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НЕКРОПОЛЬ ПЕРВЫХ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ КРЕПОСТИ: 
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА

В статье представлены некоторые результаты археологических исследова-
ний, проведенных в историческом центре г. Омска в 2017 г., проливающие 
свет на некоторые неизвестные доселе страницы истории города. На улице 
Ленина, у Театрального сквера обнаружены захоронения неизвестного ра-
нее русского кладбища, которые авторы связывают с погребениями первых 
строителей Омска.
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THE NECROPOLIS OF THE FIRST BUILDERS OF THE OMSK 
FORTRESS: THE ARCHAEOLOGICAL HYPOTHESIS

In the article are presented results of archaeological researches of historic center 
of Omsk in 2017. This research shed light on some never-before-seen pages of 
town history. In result of this research, location of some elements of deliberate 
fortification of the First Omsk fortress was located. This allowed to recognize 
location of Fortress on present city map. Beyond that, were detected some 
interments of previously unknown Russian cemetery. Authors of the article 
correlate those interments with burials of first builders of Omsk.
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В истории основания Первой Омской крепости до сих пор остается 
множество вопросов, на которые не удается ответить, опираясь только на 
данные письменных источников, поэтому представляется целесообразным 
привлечь материалы археологии. В 2017 г авторы статьи проводили архе-
ологическое наблюдение за ходом строительных работ по реконструкции 
улицы Ленина. В одной из строительных траншей близ ограды Театраль-
ного сквера были зафиксированы остатки захоронения, разрушенного при 
предыдущих реконструкциях улицы Ленина. От погребения сохранились 
часть могильной ямы, полуистлевшие доски гроба и фрагмент костяка – 
тазовые и бедренная кости. Следы еще нескольких погребений просле-
жены в стенке траншеи, прилегающей к Театральному скверу. Указанные 
находки коррелируют с данными А. Ф. Палашенкова о следах погребения, 
обнаруженных при рытье траншеи под фундамент трансформаторной 
будки напротив фасада Театра музыкальной комедии в 1947 г. [1, с. 20]. 
Кроме того, им упомянуто погребение, обнаруженное при ремонте Лет-
него театра, располагавшегося в здании бывшего костела, на северо-вос-
точной окраине Театрального сквера [1, с. 21]. Остатки сгнивших досок 
указывают на принадлежность захоронения к христианской традиции, но 
исторических данных о существовании на этом месте кладбища обнару-
жить не удалось ни А. Ф. Палашенкову, ни авторам-составителям сборника  
«Омские некрополи. Исчезнувшие кладбища» [2, с. 14]. В то же время со-
вокупность исторических и археологических материалов однозначно по-
зволяет утверждать наличие организованного кладбища.

Датировка обнаруженного могильника может быть предположена 
только на основе косвенных признаков. Размеры и ориентация погребе-
ний, а также остатки дощатых гробов убедительно позволяют связывать 
обнаруженные захоронения с погребальными традициями русского насе-
ления. Площадь, занятая захоронениями, позволяет предполагать наличие 
нескольких сотен могил, что указывает на их связь с постоянным поселе-
нием, которое появилось в устье р. Оми только в 1716 г., после строитель-
ства Первой Омской крепости. Все могилы расположены на одном уровне, 
плотность невысокая, что свидетельствует об использовании кладбища в 
течение относительно непродолжительного времени. Ни на одной карте 
крепости и города, начиная с 1722 г., на этом месте кладбище не отме-
чено. Карта Омской крепости 1803 г. на месте некрополя, обнаруженного  
в 2017 г., показывает строения Ильинского и Казачьего форштадтов.

Почему не сохранилось сведений о существовании захоронений  
у южной окраины крепости? Ведь информация о старом кладбище Пер-
вой Омской крепости, располагавшемся на Ильинской горке, закрытом в 
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середине XVIII в., сохранялась еще в конце XIX в. Ответ, на наш взгляд, 
связан с тем, что руководство и гарнизон крепости, равно как и жители 
слобод, уже в конце (а скорее всего, уже в середине) XVIII в. забыли о 
кладбище на террасе реки. Таким образом, время функционирования об-
наруженного некрополя может быть предположено в очень узких преде-
лах 1716 – 1720-х гг. Исходя из вышеизложенного, авторы полагают, что 
открытое в 2017 г. кладбище связано с отрядом И. Д. Бухгольца1. Прямых 
доказательств этой гипотезе в исторических источниках нет, поэтому 
рассмотрим косвенные обоснования.

