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АННОТАЦИЯ

В 2005 г. археологической экспедицией Российского НИИ культурного и природного 
наследия им Д.С. Лихачева и Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального 
мужского монастыря было проведено научное исследование места гибели новомученников 
архимандрита Вениамина (Кононова) и иеромонаха Никифора (Кучина) в районе Волкоозера 
Архангельской области, находившеюся под угрозой уничтожения из-за
несанкционированных раскопок паломников и туристов.

В результате раскопок остатков сожженною деревянною жилища и наружного изучения 
остатков четырех хозяйственных объектов было подтверждены сведения из материалов 
следствия по делу об убийстве архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора в 1928 
году. В ходе полного обследования остатков сгоревшей избы были определены ее 
конструктивные особенности, обнаружены частицы мощей (костные останки),
предположительно Преподобномученника архимандрита Вениамина, выявлены, изучены и 
переданы на хранение в музей Соловецкого монастыря сохранившиеся артефакты.
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1. ВВЕДЕНИЕ
4

Сектором исследования Соловецкого архипелага и Беломорья Российского научно- 
исследовательского института культурного и природною наследия МК и РАН им. Д.С. 
Лихачева (Институтом Наследия) и Соловецким отрядом Морской арктической комплексной 
экспедиции (МАКЭ) совместно со Спасо-Преображенским Соловецким ставропигиальным 
мужским монастырем в августе 2005 г. были проведены следующие работы: Исследование 
места гибели Святых новомученников архимандрита Вениамина (Кононова) и 
иеромонаха Никифора (Кучина) в районе Волкоозера Архангельской области.

Археологические изыскания производились на основании Открытою листа №56 по 
форме №1, выданною Отделом полевых исследований Института археологии РАН 08 апреля 
2005 г. на имя старшею научною сотрудника Российского НИИ культурного и природною 
наследия МК и РАН им. Д.С. Лихачева, кандидата исторических наук Саликова Евгения 
Александровича. В план работ, согласно Открытому листу, входило обследование и 
производство археологических раскопок участка у северного берега Волкозера в 
Приморском районе Архангельской области на месте гибели архимандрита Вениамина и 
иеромонаха Никифора.

1.1. Участники полевых исследований 

В состав экспедиционного отряда входили:
игумен Еерман (Чеботарь) - благочинный Спасо-Преображенского Соловецкого 
ставропигиального мужского монастыря;
Столяров Вячеслав Павлович - заведующий Сектором исследования Соловецкого 
архипелага и Беломорья Института Наследия, начальник Соловецкого отряда МАКЭ;
Саликов Евгений Александрович - к. и. н., старший научный сотрудник Сектора 
исследования Соловецкого архипелага и Беломорья Института Наследия;
Блинов Константин Владимирович - археолог;
Рыбаков Иван - геодезист-практикант, студент МЕУ;
иеродиакон Кассиан (Анисимов) - монах Спасо-Преображенского Соловецкого 
ставропигиального мужского монастыря;
рясофорный монах Онуфрий (Поречный) - монах Спасо-Преображенского
Соловецкого ставропигиального мужского монастыря;
Котляревич Сергей - начальник летно-производственною отдела Северной базы 
авиационной охраны лесов (г. Архангельск);
Шапкин Владимир - водитель ООО «Агат-1» (г. Архангельск);
Мамошин Валентин - водитель ООО «Агат-1» (г. Архангельск).

1.2. Финансирование

Региональный общественный благотворительный фонд «Вольное дело» и Российский 
НИИ культурного и природного наследия МК и РАН им. Д.С. Лихачева финансировали в 
2005 году исследовательскую деятельность Соловецкого отряда Морской арктической 
комплексной экспедиции (МАКЭ), которая проводилась по заявке и с участием



представителей Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского 
монастыря. Общая стоимость работ составила 60 000 рублей.
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1.3. Обоснование необходимости проведения работ

Работы проводились по благословению Святейшего Патриарха Московскою и всея Руси 
Алексия II (Приложение 1) и по просьбе наместника Спасо-Преображенского Соловецкого 
ставропигиального мужского монастыря архимандрита Иосифа (Приложение 2).

Археологическое обследование вышеуказанного объекта необходимо было, как указано 
в Приложении 2, «вследствие того, что остатки избы, в которой приняли мученическую 
кончину Соловецкие Преподобномученники, находятся в глухой тайте безо всякого 
присмотра и охраны, ближайший населенный пункт расположен в 20-ти километрах от этого 
места.

Кроме того, при установке Поклонного креста на месте гибели преподобных в 2004 году 
было обнаружено, что там ведутся несанкционированные раскопки, что грозит полному 
уничтожению драгоценных для Соловецкого монастыря реликвий и свидетельств его 
священной истории».

В ходе научных изысканий был выявлен и обследован комплекс объектов, включающий 
остатки избы, ледника, огорода с колодцем, подземного сооружения типа погреба на 
высоком склоне береговой террасы и колодца-садка у берега Волкозера.

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ МЕСТА ЕИБЕЛИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕННИКОВ СОЛОВЕЦКИХ 
АРХИМАНДРИТА ВЕНИАМИНА И ИЕРОМОНАХА НИКИФОРА У ВОЛКОЗЕРА

2.1. Местоположение объекта

Остатки «пустыни», которую населяли и в которой погибли преподобномученики 
архимандрит Вениамин и иеромонах Никифор, расположены в районе Семиозерья, в 80 кмк 
северо-востоку от г. Архангельска (Рис. 1), на склоне 115-метрового холма у северного 
берега Волкозера в 200 м к востоку от заросшей просеки, разделяющей 19-й и 20-й лесные 
кварталы (Рис.2, 3).

Поскольку на данном участке в 30-е годы прошлого столетия велись промышленные 
лесозаготовки, место это в последние десятилетия густо поросло молодыми березами, 
осинами и елями. Заброшенная дорога доходит только до ветхою охотничьего домика у 
южною берега Волкозера, возле которого расположился лагерь экспедиции (Рис. 2).

2.2. Исторические сведения

После закрытия Соловецкого монастыря в 1920 году последний его настоятель 
архимандрит Вениамин со своим келейником иеромонахом Никифором были отправлены в 
трудовой лагерь под Холмогоры, где работали на лесоповале, затем некоторое время жили в 
Архангельске. В 1926 году архимандрит Вениамин и иеромонах Никифор переехали из 
Архангельска в село Часовенское Архангельской области. Этим же летом они соорудили 
себе келлию в глухом лесу — небольшую избу площадью около двадцати квадратных 
метров на расстоянии сорока верст от ближайшего населенною пункта — деревни 
Коровкинской. Изба стояла на высоком берегу Волкозера, рядом преподобномученики 
разбили небольшой огород. Питались они от своих трудов — выращивали овощи, ловили 
рыбу, собирали грибы и ягоды. Недостающие продукты привозил по зимнику из



Архангельска бывший послушник Соловецкого монастыря Степан Антонов. Людей 
отшельники почти не видели — в течение лета случайно забредали в таежную глушь, со всех 
сторон окруженную болотами, два-три человека.
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Рис. 1. Карта-схема маршрута экспедиции (Архангельская облаетъ).

Рис. 2. Карта-схема маршрута экспедиции (раион Волкозера).



Весной 1928 года комсомолец Владимир Иванов и вор-рецидивист Степан Ярыгин, 
пришлые люди, поселившиеся в ближайших деревнях, сговорились ограбить отшельников, 
надеясь найти у них спрятанные монастырские драгоценности. Вечером 17 апреля, во 
вторник Светлой седмицы, Иванов и Ярыгин вышли к Волкозеру. Они долго выжидали, 
наблюдая за монахами. Когда стемнело, и в избушке погас свет, грабители в темноте начали 
стрелять в окна. Иванов, заранее изучивший расположение дома, стрелял в восточное окно - 
туда, где располагалась кровать архимандрита Вениамина.

Иванов и Ярыгин зашли только в сени и влезли на чердак, где хранились припасы, 
подвезенные по зимнику, запасы верхнего и нижнего белья и обуви. Они взяли несколько 
пар сапог, два дождевика, фуфайку, нижнее белье, носки, брюки, кусок черного брезента, 
голубой эмалированный чайничек, набор рыболовных крючков и плотницкий инструмент. 
Никаких драгоценностей в бедной келлии отшельников грабители не нашли. Чтобы замести 
следы, сообщники облили избушку керосином, найденным на чердаке, и подожгли. 
Мученики-иноки были в то время еще живы, из огня слышались их стоны.

Позже, 9 июня 1928 года, когда Степан Антонов приехал на Волкозеро навестить 
Соловецких пустынников, он обнаружил только остатки избы и два обгоревших скелета. 
Вызвали милицию, через некоторое время прибыли следователи, осмотрели место 
преступления, составили протокол (ГААО, Ф.Р. 149, оп. 1, д. 831. Обнаружено Столяровым 
В.П. в 1993 г.) (Приложение 3). В результате проведенных следственных мероприятий дело 
было раскрыто.

Преподобномучеников (Архимандрит Вениамин и иеромонах Никифор были 
прославлены на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 
году в чине Священномучеников Всероссийских) похоронили где-то рядом с пепелищем, в 
глухом лесу.

