (разведка) на земельных 
участках, с кадастровыми номерами 
66:41:0000000:354 (включая земельные 
участки 66:41:0401046:7; 66:41:0101901:33, 
66:41:0401055:25) по ул. 8 Марта, д. 43, 
проведенное в июне 2022 г. на территории 
Ленинского р-на г. Екатеринбурга,  
на основании ОЛ № 0242-2022 от 30 марта 
2022 г., выданного на имя И. Е. Пушкарева» //  
УГО ОКН СО. Историко-культурные 
экспертизы за 2022 г. [Сайт].  
Режим доступа: https://okn.midural.ru/is-
toriko-kulturnye-ekspertizy-za-2022-god.html  
(дата обращения: 25.08.2022)



106 Историко-географический журнал / Historical Geography Journal. 2022. Т. 1. № 3

56. 2022 КСЕ в границах 
ул. Ельцина — 
Челюскинцев —  
Октябрьской 
Революции — 
Боевых Дружин

Яковлева Е. С. Приказ УГО ОКН СО №528 от 8.08.2022  
«О включении выявленного ОАН «Культурный 
слой города Екатеринбурга XVIII — нач. XX вв.  
в границах кварталов ул. Ельцина — Челюскинцев — 
Октябрьской Революции — Боевых Дружин»  
в перечень выявленных ОКН Свердловской обл.,  
утверждении границ территории выявленного ОАН 
«Культурный слой города Екатеринбурга XVIII — 
нач. XX вв. в границах кварталов ул. Ельцина —  
Челюскинцев — Октябрьской Революции —  
Боевых Дружин», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории». [Сайт].  
Режим доступа: https://okn.midural.ru/normativ 
nye-pravovye-akty.html (дата обращения: 1.09.2022)

57. 2022 КСЕ в пределах  
ул. Маршала Жукова — 
А. Валека-Вайнера — 
Ленина

Кузьмина А. С. Кузьмина А. С. Технический отчет: 
Археологическое обследование земельного 
участка, отводимого под «Строительство  
4- этажного административного здания 
со служебными (рабочими) кабинетами  
и цокольным этажом войсковой части 61938», 
расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 17а, 
военный городок 14, проведенное в 2022 г. // 
УГО ОКН СО. Историко-культурные экспертизы 
за 2022 г. [Сайт]. Режим доступа: https://okn.
midural.ru/istoriko-kulturnye-ekspertizy-za-2022-
god.html (дата обращения: 25.08.2022)

58. 2022 КСЕ в границах объекта 
по адресу: ул. Гоголя, 16

Яковлева Е. С. В работе ООО «ЦИКИ «Астра»

59. 2022 КС железнодорожной 
платформы станции 
Екатеринбург-I

Чаиркина Н. М. При работе над проектом запуска ретропоезда 
в Екатеринбурге обнаружили археологические 
ценности // [Эл. ресурс]. Режим доступа: https://t.
me/svzd_news/236 (дата обращения: 27.09.2022)

60. 2022 КСЕ на ул. Гоголя — 
Энгельса

Кузьмина А. С. В работе ООО «НПО «АрхЭтно»

61. нет 
данных

КСЕ, включающий 
остатки тротуарного 
покрытия вдоль 
особняков по четной 
стороне ул. Вайнера 
конца XIX — нач. XX вв. 
и дворовое мощение 
усадьбы по нечетной 
стороне ул. Вайнера 
конца XIX — нач. XX вв.

