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В статье представлены результаты археологического обследования исторического центра Омска в ходе 

реконструкции в рамках подготовки празднования 300-летия города. Были открыты два древних могильника: 
развитого периода бронзового века и переходного времени к раннему железу. Обнаружены элементы инфра-
структуры второй Омской крепости, прослежены некоторые особенности строительства ее сооружений. Большое 
значение имеет открытие кладбища, которое авторы связывают с отрядом И.Д. Бухгольца. 

The article presents the results of the archaeological survey of the historical center of Omsk during the renovation 
in preparation for the celebration of the 300 anniversary of the city. Were discovered two ancient burial ground: Middle 
Bronze Age and the transitional time to early Iron Age. Infrastructure elements found second Omsk fortress, traced some 
of the features of the construction of its buildings. Of great importance is the discovery of the graveyards, which authors 
associate with the detachment of I.D. Buchholz. 
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Историческая часть – а это, как правило, центральная часть любого крупного города – 

сегодня плотно застроена, этот факт даже не нуждается в доказательствах, так он очевиден. 
Историческая часть города Омска не является исключением. На современной дневной по-
верхности мы видим чаще всего участки исторической застройки XIX, и лишь в качестве ис-
ключения – XVIII века. Таковы, например, участки террасы р. Оми и р. Иртыш в районе со-
временных ул. Ленина, Партизанской, Карла Либкнехта, Музейной, Тарской, Победы и др. 
Читатель, разумеется, вспомнит и постройки начала XX в по ул. Ленина и ул. Партизанской, 
некоторые вспомнят и задние гауптвахты на ул. Тарской, здание Денежной кладовой, Кухни-
столовой резервного батальона, здание Арсенала и казарм Ширванского полка на территории 
второй Омской крепости. 

Но что было на месте этих строений раньше? Например, тысячу, две тысячи лет назад и 
раньше? Древние страницы истории города может «осветить» археология при условии уча-
стия специалистов в масштабных строительных работах, изменяющих целые участки город-
ской застройки. И именно такая реконструкция началась на территории некоторых историче-
ских участков застройки нашего города к празднованию его 300-летия (2016 г). 

                                                      
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №16-46-550223 р_а «Создание 

ГИС «Археологические памятники г. Омска и окрестностей»). 
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Необходимо отметить, что первые систематические археологические исследования в 
исторической части нашего города были проведены археологами из Омского филиала Ин-
ститута археологии и этнографии СО РАН в 2010–2011 гг. [1]. К этому времени информация 
об археологических памятниках на территории города была систематизирована директором 
Омского краеведческого музея, краеведом А.Ф. Палашенковым [2]. Всего в границах Омска 
автором отмечено чуть более трех десятков археологических памятников и единичных нахо-
док [2, с. 4–17], менее десятка «находок позднейшего исторического периода» [2, с. 18–19] и 
десять «старых кладбищ» [2, с. 19–22]. В зоне исторического центра города археологические 
находки немногочисленны – упомянуты три каменные бабы, находки, сделанные при строи-
тельстве здания страхового общества Саламандра и приведена ссылка на Палласа, который 
«имел случай видеть… два кинжалообразные обоюдоострые ножа, один медный, а другой из 
подобного колокольной меди сплава, выкопанные, может быть, при выемке нового рва из 
древних могил» [2, с. 16] Конечно, собранная информация оставила множество вопросов, свя-
занных с упомянутыми памятниками: не выяснены точное местоположение большинства на-
ходок и археологических памятников, их атрибуция и степень сохранности. В результате ра-
бот 2010–2011 гг. удалось провести обследование культурных слоев в момент реконструкции 
фундаментов Денежной кладовой и Кухни-столовой резервного батальона. На участках зем-
ляных раскрытий у фундаментов зафиксированы следы слоя раннего этапа существования 
второй Омской крепости и сделано предположение о существовании более ранних слоёв, ран-
него железного и бронзового веков. По историческим документам известно, что первые строе-
ния второй Омской крепости были сложены из саманного кирпича. При появлении более на-
дежных кирпичей из обожженной глины, строения из самана были рассыпаны. И вот в страти-
графических раскрытиях у фундамента Денежной кладовой нами была зафиксирована про-
слойка светло-коричневого гумусированного слоя, которую мы соотносим именно со следами 
перестройки первых строений второй Омской крепости. Необходимо отметить, что Денежная 
кладовая стала кирпичной между концом XVIII – первым десятилетием XIX вв. Впоследствии, 
при продолжении работ в 2014–2016 гг., эта прослойка нами фиксировалась неоднократно. 