Согласно сведениям, полученным от местных жителей, в 30-е годы двое заключенных, 
занятых на лесозаготовках у Волкозера, в надежде найти в могиле ценные вещи, осквернили 
место погребения Священномученников, за что понесли наказание от лагерного начальства. 
Однако надмогильное сооружение, по всей вероятности, не было восстановлено, поскольку 
обнаружить его до сих пор не удалось.
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2.3. Описание памятников

2.3.1. Остатки сгоревшей избы

Остатки сгоревшей избы (рис. 3, № 1) представляли собой поросшую молодняком берез 
и елей ровную площадку на склоне холма, полого спускающемся к югу, к озеру, в 65 м от его 
берега. Очертания ее слабо угадывались под тонким слоем формирующеюся на пепелище 
темно-коричневою дерна, усеянного прелыми листьями и хвоей и неравномерно поросшего 
мхами, травинками злаков и кустиками черники (Рис. 4-9). Северо-Западный угол избы 
фиксировался приблизительно по бревенчатому колодцу выгребной ямы (зимнею туалета?), 
западный край - по ровику, ориентированному по оси север-юг. Восточная и южная 
оконечности окаймлены были неглубокими ямами неправильных очертаний.

Ориентация остатков дома по сторонам света и размеры были примерно те же, что на 
рисунке из протокола уголовною дела, но фактические размеры несколько отличались от 
тех, что даны были на рисунке следователя. (Приложение 3, Рис.115) Длина дома с 
туалетом около при наружном осмотре составляла по оси север-юг 4 м, ширина по оси 
восток-запад - 5 м.

В южном секторе сгоревшей избы выделялись два совмещенных рыжевато-красных 
пятна жженой кирпичной крошки. Дневная поверхность на месте строения и на 
прилегающей территории была усеяна фрагментами оплавленного кирпича, обожженными 
валунами небольших по большей части размеров, золой и углем.
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Рис. 3. План-схема расположения объектов на северном берегу Волкозера.

Деревянные части сохранились только на месте остатков туалета у северо-западной 
части строения. Выгребная яма прямоугольной формы вытянута на 1,8 м по оси восток-запад 
при ширине по оси север-юг 1,5 м (Рис.8). Минимальная глубина ее в юго-восточном углу 
0,54 м, максимальная — 0,85 м - в юго-западном углу, где насчитывается 5 венцов сруба 
колодца. Следы обугливания имеются только на отдельно лежащих кусках бревен на дне 
ямы и к востоку от нее.

Судя по наличию углубления на дне выгребной ямы, а также по отсутствию 
задернованности грунта и небольшому отвалу к западу от ямы (высотой до 0,3 м), кто-то 
относительно недавно занимался на этом месте хаотичными раскопками. Об этом же 
свидетельствовала и упомянутая выше яма у восточного окончания остатков дома, которая 
имела длину по линии север-юг 2,1 м при ширине до одного метра и глубине до 0,3 м. 
«Прикопки» к югу от избы имеют незначительные размеры - диаметр до 1 м и глубину до 
0,15 м.
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Рис. 4. Остатки сгоревшей избы на северном берегу Волкозера. План разбивки раскопа.

Значительно крупнее выглядит свежевырытая яма подпрямоугольной в плане формы в 
6,8 м к западу от избы: она достигает глубины полутора метров при длине и ширине 2,1 х 1,6 
м. Видимо, раскопки эти проводились лицами, не являющимися специалистами, занятыми 
поисками могилы и места гибели святых страстотерпцев.
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Рис. 5. Остатки сгоревшей избы у Волкозера. Вид с юго-востока.

Рис. 6. Остатки сгоревшей избы у Волкозера. Вид с запада.
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Рис. 7. Остатки сгоревшей избы у Волкозера. Вид с севера.

Рис. 8. Остатки туалета у сгоревшей избы. Вид с северо-запада.
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Рис. 9. Остатки сгоревшей избы у Волкозера. Вид с юга.

Ровик у западной кромки избы - неясною происхождения - был вытянут меридианально 
на 1,94 м при ширине 0,33 м и глубине 0,15 м. Восточная его стенка обнажала слой угля под 
дерном (сгоревшие остатки венцов западной стенки сруба).

При расчистке места для установки креста в 2004 году паломниками Спасо- 
Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря в верхнем слое 
рыхлого дерна в восточной части сгоревшей избы (где на плане следователей отмечены 
останки убитых монахов), у северо-западного угла вышеописанной ямы, были обнаружены 
лежащие вместе три частицы мощей и костяная пуговица (Рис. 10-11); (Приложение 4). 
Тогда же был собран подъемный материал, который хранится в музее Соловецкого 
монастыря (Приложение 5).

У северо-западного и юго-западного углов избы на поверхности были отмечены груды 
пережженной и проржавевшей жести - остатков ёмкостей из-под керосина, о чем 
свидетельствуют рельефные надписи на английском языке (Приложение 5. Рис. 27). (Такая 
же развалившаяся по швам полуистлевшая жестяная канистра обнаружена была на берегу 
озера к югу от избы). В южном и западном секторах описываемой площадки поверх дерна 
были обнаружен лом металлическою бытового инвентаря - полотна пилы, ведра, крышки 
кастрюли и т.д. В юго-восточном углу остатков избы на поверхности найден был также 
небольшой фрагмент окислившейся жести с выдавленным на ней (штампом) сложным 
растительным орнаментом в стиле, популярной для рубежа 19-20 веков (Приложение 5. Рис. 
28).



2.3.2. Огород
13

Местоположение огорода совпадает с описанием в следственном деле. Он расположен в 
6,5 м к югу от избы на участке склона, более круто понижающемся к озеру, чем на месте
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Грядки, зарастающие молодыми деревцами, большей частью четко профилированы 

ровиками шириной 0,25-0,4 м и глубиной около 0,1-0,2 м, ориентированными по сторонам 
света с небольшими отклонениями.

Самый длинный ровик, крайний западный, тянется с севера на юг на 34 м, теряясь в 
густых зарослях подлеска. В северной части, 6,5 м к югу от остатков избы, он под прямым 
углом уходит на 9 м на восток, где разветвляется на две канавки - на северо-восток и юг. 
Северо-восточное ответвление уходит дугой полутораметрового диаметра в сторону избы - к 
северо-западу; но, судя по зарастающему «аппендиксу» с восточной стороны дуги, оно могло 
в свою очередь тоже разветвляться. Южное ответвление через 5 м резко под тупым углом 
меняет направление на юго-восток, еще через 4 м в теряясь дерне (в 2,5 м от колодца в 
восточном секторе огорода).

На северо-восточный угол колодца ориентировано ответвление самого длинною 
крайнею западною ровика, перпендикулярно отходящее от последнего в 10,5 м к югу от 
крайнею северо-западного угла. Таким образом, это ответвление, ориентированное по оси 
восток-запад, как бы замыкает прямоугольную площадку 10 х 9 м в северной части огорода 
(предположительно 1/3 общей его площади).

Южный сектор огорода разбит на длинные грядки шириной 1,5 - 1,8 м, разделенные по 
оси север-юг параллельными рядами, как минимум, трех ровиков, ответвляющихся 
перпендикулярно от канавки, идущей от крайнею западною ровика в сторону колодца на 
восток, и заканчивающихся где-то на крутом южном изгибе террасы в молодом ельнике и 
кустах черники.

Полузасыпанный колодец в восточной части огорода сложен из бревен; видны только 
три верхних полуистлевших венца (Рис. 11, 12). Глубина его к моменту наблюдения 
составляла 0,7 м от окружающей дневной поверхности, длина по оси север юг 1,2 м, ширина 
1,1. С юго-востока, юга и запада колодец огибает узкий ровик шириной 0,2 м и глубиной до 
0,45 м. С севера от колодца ровик имеет вид подпрямоугольной ямы длиной по оси запад- 
восток 1,3 м (на ширину ровика и колодца) и шириной 0,75 м по оси меридиана. Глубина 
ямы 0,3 м, а у северной стенки, где недостает одного бревна в верхнем венце колодца - 0,5 м. 
Колодец, вероятно, наполнялся дождевой водой.

Рис. 11. Колодец у восточной оконечности огорода. Вид с юго-востока.
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Рис. 12. Колодецу восточной оконечности огорода. Вид с юга.

2.3.3. Остатки ледника (погреб)

Согласно протоколу осмотра из следственного дела (Приложение 3), в 37 м к западу от 
жилого строения на полого опускающемся к озеру склоне был обустроен ледник - изба с 
глубоким вместительным погребом для хранения запасов продовольствия.

Наземная часть сооружения не сохранилась. От нее остались лишь искусственно 
выровненная площадка 7 х 7 м (Рис. 13), пять вповалку лежащих к востоку от погреба 
разновеликих фрагментов бревен с вырезанными на концах пазами для сочленений (Рис. 14), 
а также обрамляющие погреб с северной и западной сторон два невысоких отвала. Изба 
ледника, вероятно, в плане имела квадратную форму, примерно 4,5 х 4,5 м (Рис. 13).