нет данных Территория объекта культурного наследия 
66:41-8.617. // ПКК Росреестр. [Эл. ресурс]. 
Режим доступа: https://pkk.rosreestr.ru/#/search/ 
56.831837150374554,60.596852284402395/15/ 
@1b52i3m4bt?text=56.833206%20
60.595839&type=20&nameTab&indexTab&in-
Point=true&opened=66%3A41-8.617  
(дата обращения: 25.09.2022)

62. нет 
данных

КСЕ в границах 
объекта по адресу:  
ул. Малышева — 
Горького

нет данных Территория объекта культурного наследия 66:41- 
8.621. // ПКК Росреестр. [Эл. ресурс]. Режим доступа:  
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.83463489029332, 
60.60793424724698/19/@1b52i3m4bt?text=56.834663 
%2060.608150&type=20&nameTab&indexTab&inPoint= 
true&opened=66%3A41-8.621 (дата обращения: 25.09.2022)

63. нет 
данных

КСЕ на ул. Карла  
Маркса — 
Добролюбова 
(Дендропарк)

нет данных Территория объекта культурного наследия 
66:41-8.625. // ПКК Росреестр. [Эл. ресурс]. 
Режим доступа: https://pkk.rosreestr.ru/#/search/ 
56.83056057407121,60.60523730843118/18/ 
@1b52i3m4bt?text=56.830558%2060.605339& 
type=20&nameTab&indexTab&inPoint=true& 
opened=66%3A41-8.625 (дата обращения: 25.09.2022)
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Результаты и обсуждение
Из 63 известных на данный момент ОКН Нового времени наибольшее количество выявлен-

ных, безусловно, зарегистрировано в зоне т. н. исторического центра Екатеринбурга (периметр 
ул. Челюскинцев — Восточная — Фурманова — Московская). Однако на территории современного 
Екатеринбурга в историческое время существовало несколько поселений (сам Екатеринбургский 
завод и его слободы, дачи; Верх-Исетский завод; Нижнеисетский завод (Уктус); деревня Шарташ; 
Шувакишский завод), это должно учитываться при планировании и камеральном зонировании: помимо 
очевидного исторического центра собственно Екатеринбурга, в городе есть еще, по крайней мере, 
три потенциальных центра исторической застройки и, как следствие, сохранившегося культурного 
слоя, что подтверждается ранними исследованиями на оз. Шувакиш и Шарташ, а также раскопками 
плотины Нижнеисетского завода. Можно предполагать, что на территории исторической застройки 
в Верх-Исетском районе также должны сохраниться участки культурного слоя Нового времени.

Анализ сохранности культурного слоя в историческом центре города показывает, что наиболее пер-
спективными участками являются территории бывших частных усадеб, которые сегодня чаще всего 
учтены как ОКН регионального (областного) значения. Можно предполагать, что это связано с низ-
кой, по сравнению с некрополями и общественными зданиями, антропогенной нагрузкой, меньшей 
подверженностью перепланировкам собственно приусадебного пространства. Важным фактором со-
хранения археологических объектов в таких усадьбах является минимальное количество либо полное 
отсутствие наружных коммунальных сетей, проведенных под землей (что практически невозможно 
для архитектурных памятников производственного либо общественного назначения). Таким образом, 
для культурного слоя Нового времени Екатеринбурга важно вести учет и давать предварительный 
анализ перспективности участков обследования в связке с работой по учету и описанию архитектур-
ных памятников, раскрывающих историю застройки городской среды. Подобная комплексная работа 
позволила бы значительно увеличивать горизонт планирования хозяйственного освоения в истори-
ческом центре. Добавляется к этому еще один фактор: с точки зрения российского законодательства 
археологическим объектом считаются остатки материальной культуры, скрытые в земле возрастом  
не менее 100 лет. Это означает, что с течением времени получат признание в качестве археологиче-
ских памятников участки культурного слоя первой половины XX века. Последовательная деятельность  
по наличию и оценке археологических (и, так скажем, «готовящихся стать археологическими») памят-
ников на территории у архитектурных памятников конструктивизма в Екатеринбурге позволит планиро-
вать работы по изучению таких объектов, не усложняя строительные и планировочные работы, станет 
возможным уход от аврального характера спасательных археологических работ и реализуется переход  
к изучению конкретных сюжетов образа жизни жителей города XVIII — нач. XX в. 
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Рис. 2. Объекты культурного наследия Нового времени на карте-схеме города Екатеринбурга
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