Еще одно любопытное наблюдение сделано исследователями при изучении стратигра-
фических раскрытий, тяготевших к внешнему обводу укреплений второй Омской крепости 
со стороны террасы р. Омь. При рассмотрении стратиграфической колонки был выявлен 
слой, явно искусственного происхождения. Он состоял из двух толстых прослоек бересты, 
между которыми зафиксирована засыпка из битого кирпича, битой гончарной керамики. При 
внимательно изучении этого артефакта ученые сделали предположение, что в разрез попали 
фрагменты специально замощенных троп или дорожек, которые использовались военнослу-
жащими для патрулирования, караульной службы. Как было отмечено, такая замостка обна-
ружена на участках низкого, топкого берега р. Омь. 

Главные же находки, обнаруженные при историко-культурных обследованиях участков 
под реконструкцию второй Омской крепости, это, несомненно, археологические памятники. 
Так, в 2014 г. при обследовании территории под бывшим Обозным сараем исследователи об-
наружили одиночное погребение, которое относится к пахомовской культуре развитого 
бронзового века [3]. В погребении расчищен скелет человека, погребенного на правом боку в 
позе эмбриона. В районе головы умершего расчищен сосуд с характерным для андроновской 
культурной традиции орнаментацией. Датировка погребения не вызывала сомнений. Ученые 
сначала предположили, что имеют дело с грунтовым могильником, подтвердить или опро-
вергнуть гипотезу о типе обнаруженного археологического памятника на материалах одного 
погребения не представлялось возможным. 

Лишь в 2016 г., выполняя масштабное историко-культурное обследование почти по 
всей территории второй Омской крепости, коллектив омских археологов выявил еще не-
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сколько погребений аналогичной культурной принадлежности [4]. Находки погребений были 
сделаны прямо внутри зданий Арсенала и Казармы Ширванского полка (построена в 1832-
1834 гг.). Стоит отметить, что при разборке погребений получены каменные и костяной на-
конечники стрел, фрагменты керамических сосудов, и глиняная статуэтка. Анализ сопрово-
дительного инвентаря, характерные позы погребённых показали полное культурное сходство 
погребения, обнаруженного в 2014 г. и исследованных в 2016 г. В настоящее время возмож-
но с определённостью говорить, что обнаруженный археологический памятник является кур-
ганным могильником, с преимущественно одиночными захоронениями под курганами. 

В 2015 г. авторами статьи выполнялось археологическое наблюдение на территории 
реконструкции здания «Эрмитаж-Сибирь», расположенному на улице Музейной [5]. Резуль-
татом работ стало обнаружение четырех погребений, содержавших сопроводительный ин-
вентарь, в составе которого – фрагменты керамических сосудов, бронзовые изделия. Полу-
ченные материалы позволили атрибутировать памятник как могильник красноозерской куль-
туры на финальной стадии ее существования, когда в результате смешения таежных и степ-
ных традиций начинается формирование саргатской культуры, в керамике которой находят 
развитие многие черты, зафиксированные на предметах собранной коллекции. 

В 2017 г. в ходе археологического наблюдения за работами по реконструкции улицы 
Ленина было установлено местоположение городского кладбища XVIII в., упомянутого А.Ф. 
Палашенковым [2, с. 20–21]. Существование кладбища было установлено по находке челове-
ческих костей и остатков гроба, но никаких архивных данных о его возникновении и быто-
вании выявить не удалось. По нашим данным, кладбище было приурочено к высокой террасе 
правого берега р. Иртыш, протянувшись вдоль ее кромки длинной узкой полосой. Датировка 
могильника может быть предположена только на основе косвенных признаков. Размеры и 
ориентация погребений, остатки дощатых гробов позволяют связывать обнаруженные захо-
ронения с русскими. В то же время, ни на одной карте крепости и города, начиная с 1722 г., 
на этом месте кладбище не отмечено. На карте 1803 г. на месте кладбища указаны строения 
Ильинского форштадта и кварталы Казачьего форштадта. Это свидетельствует о том, что ру-
ководство и жители города уже в конце XVIII в. ничего не знали о кладбище на террасе реки. 
Таким образом, время функционирования обнаруженного некрополя может быть предполо-
жено в пределах второй четверти XVIII в. и должно быть связано с первой Омской крепо-
стью. Западная часть некрополя, вероятно, была уничтожена при обустройстве улицы Лени-
на и прокладке коммуникаций, а восточная расположена под Театральным сквером. 

Таким образом, в результате работ по историко-культурному обследованию участков 
реконструкции исторического центра Омска выявлены два могильника бронзового века, а 
так же сделаны ценные наблюдения о ранних страницах нашего города. 
_____________________________ 
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