Погреб, также квадратный в плане 1,8 х 1,8 м, примыкал к восточной стене избы, 
глубиной от дощатого перекрытая - в пределах 2,3 м (Рис. 15). Доски настила полностью 
скрыты под слоем перегноя, зарастающею травой и мхом. Открытый квадратный лаз 0,8 х 
0,8 м без крышки расположен в юго-восточном углу погреба. Стены погреба сложены из 
обструганных бревен темно коричневой окраски (Рис. 16-18). Пол покрыт гниющей 
органикой: прелыми листьями, трухой, палками и щепками.

С севера и запада остатки строения огибает ровик шириной до 0,4 м и глубиной около 
0,2 м. Такой же ровик тянется от погреба на 16 м на юг, вниз по склону в сторону озера.
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Рис. 13 План остатков ледника
(погреоа) к западу от
с горе вшей избы.
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Рис. 14. Остатки бревенчатой конструкции к востоку от погреба.

Рис. 15. Погреб. Вид с севера.



18

Рис. 16. Погреб. Вид южной стенки.

Рис. 17. Погреб. Вид юго-восточного угла.
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Рис. 18. Погреб. Вид с юго-востока.

2.3.4. Остатки подземного сооружения

В 34 м к востоку от сгоревшей избы были обнаружены остатки подземного 
сооружения, представлявшею собой прямоугольную в плане яму с деревянными стенками, 
вероятно, имевшую перекрытие и наземную часть конструкции также из дерева (Рис. 19). 
Яма вытянута почти на два метра с востока на запад при ширине меньше метра, с 
осыпавшимися краями и двумя отвалами с севера и юга. Северный отвал высотой около 0,3 
м порос травой и молодыми деревцами. Южный, по всей видимости, был насыпай в 
ближайшие год-два в процессе бессистемных раскопок на дне и в стенках ямы (был 
потревожен слой материкового желтовато-серого суглинка).

Изначально глубина ямы составляла, скорее всего, около метра, а к моменту 
наблюдения и описания - 1,4 м.

От деревянной подземной конструкции относительно хорошо сохранились северная 
бревенчатая стенка и - с восточной и западной сторон - П-образные конструкции из 
вкопанных по углам вертикальных столбов с прибитыми гвоздями перекладинами (Рис. 20
24). На перекладины, видимо, настилались доски перекрытая.
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Рис. 20. Остатки бревенчатого сооружеиия в яме. Вид с юга.
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Рис. 21. Остатки бревенчатого сооружеиия в яме. Вид с востока.

Рис. 22. Остатки бревенчатого сооружения в яме. Вид с запада.
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Рис. 23. Остатки сооружеиия в яме. П-образная бревенчатая опора. Вид с запада.

Рис. 24. Остатки бревенчатого сооружения в яме. Венцы северной стенки.



2.3.5. Колодец у берегаВолкозера

Высохший колодец 0,4 х 0,4 м, глубиной 1,85 м расположен в 7 м к северо-западу от 
берега Волкозера на ровной береговой площадке у подножья склона, на котором находятся 
(в 70 м к северу от колодца) остатки избы.

Колодец углами ориентирован по сторонам света (Рис. 25). Сложен из относительно 
хорошо сохранившихся тесаных бревен (Рис. 26-27). Дно также деревянное (тес? доски?). 
Наземный сруб развален: бревна длиной 0,9-0,93 м с вырезанными в 0,1-0,14 м от торцов 
пазами хаотично разбросаны к востоку, югу и западу от колодца (Рис. 28-29).

Возможно, сооружение использовалось как садок для рыбы.
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Рис. 25. Колодец на северном берегу Волкозера.
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Рис. 26. Вид стенок и дна колодца у Волкозера.

Рис. 27. Колодец. Вид с северо-востока.
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Рис. 28. Колодец у северного берега Волкозера. Вид с юго-запада.

Рис. 29. Колодец у северного берега Волкозера. Вид с юга.



3. РАСКОПКИ ОСТАТКОВ ИЗБЫ НА МЕСТЕ ЕИБЕЛИ 
АРХИМАНДРИТА ВЕНИАМИНА И ИЕРОМОНАХА НИКИФОРА
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Согласно плану выполнения задач экспедиции на месте сгоревшей избы, описанном в 
разделе 2.3.1. данного отчета, был разбит раскоп размерами 5x5 м. Он был разбит с 
расчетом охвата всей площади остатков дома и поделен на квадраты размером 2x2 м, а в 
северном и западном секторе - 2x1 м, с маркировкой: по линии запад-восток - №№ 1,2,3 по 
линии север-юг - А,Б,В. Ераницы раскопа определялась контурами остатков постройки (с 
наиболее четко фиксируемыми западной стенкой и юго-восточным углом). Повторяя 
очертания остатков сруба, раскоп был ориентирован сторонами по осям север-юг - запад- 
восток с небольшим отклонением (4°).

В квадратах А1-Б1 “читались” внешние контуры нижних венцов бревен западной 
стены избы с узким внешним ровиком длиной чуть более 2 м, шириной до 0,4 м и глубиной 
0,1 м, в квадрате А3 под слоем перегноя просматривались очертания развала печи из 
красного кирпича. У северной границы развала имелась неглубокая овальная ямка 
диаметром до 0,5 м (Рис. 4).

Нивелировка производилась от условной нулевой отметки раскопа - его юго-западного 
угла. Самые низкие точки раскопа - 0,14 м и - 0,12 м, приходились на его южный и 
восточный края, где не так давно кто-то делал выемки грунта, а самая высокая + 0,34 м - на 
противоположный северный край вверх по склону. По линии запад-восток, вдоль южного 
края раскопа, повышение не было столь резким и колебалось в пределах 0,09 м. В северном 
направлении повышение от юго-западного угла также было относительно более пологим (до 
0,34 м). Остатки печи, развал краснокирпичной крошки, возвышались в центре раскопа на 
0,1 м (Рис. 4). В пределах раскопа было срублено 16 берез и елей с диаметром ствола от 0,06 
до 0,27 м., травяной покров был редкий, такой же, как и за границами раскопа - злаки и 
кустики черники (Рис. 30-34).

3.1. Раскопки слоя 1

В самом начале расчистки верхнего пласта (слой 1) выявились отличия в структуре 
различных участков перекрывающих остатки избы грунтов: после того, как были удалены 
прелая листва, хвоя и тонкий слой формирующегося дерна обнаружилось, что северная часть 
раскопа покрыта серой супесью (квадраты В1-В3 и северная половина квадратов Б1-Б3), а 
южная, большая часть - красной кирпичной крошкой вперемешку с оплавленными битыми 
кирпичами (Рис. 34-42). Зоны супеси и кирпичной крошки разделял тлен почти полностью 
разложившеюся бревна - одного из венцов северной стены сгоревшего сруба (Рис. 42, 44).

В ходе дальнейших раскопок выяснилось, что в нижней части слой 1 имеет более 
сложную структуру, а поверхностный состав грунта сложился, с одной стороны (северной) - 
за счет естественною оползания почвенною слоя с вышележащею склона с талыми и 
дождевыми водами, а с другой (южной) - за счет окончательною разрушения остатков печи. 
Елубже на 0,05 м граница супеси и кирпичной крошки имела более сложные очертания. Они 
местами перемешивались, прерывались разновеликими пятнами скоплений золы, имели 
вкрапления угля. Помимо этого, большей частью мелкая красная кирпичная крошка 
включала яркие пятна крупной красновато-коричневой крошки (в квадрате Б2 и 
«грабительской» яме, вклинивающейся в раскоп с юга) и мелкой ярко-красной и желто
оранжевой крошки: видимо, следствие неравномерного воздействия высоких температур в 
процессе горения избы. Серая супесь, со слабовыраженными пятнистыми светло-серыми и 
серыми участками, местами у восточной стенки раскопа выгорела до беловатого и даже 
белого оттенков; ближе к центру, в квадрате А2 выявилось большое пятно темно-серой 
супеси, насыщенной золой; а в квадрате А1, у северной стенки раскопа и восточной 
«грабительской» яме выявилась рыжеватая супесь, характерная для предматерикового и 
материковою слоев. Причем условия залегания слоев, обилие золы и наличие артефактов
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Рис. 30. Остатки сгоревшей избы после расчистки дневной поверхности. Вид с юга.

Рис. 31. Остатки сгоревшей избы после расчистки дневной поверхности. Вид с запада.
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Рис. 32. Остатки сгоревшей избы после расчистки дневной поверхности. Вид с севера.

Рис. 33. Остатки сгоревшей избы после расчистки дневной поверхности. Вид с востока.
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Рис. 34. Остатки сгоревшей избы после расчистки дневной поверхности. Вид с юго
востока.

Рис. 35. Остатки сгоревшей избы после расчистки дневной поверхности. Вид с запада.
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Рис. 36. Остатки сгоревшей избы после расчистки дневной поверхности. Вид с юга. 
Восточный сектор.

Рис. 37. Остатки сгоревшей избы после расчистки дневной поверхности. Вид с юга. 
Западный сектор.
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Рис. 38. Остатки сгоревшей избы после расчистки дневной поверхности. Вид с севера.

Рис. 39. Остатки сгоревшей избы после расчистки дневной поверхности. Вид с северо- 
запада.
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Рис. 40. Остатки сгоревшей избы после расчистки дневной поверхности. Вид с северо- 
востока.