Первое постоянное русское поселение в устье Оми появилось в 1716 г., 
после неудачной экспедиции И. Д. Бухгольца за «Яркендским золотом»2. 
Следует вспомнить, что отряд был вынужден эвакуироваться из Ямы-
шевской крепости после тяжелой зимней осады, осложненной голодом и 
эпидемией, в результате которых погибло значительное число участников. 
Неудивительно, что среди высадившихся в устье р. Оми участников неу-
давшейся экспедиции было множество больных и раненых, истощенных 
тяжелым походом. В официальном донесении И. Д. Бухгольца указано, что 
с ним вышли из крепости «тысеча шестьсот человек, в том числе больные 
и раненые»3, но Г. Ф. Миллер сообщает о том, что из Ямышева эвакуирова-
лось всего 700 человек4. Это противоречие может быть объяснено тем, что 
Миллер получил сведения о потерях от Бухгольца при личном разговоре, 
который состоялся спустя почти два десятилетия после событий, а опубли-
1 Д. Н. Фиалков на основе архивных изысканий убедительно транскриби-
рует фамилию основателя Омска как Бухолц (см. работу Е. Н. Евсеева об 
экспедиции И. Д. Бухолца), но такое написание не стало общепринятым в 
современной краеведческой литературе. Авторы тоже оставляют традици-
онное написание.
2 Евсеев Е. Н. Экспедиция И. Д. Бухолца и основание Омской крепости // 
Мосты жизни нашей / Евгений Евсеев: исследования, публикации: [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://lib.omsk.ru/ip/evseev/node/175, свободный. 
(Дата обращения: 10.12.2018).
3 Омское Прииртышье и город Омск на картах, планах и чертежах XVII – 
начала XIX века. – Тобольск, 2015. – С. 115.
4 Миллер Г. Ф. Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненных для 
оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым 
имена: Омская, Железенская, Ямышевская, Семипалатная и Усть-Камено-
горская // Восточная литература: [Электронный ресурс]. URL: http://www.
vostlit.info/Texts/rus16/Miller_7/frameizm.htm, свободный. (Дата обраще-
ния: 10.12.2018).
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кованы они были еще позже. Вполне возможно, что в записках Миллера 
отложилась численность отряда, который остался у Бухгольца в Омске, 
выживших после завершения похода. Действительно, следует полагать, 
что как в пути от Ямышева к р. Оми, так и во время пребывания здесь, 
раненые и больные продолжали умирать, тем более, что в месте останов-
ки отряда не было ни припасов, ни медикаментов. Высадившись в устье  
р. Оми и решив строить здесь крепость, даже в качестве опорного пун-
кта, Бухгольц должен был решить вопрос с захоронением умерших. Для 
этого было выбрано место на высокой коренной террасе р. Иртыш, юж-
нее места планируемого размещения крепости. Первоначальный офицер-
ский состав продержался в новой крепости недолго: уже зимой 1716 г.  
И. Д. Бухгольц покидает ее навсегда, в 1718 г. погибает Иван Каландер  
[3, с. 4]. В следующем году Омск покидает майор И. Г. Аксаков, а приняв-
ший гарнизон майор Вельяминов-Зернов оставался в этой должности до 
1724 г. Сколько человек осталось из нижних чинов, неизвестно, но числен-
ность солдат гарнизона в 1734 г., согласно Г. Ф. Миллеру, не превышала 
150 человек1. Очевидно, что уже в первые годы существования Омской 
крепости количество тех, кто высаживался на пустой берег в мае 1716 г., 
кто помнил первые захоронения, резко сократилось. Уже в 1717 г. начина-
ется строительство новой, большой крепости на коренной террасе Ирты-
ша, и первое кладбище оказывается на ее эспланаде. Возможно, это была 
одна из причин организации в дальнейшем нового регулярного погоста. 
Старое кладбище, лишенное всякого ухода и неиспользуемое, постепенно 
пришло в запустение, потом и вовсе исчезло, и само место его расположе-
ния стерлось из памяти солдат и слобожан. Лишь случайные находки стро-
ителей вновь напомнили об этой трагической странице в истории города. 

Полученные находки и топография местности позволяют с высокой 
степенью приближения установить очертания могильника. Стратигра-
фические раскрытия близ Никольского собора и раскопки захоронений 
бронзового века, обнаруженных в ходе ремонта фундамента, не зафикси-
ровали признаков погребений рассматриваемого времени. Западная часть 
некрополя, располагавшаяся в пределах современной улицы Ленина, воз-
можно, была уничтожена при ее обустройстве и прокладке коммуникаций, 
1 Миллер Г. Ф. Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненных для 
оного отправлениях и о строении крепостей при реке Иртыше, которым 
имена: Омская, Железенская, Ямышевская, Семипалатная и Усть-Камено-
горская // Восточная литература: [Электронный ресурс]. URL: http://www.
vostlit.info/Texts/rus16/Miller_7/frameizm.htm, свободный. (Дата обраще-
ния: 10.12.2018).
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сохранилась неширокая полоса в северо-восточной зоне современного Те-
атрального сквера, и, возможно, к северу от ул. Чкалова. Общая площадь 
сохранившейся части может быть оценена в 3500-4000 м2. На ней, с учетом 
прослеженной частоты расположения могил, может быть расположено по-
рядка 1000 захоронений. Топографически кладбище приурочено к бровке 
третьей надпойменной террасы, конфигурация которой, видимо, опреде-
лила ориентацию рядов захоронений. 

Приведенная реконструкция, конечно, гипотетична, но она позволяет 
объяснить все наблюдаемые факты и снять отмеченные в историографии 
противоречия.
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