Рис. 41. Остатки сгоревшей избы после расчистки дневной поверхности. Вид с востока.
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Рис. 42. Остатки сгоревшей избы после расчистки дневной поверхности. Вид с севера.
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показывали, что в западном секторе (квадрат А1) рыжая супесь была переотложена. 
«Грабительская» яма у западной стенки, ограниченная фрагментом обугленного венца 
западной стены избы, до основания была заполнена перегноем. (Рис. 43-48).

На дневной поверхности в пределах раскопа подъемный материал выявлен не был, 
поскольку был тщательно собран паломнической группой Соловецкого монастыря во главе с 
игуменом Германом (Чеботарем) в 2004 г. и хранится в настоящее время в музее 
Соловецкого монастыря (описание его дается в Приложении 5). Единственное исключение - 
остатки жестяной канистры (Рис.49), найденной под палой листвой у западною края раскопа.

В слое 1, имеющем толщину 0,05 м, артефакты, соответственно, залегали в 
непосредственной близости от дневной поверхности. Были выявлены следующие находки:

3.2. Находки в слое 1. Описание (Рис. 44, 50-60)
(Координаты и глубина залегания указываются в Инвентарной описи находок)

3.2.1. Квадрат А-1 (Слой 1) (Рис. 50,51)

- №2 6 фрагментов черноглиняного сосуда, большей частью сильно оплавленных до 
стекловидною состояния с пористой фактурой. Диаметр относительно хорошо 
сохранившеюся донца 6,6 см, толщина 0,9 см. Толщина стенок сосуда 0,4 см, у донца 
уплотняется до 1,5 см.
- №3. Кружка эмалированная с ручкой в виде ушка. Сплющена с боков, эмаль розовато- 
белого цвета с грязно-серыми разводами оплавлена, покрыта сетью мелких трещин. Диаметр 
кружки 8 см, высота 10,3 см. Тулово прямое с загнутой наружу кромкой. Ручка длиной 5,8 
см и шириной 1,4 см снизу крепится одной клепкой, сверху - двумя, отгибается от тулова в 
верхней части от на 4,3 см.
- №4. Крышка жестяная плоская круглая, с ручкой. Вырезана из листовой жести кустарным 
способом, края, обрезанные неровно, загнуты внутрь грубой ковкой. Диаметр крышки 18,5 
см, толщина 0,1 см. Ручка из полоски жести с загнутыми снизу краями прикована к центру 
крышки клепками из медной трубки диаметром 0,5 см. Длина ручки 7,7 см, ширина до 1,2 
см, высота 2 см. Крышка помята, одни край ее отломай.
- №5. Крышка жестяная плоская овальной формы 18,5 х 16,7 см, изготовленная аналогично 
№4. От ручки сохранился только приклепанный обрезком медной трубки небольшой 
фрагмент.
- №7. 6 фрагментов медного сосуда с ручкой. Толщина стенок менее 0,1 см, край горловины 
был отогнут наружу на 0,9 см. Размеры фрагментов - от 2,4 х 1,7 см до 6,6 х 6,9 и 8,5 х 2 см. 
Одни из них - от места спайки двух прямых краев сосуда, припой из белого металла. Ручка 
фигурно вырезана из кованой листовой меди толщиной 0,2-0,25 см с обточенными краями. 
Максимальная ширина ручки на сгибе 1,5 см, минимальная у концов с фрагментами медной 
клепки - 0,6 см. (Еще 4 подобных фрагмента найдены в квадрате А-2).
- Фрагмент края крышки жестяной 8,7 х 6,5 см, толщина 0,1 см.
- Фрагмент края крышки жестяной 10,2 х 2,1 см, толщина 0,1 см.
- Фрагмент крышки жестяной 16 х 7,4 см, толщина 0,1 см.
- Ручка жестяная от крышки, полукруглая с радиусом дужки 1,9 см. Края загнуты грубой 
ковкой.
- №10. Крючок рыболовный одинарный. Фабричною производства из стальной проволоки 
круглою сечения толщиной 0,2 см. Длина прямого цевья 6 см, ширина крючка 1,9 см. 
Головка в виде лопатки. Бородка жала длинная с большим отгибом. (Рис. 53).
- №11. Крючок рыболовный одинарный, аналогичный №10. Длина цевья 5,6 см, ширина 
крючка 2,4 см. (Рис. 53).
- №12, №12А. Две формы стальные для выпечки. К моменту обнаружения лежали сложенные 
одна в другой. Дно плоское 010,2 см. Стенки гофрированные расширяются кверху до 012,5 
см, высота их - 2 см. Толщина 0,1 см.
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Рис. 45.Вид на восточную половину раскопа с севера после снятия слоя 1.

Рис. 46. Вид на южный сектор раскопа (квадраты линий А и Б) с востока после снятия слоя 
1.
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Рис. 47. Вид на квадрат Б-2 (центральный секторраскопа) с юга после снятия слоя 1.

Рис. 48. Вид южного сектора раскопа с запада после снятия слоя 1.
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- №13. 9 фрагментов железной банки. Обод загнут на 0,7 см. Во фрагмент ее крышки вбит 
гвоздь (фрагмент), 0 шляпки 0,4 см. Размеры фрагментов банки колеблются от 2 х 1,1 см до 
7,6 х 7,1 и 13,4 х 3,7 см. Почти насквозь проржавевшие.
- Гвоздь железный фабричною производства. Длина его - 7,2 см, 00,3 см, 0 шляпки 0,7 см.
- Фрагмент железной пластины 2,7 х 7,4 см, толщина 0,1 см.
- Фрагмент железного предмета 3,9 х 4,4 см толщиной менее 0,1 см. Один край загнут, 
круглою сечения 00,2 см.
- Фрагмент стеклянного сосуда (стакана?) с полукругло выступающими вертикальными 
гранями шириной 0,8 см. Размеры фрагмента 2,9 х 1,9 см при толщине 0,2 см. Стекло 
прозрачное бесцветное.
- Фрагмент стеклянного сосуда, оплавленный 9,7 х 5,8 х 2,2 см, прозрачною стекла с 
зеленоватым оттенком.
- Кусок шлака зеленоватою цвета с частыми вкраплениями беловатой патины 2,9 х 1,7 х 0,7 
см.
-№14. 13 фрагментов красноглиняной овальной жаровни с поливой изнутри. Дно сосуда, 
предназначенною для жарки рыбы, плоское, толщиной 0,6 см. Стенки прямые, расширяются 
кверху под углом 110°, верхний край венчика округлый. Высота стенок 5,6-6,1 см, толщина 1 
см. Ширина жаровни около 20 см, длина около 40 см. Фрагменты жаровни обнаружены 
также в квадратах: А-2 (слой 1) - 5 фрагментов, Б-1 (слой 1) - 1 фрагмент, А-1 (слой 2) - 21 
фрагмент. (Рис. 50).

3.2.2. Квадрат А-2 (Слой 1) (Рис. 51-53)

- №1. Крючок рыболовный одинарный, аналогичный №№11. Длина цевья 5,6 см, ширина 
крючка 2,4 см.
- №6. Фрагмент жести, сложен в три слоя (край изделия?). Ширина его 1,2 см, длина в 
сложенном виде - 4,6 см.
- №16. Монета цветного металла, оплавленная, достоинством 3 копейки, 1924 года чеканки. 
(Рис. 53).
- Гвоздь железный фабричною производства. Длина его - 14,1 см, 00,4 см, 0 шляпки 0,7 см.
- Гвоздь железный фабричною производства. Длина - 12,8 см, 00,4 см, 0 шляпки 1 см.
- 4 фрагмента медного сосуда. Толщина стенок менее 0,1 см. Размеры фрагментов 
колеблются от 4,2 х 2,1 см до 7,7 х 5,3 см. Фрагменты, вероятно, от сосуда №7 из квадрата А- 
1.
- 4 фрагмента оплавленного прозрачного стекла беловатого и зеленоватою оттенков, 
размерами от 2,9 х 2,6 х 0,8 см до 6,6 х 3 х 1,1 см.
- 2 куска железной проволоки 00,35 см, длиной в согнутом состоянии 21 и 25,7 см.
- 4 фрагмента жестяной ленты - обивки ящика или сундука. Ширина ленты 3,3 см, 
толщина - менее 0,05 см. Два фрагмента жести скреплены гвоздями, в скрепленном 
состоянии имеют общую длину 11,5 см. Гвоздей в них 4 штуки - длиной от 1 до 2 см и 00,1 
см. Еще одни фрагмент длиной 6,3 см пробит одним гвоздем. И фрагмент длиной 8,8 см - с 4 
гвоздями.
- 5 фрагментов красноглиняной овальной жаровни с поливой изнутри (№14). Описана выше 
(всего 40 фрагментов из квадратов А-1, А-2, Б-1 (слой 1) и А-1 (слой 2)).

3.2.3. Квадрат А-3 (Слой 1) (Рис. 54).

- №9. Скоба стальная - слабовогнутая в сечении пластина с загнутыми под прямым углом 
краями и полукругло отогнутыми наружу закругленными концами, аналогичная зажимам 
крышек фляг и банок. Ширина пластины 2,8 см, толщина 0,1 см. Длина скобы 20,2 см.
- 3 гвоздя железных длиной 8-8,3 см, 00,3 см, 0 шляпок 0,5-0,7 см, лежали вместе - в едином 
куске окислов.
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- №8. 2 куска железкой проволоки 00,3 см. Кусок длиной 26,3 см слабо изогнут, одни 
конец заострен. Второй кусок длиной 6,6 см имеет конец загнутый крючком.
- 3 фрагмента оконного стекла толщиной 1,5 см, 4,3 х 3 см, 3,4 х 2,6 см, 2,1 х 1 см, 
слабопатинированные.
- 12 оплавленных сгустков стекла зеленого и белого цвета с вкраплениями шлаков. Их 
размеры колеблются от 2,2 х 1,2 х 0,7 см до 8,3 х 5,4 х 3,8 см.
- фрагмент изделия из цветного металла, оплавленною до бесформенного состояния, 5,5 х 
4,1 х 4,2 см.

3.2.4. Квадрат Б-1 (Слой 1) (Рис. 55).

- №17. Ручка из цветного металла, П-образная, фабричною производства. Длина ее 6,2 см, 
высота 3,3 см, 0 круглою сечения 0,5 см. Обработка концов (кованные торцевые утолщения 
и вдавленные пояски у концов) указывает на то, что ручка крепилась к листовидному 
металлу.
- №29. Горловина железного сосуда предположительно цилиндрической формы. Стенки 
горловины горизонтально рифленые двумя поясками расширяются кверху, имеют толщину 
менее 0,1 см и высоту 1,2 см. Наружный диаметр горловины 3,2 см, диаметр отверстия 1,7 
см, диаметр сохранившейся верхней части сосуда, неравномерно покрытой темной 
стекловидной пленкой, 7,5 см.
- №30. Точильный камень (?) - серый, плоский, удлиненно-трапецевидной формы, 
мелкослоистой фактуры со следами обточки. Длина камня 8 см, наибольшая ширина - 6 см, 
толщина 1,7 см.
- 9 гвоздей железных: длина

(см.)
11,4

диаметр
(см.)
0,4

диаметр 
шляпки (см.)

0,9

кол-во
(шт.)

1
10 0,4 0,9 1
8,2 0,3 0,9 2
7,4 0,3 0,6 2
6,4 0,25 0,5 3

- 3 шурупа с плоской шляпкой: 5 0,6 1,2 2
4,5 0,5 1 1

- 5 фрагментов жестяной ручки кустарною производства длиной от 1,5 до 4,6 см и шириной 
1,2-1,8 см. Жесть толщиной около 0,2 см сложена вдвое (края свернуты к центру) и
прокована.

- 89 фрагментов жестяной канистры, размерами от 1x1 см до 7,8 х 7,7 см. Толщина жести 
около 0,1 см.
- Фрагмент красноглиняной овальной жаровни с поливой изнутри (№14). Описана выше 
(всего 40 фрагментов из квадратов А-1,А-2, Б-1 (слой 1) и А-1 (слой 2)).
- 4 фрагмента сильно оплавленного стекла беловатого цвета размерами от 4,3х 2,7х0,9 см до 
2,1х1,4х0,4 см.

3.2.5. Квадрат Б-2 (Слой 1) (Рис. 56, 57).

- №24. Крюк дверной железный кованый. Длина крюка 11,4 см, ширина 1,4-3,3 см, толщина 
0,4-0,9 см. Длина шипа 5,5 см, 0 отверстия для крепления на гвозде или шурупе 0,8 см.
- №28. Засов-задвижка (щеколда) накладная дверная из цветного металла с 2 железными 
шурупами. Длина задвижки 13,2 см, ширина 2 см, ширина язычка задвижки - 1,4 см, высота с
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ручкой 2,4 см, без ручки - 0,9 см, высота язычка - 0,7 см. Диаметр ручки 0,75 см, диаметр 
шаровидною навершия ручки 1,4 см. Длина шурупов в отверстиях для креплений 1,9 см, 
00,2 см.
- №31. Скоба стальная, аналогичная №9. Ширина пластины 2,8 см, толщина 0,1 см. Длина 
скобы 20,5 см. На наружной стороне одного из сгибов выбита надпись: «АѴЕК».
- 3 фрагмента фарфорового блюдца (от №34 квадрат А-2, слой 2).
- №18. Шестъ фрагментов железной пилы. На самом крупном фрагменте, 9,7 х 8,5 см, 
толщиной менее 0,1 см, сохранились 5 зубцов длиной 1,1 см. (Подобный фрагмент имеется в 
подъемных материалах 2004 года.) Остальные 5 фрагментов имеют общее отличие - один 
край у них прямо обрезанный. Размеры фрагментов колеблются от 2,5х4,6 см до 12,1x7,4 см.
- 6 гвоздей железных: длина диаметр диаметр кол-во

(см.) (см.) шляпки (см.) (шт.)
10,2 0,45 1 1
9,3 0,4 0,8 1

7,9-8,1 0,4 0,9-0,8 2
7,2 0,35 0,8 2

- №23. Фрагмент железной задвижки от печной дверцы - пластина длиной 12,9 см, 
шириной 2,6 см (один край сужается под тупым углом) и толщиной 0,4 см.
- 2 куска железной проволоки 00,4 см. Кусок длиной 10,4 см слегка изогнут. Второй кусок 
длиной 17,8 см имеет конец загнутый крючком.
- 3 фрагмента железной пластины (обруча от кадки?) шириной 3,8 см и толщиной 0,1 см. 
Длина слабо изогнутых фрагментов 7,9 см, 4,8 и 9,2 см. Одна сторона пластины покрыта 
тонким слоем шлакообразного вещества серовато-коричневого цвета, поверхность слоя 
неровная с сетью мелких трещин.
- Фрагмент жести со штампованным растителъным орнаментом размером 6,1 х 9,5 см 
при толщине менее 0,1 см. Возможно, часть изделия, представленною в подъемных 
материалах 2004 года.
- Фрагмент железной ленты- обивки ящика или сундука, с подвернутым на 0,4 см краем, с 
пробитыми (гвоздями?) отверстиями. Лента сильно измята, как бы скомкана. Длина ее около 
44 см, ширина 2,5 см, толщина менее 0,1 см.
- 3 фрагмента пластины из цветного металла (крышки?) с закругленным под большим 
радиусом краем, подогнутым на 900 и через 1 см вновь отогнутым наружу на 0,8 см. 
Размеры частично оплавленных фрагментов 20,8 х 8,7 см, 9,3 х 8,8 и 10,8 х 2,9 см при 
толщине 0,1 см.
- №22. Фрагмент крышки из цветного металла малого диаметра. При толщине менее 0,1 см 
имеет размеры 4,9 х 2,4 см.
- Слиток из цветного металла 5,3 х 3,8 х 1,9 см.. Судя по характерной форме, отливка 
образовалась во время пожара на дне (в углу) прямоугольной жестяной коробки.
- Фрагмент оплавленного стекла прозрачною бесцветного 4,8 х 4 х 1,4 см.
- Фрагмент грузила красноглиняного (см. ниже описание №32, квадрат В-2 слой 1).

3.2.6. Квадрат Б-3 (Слой 1) (Рис. 58).

- №19. Замок врезной железный кустарной работы. Высота замка 7,5 см, ширина 6,7 см, 
толщина 1,9 см. Сечение ригеля 2,7 х 0,6 см. На заднем щитке по углам высверлены 4 
отверстия для крепления 00,3 см с фаской. Передний щиток отсутствует. Исходя из 
перпендикулярною расположения замочной скважины 1,8 х 0,8 см, следует предполагать, 
что замок запирался вверх или горизонтально и был врезан в дверцу низкой мебели или 
крышку сундука. Механизм замка пружинный, пружина - стальная пластина шириной 0,7 см 
и толщиной 0,1 см, свернута тугой спиралью 01,6 см вокруг стержня квадратною сечения.
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- №21. Фрагмент точилъного камня (?) треугольной формы. Один край закруглен. Длина 
его 9,1 см, максимальная ширина 6,5 см, толщина 1,6 см. Камень мелкоабразивный 
красноватого цвета.
- №25. Жестяная крышка 012,2 см и толщиной 0,1 см с приклепанной обрезками медных 
трубок (00,4 см) жестяной дугообразно изогнутой ручкой. Ширина ручки 1 см, края 
подогнуты внутрь. Ручка отступает от края крышки на 1,6 см. Одни край крышки отломай. 
Аналогична №№ 4 и 5.
- №26. Массивная латунная крышка с флажками (проушинами для пломбирования?) с 
внутренней резъбой с капроновым (?) уплотнителем-прокладкой внутри. На верхней 
плоскости по краям два флажка с отверстиями 00,2 см. Диаметр крышки 4,4 см, внутренний 
диаметр по резьбе 3,7 см, глубина 0,9 см. Диаметр прокладки (видимо, усохшей) 3,3 см, 
толщина 0,2 см. Высота крышки с флажками 1,9 см, без флажков - 1,1 см. Толщина флажков 
0,7 см, наружная ширина у основания 1,9 см, наверху - 1,7 см, внутренняя - 1 см.
- 2 фрагмента венчика красноглиняного сосуда. Тулово, украшенное поверху четырьмя 
параллельными горизонтальными полосами общей шириной 2,3 см, легкой дугой изгибается 
наружу. Венчик прямой с закругленным верхним краем. Суммарная ширина фрагментов 7,6 
см,высота 6,6 см, толщина стенок увеличивается кверху от 0,5 до 0,7 см.
- Кусок железной проволоки 00,4 см, сложно изогнутый, с петлей в средней части; длина 
около 36 см.
- Фрагмент крышки из цветного металла 06,3 см толщиной более 0,1 см, с отогнутым 
бортиком 0,8 см.
- Фрагмент жестяной крышки 5,3 х 3,3 см, толщиной 0,1 см.
- Гвоздь железный длиной 14 см, 00,4 см, 0 шляпки 1,1 см.
- Гвоздь железный длиной 9,1 см, 00,3 см, 0 шляпки 0,6 см.
- Фрагмент железной оконной (?) петли 7,9 х 3 см толщиной 0,3 см, 0 петли 0,7 см.
- 3 фрагмента фарфорового блюдца - от №27 (квадрат В-3 слой 1).

3.2.7. Квадрат В-1 (Слой 1) (Рис. 59).

- №15. Нож стальной однолезвийный. Длина ножа с обломанным черенком 17,4 см, ширина 
лезвия 4 см, толщина - менее 0,1 см.
- Гвоздь железный длиной 9,3 см, 00,4 см, 0 шляпки 0,8 см.
- Фрагмент листовой жести толщиной менее 0,1 см. Рассыпался на мелкие части.

3.2.8. Квадрат В-2 (Слой 1) (Рис. 59).

- №32. Два фрагмента грузила красноглиняного с отощителем из мелкой гальки. 
Сохранились лишь верхние фрагменты (еще один, третий, найден в квадрате Б-2 слой 1). 
Низ, судя по залощенному сколу, утеряй при жизни владельцев. Грузило плоское, 
продолговатое с закругленным верхом с отверстием. От отверстия вбок идет широкий желоб 
глубиной до 0,7 см, смыкающийся с продольным желобом в торцевой части глубиной 0,3 
см. Длина грузила 11 см, ширина 7,7 см, толщина 2,5 см. Диаметр отверстия 1,5 см.
-5 гвоздей железных: длина диаметр диаметр кол-во

(см.) (см.) шляпки (см.) (шт.)
10,3 0,4 0,9 1
7,7 0,4 0,8 2
6,3 0,35 0,8 1
6,0 0,3 0,7 1

- 6 фрагментов железного обруча шириной 2 см и толщиной менее 0,1 см. Длина 
фрагментов 11,8 см, 10,8 см, 8,,2 см, 7,1 см, 5,9 см и 7,9 см. Последний состоит из двух 
фрагментов склепанных двумя клепками 00,4 см.



- 3 фрагмента жестяной ленты шириной 2,8 см, толщиной 0,1 см, длиной 30, 4 см, 5,8 см 
и 37,8 см.
- 8 фрагментов листовой жести толщиной менее 0,1 см размерами от 3,4 х 2,1 см до 5,9 х 5 
и 6,9 х 3,6 см.

3.2.9. КвадратВ-3 (Слой 1) (Рис. 60).

- №27. 10 фрагментов фарфорового блюдца. Еще три фрагмента от этого блюдца найдены в 
квадрате Б-3 (слой 1). Диаметр блюдца 15 см, диаметр донца с бортиком 8,4 см, высота 
стенок 2,9 см. На белом фоне едва просматривается выцветший синий рисунок - городской 
пейзаж с плохо читаемой надписью: «...ловец 19...». На донце с наружной стороны в центре 
золотой краской изображены герб Российской империи и под ним надпись: «Т. М.С. 
Кузнецова».
- №27А. 6 фрагментов фаянсового блюдца, белого с выцветшими остатками росписи синей 
краской. Диаметр блюдца 15,5 см, диаметр донца с бортиком 9 см, высота стенок 2,3 см. На 
донце с наружной стороны в центре изображены герб СССР и вокруг него по овалу надпись: 
«... фабр... им. Правды».
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- 9 гвоздей железных:
длина диаметр диаметр кол-во
(см.) (см.) шляпки (см.) (шт.)
17,5 0,7 1,2 1

Г-образно загнут
~15 0,7 1,2 1

Г-образно загнут
12,5 0,3 0,9 2
10,2 0,3 0,9 и 1,1 2
7,7 0,3 0,7 2
5,8 0,3 верх обрублен 1

- 11 фрагментов жестяной ленты шириной 2,2 см, толщиной 0,1 
фрагмент имеет длину около 31 см, остальные - от 5,6 до 1,7 см.

см. Самый большой

- 11 фрагментов жестяного предмета размерами от 2,7 х 2,2 см до 11,7 х 5 см при толщине 
0,1 см.
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Рис. 49. Остатки жестяной канистры на дневной поверхности у западной границы 
остатков избы.

Рис. 50. Жаровня («кара»)(№14).



45

Рис. 51. Находки в слое 1, квадраты А-1, А-2.

Рис. 52. Находки в слое 1, квадрат А-2.
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Рис. 53. Рыболовные крючки (№№1, 10, 11) и оплавленная монета (№16).

Рис. 54. Находки в слое 1, квадрат А-3.
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Рис. 55. Находки в слое 1, квадрат Б-1.

Рис. 56. Находки в слое 1, квадрат Б-2.
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Рис.57. Крюк железиый кованый (№24), фрагмент железной печной задвижки (№23) и 
фрагмент крышки из цветного металла (№22) іп $і1и (слой 1, квадрат Б-2). Вид с севера.

Рис. 58. Находки в слое 1, квадрат Б-3.
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Рис. 59. Находки в слое 1, квадраты В-1, В-2.

Рис. 60. Находки в слое 1, квадрат В-3.



3.3. Раскопки слоя 2

Слой 2, также как и перекрывающий его вышеописанный пласт, по особенностям 
состава грунтов можно было разделить на две зоны: северную шириной около 2 м (квадраты 
В1-В3 и северная половина линии квадратов Б1-Б3) и южную, включающую соответственно 
южную часть квадратов Б1-Б3 и линию квадратов А1-А3.

Северный сектор отличался относительно равномерным распределением пласта 
пятнистой светло-серой и серой супеси мощностью 0,1-0,15 м, перекрывающего пласт 
предматериковой и материковой рыжеватой супеси, прокопанной вглубь на 0,05-0,27 м. 
Такая неравномерность толщины изъятою в ходе раскопок нижнего пласта (рыжеватой 
супеси) объясняется особенностями естественною сложения рельефа: у северной границы 
раскопа на стыке квадратов В2 и В3 он поднимался небольшим холмиком 0,2 м высоты и до 
1 м диаметра. Слой рыжеватой супеси был насыщен хаотично расположенными валунами 
мелкой и средней величины.

Южная зона, собственно остатки сгоревшего сруба, представляла собой в верхней части 
выявленные при зеркальной зачистке слоя 1 пласты плотно слежавшейся и потому тяжело 
копаемой кирпичной крошки максимальной толщиной до 0,14 м и - в юго-западном углу 
раскопа - насыщенной золой слой темно-серой супеси, лежавший относительно 
равномерным пластом толщиной до 0,16 м. Под слоем темно-серой супеси непосредственно 
залегал пласт светло-серой супеси 0,04-0,09 м толщиной, практически уже не содержащий 
артефактов. На остальной части южною сектора светло-серую супесь, местами выгоревшую 
до белого оттенка, перекрывала засыпанная кирпичной крошкой тонкая прослойка золы, 
угля и обугленных, почти полностью истлевших фрагментов досок и бревен. (Рис. 61-68). 
Ниже слоя светло-серой супеси начинался слой материковой рыжеватой супеси, 
переотложенной вместе с линзой серой супеси в центральной части квадрата Б1.
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Рис. 61. Вид раскопа с северо-востока в процессе расчистки слоя 2
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Рис. 62. Вид раскопа с востока в процессе расчистки слоя 2.

Рис. 63. Вид раскопа с юга в процессе расчистки слоя 2.
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Рис. 64. Вид на восточный сектор раскопа с юго-запада в процессе расчистки слоя 2.

Рис. 65. Вид на южный сектор раскопа с запада в процессе расчистки слоя 2.
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Рис. 66. Вид на квадраты В-2, В-3 с юго-запада в процессе расчистки слоя 2.

Рис. 67.Вид раскопа с северо-запада в процессе расчистки слоя 2.
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3.4. Находки в слое 2. Описание (Рис. 68-85)
(Координаты и глубина залегания указываются в Инвентарной описи находок)

3.4.1. Квадрат А-1 (Слой 2) (Рис. 69)

- №20. Сковорода стальная с отломанной ручкой, немного сдавлена с двух сторон. Диаметр 
сковороды около 20 см, диаметр дна 18 см, высота стенок 2,4 см, толщина 0,1 см. Лежала под 
наклоном, верхняя часть фиксировалась в слое 1.
- №33. Нож однолезвийный продольно-симметричной стреловидной формы с клиновидным 
плоским черенком. Общая длина ножа 13,4 см, длина без черенка 8,8 см, наибольшая ширина 
у черенка 2,1 см, ширина черенка у основания 1 см. Толщина ножа - до 0,3 см. На ноже 
выбито клеймо с частично изведенной окислами надписью: «ИЕ^... СА8Т...».
- №33А. Нож однолезвийный с обломанным черенком, лезвие загнутое, спинка прямая. Длина 
ножа 14,9 см, наибольшая ширина у черенка 3 см, толщина - до 0,2 см.
- №35. Ручка железная ведерная кованая серповидная с загнутыми наружу краями. Длина 
ручки 21,9 см, высота 10,1 см, ширина - до 1 см, толщина 0,2 см.
- №36. Замок железный навесной фабричною производства, формы, близкой к 
подковообразной, с полукруглой дужкой. Высота с дужкой 8,3 см, без нее - 5,6 см, ширина - 
до 5,4 см, ширина дужки 4,4 см, толщина замка 1 см. Размеры фигурной замочной скважины
1,3 х 0,7 см. Отверстие для ключа закрывается прямоугольной пластиной 5,3 х 1,2 см.
- 21 фрагмент красноглиняной овальной жаровни с поливой изнутри (№14). Описана выше 
(всего 40 фрагментов из квадратов А-1,А-2, Б-1 (слой 1) и А-1 (слой 2)).

- 22 гвоздя железных: „„„„а
ДЛИпй диаметр диаметр кол-во

(см.) (см.) шляпки (см.) (шт.)
13 0,5 1,1 1

9,9 0,4 0,9 1
9,2 0,4 0,8 9

7,8-7 0,4 0,8 9
5,9 0,3 0,8 1
4,7 0,2 0,5 1

- 2 куска железной проволоки 00,2 см. Кусок длиной около 43 см согнут вдвое. Второй
кусок длиной около 26 см спирально скручен с петлей.
- Кусок железной проволоки 00,3 см, длиной около69 см согнут незамкнутой петлей.
- 13 фрагментов предмета из цветного металла, полностью переплавленных или частично 
оплавленных сплошных пластин и пластин с сетью отверстий 00,5 см с расстоянием между 
отверстиями 0,4 см. Размеры фрагментов колеблются от слитка 14,5 х 6,4 х 3,4 см до 
фрагмента пластины 3,3 х 1,8 см толщиной менее 0,1 см.
- Пластина из жести с подогнутыми краями толщиной менее 0,1 см, длиной до 12 см, 
шириной 1,5 см.

3.4.2. Квадрат А-2 (Слой 2) (Рис. 69-71)

- №34. 6 фрагментов фарфорового блюдца. (Фрагменты от этого блюдца найдены также в 
квадрате Б-2 - три фрагмента в слое 1 и один в слое 2). Диаметр блюдца 14,3 см, диаметр 
донца с бортиком 8,2 см, высота стенок 3 см. Блюдце белое с посеревшей серебряной (?) 
каймой шириной 0,8 см по верхнему внутреннему краю. Нижний край каймы и донце 
очерчены ровной тонкой золотой линией. На донце с наружной стороны в центре золотой 
краской изображен герб Российской империи и под ним надпись: «Т. М.С. Кузнецова».
- №37. Накладка от дверного врезного замка. Прямоугольная железная пластина 6,85 х 13,3 
см толщиной менее 0,1 см с двумя отверстиями для крепления 00,9 и 0,7 см, фигурным
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отверстием для ключа высотой 1,9 см и шириной 0,7 см, а также горизонтальной щелью 2,3 
х 0,5 см для задвижки.
- №38. Тяж (для деревянною черенка лопаты?) кустарной работы из жести толщиной 0,1 см 
с неровно обрезанными краями. Торцевой край одного из концов диаметром 5 см отогнут 
наружу на 1,5 см, края противоположною конца диаметром 4,4 см обломаны и изъедены 
ржавчиной.
- № 40. Носик 8-образной формы от медного чайника. Длина его 5,9 см, диаметр у верхнею 
края 1,1 см, основание овальное - 2,2 см в высоту и 1,9 см в ширину, толщина стенок 0,1 см. 
(Рис. 71)
- №41. Железная дверная задвижка-затвор 01,3 см длиной 10,7 см с перпендикулярно 
выступающей на заднем конце рукояткой длиной 2,4 см с шариком-набалдашником 01,7 
см, на плоской прямоугольной основе длиной 13,1 см, шириной 2,2 см, толщиной 0,2 см с 
двумя отверстиями 00,4 см по дальним краям для шурупов.
- №42. Стальная оболочка пули длиной 3 см и диаметром около 0,6 см (смята). (Рис. 71)
- Пластина из жести прямоугольной формы 14 х 8,5 см толщиной менее 0,1 см.
- 2 фрагмента жести с выдавленным прямым желобком. Их размеры 7,3 х 4,2 см и 3,6 х 3 
см, толщина менее 0,1 см.
- 2 фрагмента верхней части жестяной банки с подогнутым краем 6,6 х 2,2 см и 5,4 х 2,5 
см толщиной менее 0,1 см.
- Фрагмент жести 4,6 х 2,1 см толщиной менее 0,1 см.
- 16 фрагментов оплавленного стекла зеленоватого оттенка размерами от 5,6 х 4,4 х 2,8 см 
до 1,4 х 1,2 х 0,8 см. В один фрагмент вплавлен кусок скрученной вдвое железной проволоки 
00,1 см и длиной 9 см.
- 3 фрагмента оплавленного стекла прозрачною бесцветного толщиной 0,4-0,2 см.

3.4.3. Квадрат А-3 (Слой 2) (Рис. 72-74)

- №43. Оплавленные и мятые фрагменты медного кадила с железными вставками. 
Включают:

• 8-конечный медный крест - навершие крышки кадила, высотой 3,7 см, шириной 
средней перекладины 2,5 см, толщиной 0,2 см, с продетым в отверстие 00,2 см в 
верхнем конце медным проволочным (00,1 см) колечком;

• фрагмент конической медной крышки толщиной менее 0,1 см, с сетью отверстий - 
сердцевидных и круглых 00,3-0,5 см, островерхой с обломком основания крестика 0,1 
см высотой, с единственной из трех уцелевшей на месте (на пояске по нижней кромке 
крышки) тонкой пластинчатой петлей для продевания цепей;

• железный конус с прямым бортиком - вставка в крышку, 0~5,8 см, высотой ~3,1 см, 
толщиной 0,1 см;

• медная полусферическая чаша с закрепленной внутри железной чашей - низ кадила 
0~8 см, высотой ~4 см, с сохранившейся одной из трех петель, сцепленной с 
фрагментом медной цепи;

• 6 фрагментов медных цепей с хрупкими, рассыпающимися звеньями овальной формы
1.2 х 0,7 см, іп 8І1и представляли собой три цепи во фрагментах, переходящие в одну; 
не прослеживалось ответвление к кольцу крестика для поддержки крышки;

• 2 оплавленных фрагмента зеленоватого полупрозрачною стекла 3,3 х 2,2 х 1,2 см и
3.2 х 1,6 х 0,7 см, найдены вместе с кадилом. (Рис. 73).

- №44. Кочерга железная кованая («клюка»), Г-образная прямоугольною сечения 2,2 х 0,6 см 
длиной 59,5 см. «Клюв» кочерги без шпоры, отгибается под прямым углом на длину 8,9 см. 
Тяж для крепления деревянной рукояти, при общей длине 16,8 см, имеет вид раскованных 
крыльев длиной 8 см, согнутых в полукольцо с максимальный диаметром раструба 4,1 см; 
снабжен шипом длиной 8,8 см с тремя отверстиями 00,4 см для гвоздей. В крайнем 
отверстии сохранился гвоздь П-образно согнутый, длиной около 9,5 см 00,3 см, 0 шляпки 
0,8 см. (Рис. 74).
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- №45. Ухват железный кованый. Общая длина его 20,8 см, ширина рогов 15,2 см. Рога 
толщиной 0,1-0,3 см у основания имеют ширину 2 см, у концов сужаются до 0,7 см. Тяж 
такой же, как у кочерги, при общей длине 10,2 см, состоит из раструба длиной 6,2 см, 
шириной до 2,9 см для насадки на деревянный черенок (рукоять) и шипа длиной 4 см с двумя 
отверстиями 00,2 см с гвоздем в одном из них - длиной около 4,7 см, 00,2 см и 0 шляпки 
0,4 см. (Рис. 74).
-14 гвоздей железных: длина диаметр диаметр кол-во

(см.) (см.) шляпки (см.) (шт.)
16 0,5 1,3 3

13,6 0,4 0,9 1
13 0,5 1,1 1

12,5 0,5 1,1 1
9,3 0,3 0,8 3
10,1 Квадратное 

сеч. 0,3х0,3
0,8 1

8,1 0,3 0,8 1
7,8 0,3 0,8 1
7,1 0,3 0,7 2

- Шуруп железный с полусферической шляпкой, длина 5,4 см, 00,6 см, 0 шляпки 1,1 см.
- Шуруй железный с плоской шляпкой, длина 5,6 см, 00,5 см, 0 шляпки 0,9 см.
- Скоба для крепления колючей проволоки, У-образная, длиной 6,7 см, шириной до 2,4 см, из 
проволоки 00,4 см с острым срезом на концах.
- 12 фрагментов зеленого бутылочного стекла (9 из них оплавлены) размерами от 1,7 х 1,6 
см до 9 х 7,5 см.
- 2 фрагмента жести 3,5 х 2,2 см и 2,2 х 0,8 см толщиной 0,1 см.
- 2 фрагмента листовой меди толщиной менее 0,1 см, одни гнутый 6,8 х 6 см, второй 2,8 х 
1,7 см.
- 2 оплавленных фрагмента изделия из цветного металла, одни серповидной формы 4,8 х 2,4 
х 0,7 см, другой аморфный 3,3 х 2,1 х 2,7 см.
- Фрагмент изделия из листовой меди толщиной менее 0,1 см, вырезанный в виде короны с 
крестом наверху (аналогичной по форме геральдическому элементу герба Российской 
империи над головами орла) шириной 4,4 см, высотой 3,2 см, с длиной перекрестий 0,3 см. 
Низ обломай.

3.4.4. Квадрат Б-1 (Слой 2) (Рис. 75)

- №62. Нож складной двухлезвийный. Лезвия сложены. Одно лезвие наполовину обломано. 
Длина рукояти 10,6 см, ширина 1,9-2,3 см. Накладки, крепившиеся тремя клепками, не 
сохранились.
- 2 аморфных фрагмента оплавленного прозрачного стекла 11,2 х 7,4 х 1,8 см и 4,4 х 2,6 х 
0,8 см с вкраплениями шлака.
- Железный гвоздь длиной 10,2 см, 00,4 см, 0 шляпки 1,1 см.
- Железный гвоздь длиной 3,1 см, 00,2 см, 0 шляпки 1,0 см.

3.4.5. Квадрат Б-2 (Слой 2) (Рис. 76,77)

- Фрагмент фарфорового блюдца (от №34 квадрат А-2, слой 2).
- №49. Железная щеколда. Общая длина ее 17,5 см, ширина 2,1 см. Высота без рукоятки 2,1 
см, высота рукоятки 2,4 см, диаметр шарообразного набалдашника на рукоятке 1,6 см.
- №50. Жестяная ручка кастрюли(бака) из сложенною втрое и согнутою полукольцом куска 
жести. Высота ее 3,5 см, ширина 2,1 см, толщина 0,8 см. На концах сохранились клепки из 
кусков медной трубки 00,5 см.
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- №51. Железная стамеска. Общая длина стамески 17,2 см (длина хвоста - 13,0 см, длина 
полотна - 4,2 см), ширина хвоста 0,4-0,5 см, ширина полотна и рабочей части (плоской 
режущей, с заточкой на передней пласти) 1,0 см, толщина стамески 0,1-0,3 см.
- №52. Железный ключ от замка. Длина ключа 7,2 см. Ширина овальной кольцевидной 
головки 3,0 см, длина 2,3 см, диаметр сечения кольца 0,2 см. Тулово полое с круглым в 
сечении отверстием под палец, диаметр стержня 00,6 см. Бородка прямоугольная длиной 1,8 
см с двумя бороздками по бокам.
- №55. Железный болт с полукруглой головкой и квадратным подголовником, с навинченной 
квадратной гайкой. Длина болта 8,3 см. Диаметр головки 2,6 см, подголовник - 1,2 х 1,2 см, 
диаметр болта 1,1 см. Гайка 2 х 2 см имеет толщину 1 см.
- №56. Монета достоинством 3 копейки. 1924 года чеканки. Диаметр 2,8 см, толщина 0,15 
см.
- №57. Железный ключ от замка. Длина ключа 9,6 см. Ширина овальной кольцевидной 
головки 2,2 см, длина 1,9 см см, сечение кольца овальное 0,5 х 0,2-0,4 см. Тулово 00,7 см 
имеет декоративное утолщение 01,0 см у основания головки. Бородка прямоугольная длиной 
1,0 см, шириной 1,4 см и толщиной 0,4-0,5 см с двумя зубцами под сувальды - простым и 
ступенчатым .
- №58. Железный ключ от замка. Размеры аналогичные №57. Бородка без зубцов, но с 
валиком, симметрично расположенный по сторонам.
- №59. Стальная дверная петля плоскостная разъемная (карточная). Іп зйи крылья петли 
были сложены. Общая длина изделия 12,6 см, ширина с с раскрытыми крыльями 7,4 см. 
Диаметр стержня 1,2 см. Длина каждого из крыльев, сложенною из двух одинаковых 
пластин, 10,2 см, ширина - 3,1 см, толщина 0,3 см (две пластины толщиной по 0,15 см). В 
крыльях под шурупы высверлены по четыре отверстия 0 0,6 см с фасками. Крылья были 
сложены указанными фасками внутрь.
- №60 железный кованый ухват для сковороды («навес», «чапелъник») имеет общую длину 
19,1 см. Прихват длиной 8,4 см расширяется от основания от 1,7 см до 5,7 см; нижний 
отросток прихвата отходит дугой на 2,1 см и заостряется от основания от 1,6 см до 0,2 см. 
Тяж длиной 10,4 см состоит из насадки на черенок в виде раструба длиной 5,6 см, диаметром 
от 1,9 см у основания до 3,5 см и язычка длиной 4,8 см , шириной от 1,9 см у основания до 
0,8 см на конце, с двумя отверстиями 00,3 см для гвоздей. В одном из отверстий сохранился 
Г-образно загнутый гвоздь длиной 6,5 см, 00,2 ми, 0 шляпки 0,4 см.
- №61. Крюк дверной железный кованый (пробой с двойным стержнем) из пластины 
сечением 0,3х0,7 см. Длина пробоя 8,3 см, ширина петли 3,2 см. Одни из концов стержня 
обломай, другой, заостренный, загнут наружу на 1,8 см.
- 40 железных гвоздей:

длина диаметр диаметр кол-во
(см.) (см.) шляпки (см.) (шт.)
15,5 0,5 1,1 5
14,2 0,4 1,0 2

13,2-13,4 0,5 1,1 3
11,4 0,4 0,9 1

10,5-9,9 0,5 1,1 4
9,8 0,4 0,8 1
9,3 0,4 0,9 3
7,9 0,4 0,8 4

7,9-7,0 0,3 0,7 12
7,0 0,35 0,7 1
6,3 0,3 фрагмент 1
6,1 0,3 0,7 1
8,0 Кв. сеч. 0,4х0,4 1,0 1
9,5 Кв. сеч. 0,35x0,35 1,0 1



- 15 фрагментов листовой жести. Большей частью фрагменты изделия с прямыми углами
с неровно резанной загнутой кромкой. Размеры фрагментов колеблются от 21,6 х 12,7 см до 
1,5 х 1,5 см при толщине листа менее 0,1 см.
- 2 фрагмента жести с 2 гвоздями. Жестяные фрагменты 12,2 х 10,3 см и 9,2 х 7,3 см 
толщиной менее 0,1 см имеют одни прямой ровный край, пробитый у большего фрагмента 
двумя гвоздями. Одни гвоздь имеет длину 2,7 см, 00,3 см, 0 шляпки 1,0 см, другой - длину 
2,1 см, 0 0,25 см, 0 шляпки 0,7 см.
- Железная рукоятка сковороды, согнута под тупым углом, края загнуты небольшими 
бортиками. Жесть толщиной около 0,1 см покрыта остатками спекшейся эмали. Длина 
рукояти 19,4 см, ширина 3,8 и 4,0 см на концах и 2,5 см в средней части.
- Фрагмент обожженной глины с отпечатками перекрещивающихся лучин (?). Размеры 
фрагмента 9,5 х 6,0 см при толщине до 0,9 см.
- Фрагмент грузила красноглиняного (см. описание №32, квадрат В-2 слой 1).
- Кольцо железное проволочное 01,8 см. Концы незамкнутые.
- Железный гвоздь, вплавленный в кусок шлака. Диаметр гвоздя 0,3 см, длина - около 7,2 см. 
Кусок шлака с вкраплениями кирпичной крошки и окислов железа имеет размеры 5,6 х 3,5 х 
4,7 см.
- 2 фрагмента сильно оплавленного изделия из цветного металла 9,9 х 4,1 х 1,7 см и 4,0 х 1,6 
х0,7 см.
- 3 фрагмента оплавленной пластины из цветного металла (бронзы?) 10,4 х 6,8 см, 5,8 х 4,3 
см и 3,9 х 3,9 см при изначальной толщине 0,1 см.
- 5 фрагментов белого прозрачного стекла, сильно оплавленного размерами от 7,3 х 6,0 х 2,2 
см до 2,6 х 2,8 х 1,1 см.
- Фрагмент изделия из толстой жести в виде полосы из двух кусков толщиной около 0,1 
см, сваренных и скрепленных гвоздем, согнутым кольцом. Один из кусков сложен вдвое и 
имеет размеры 4,7 х 8,4 см. Второй кусок сложен втрое из двух пластин - одна обернута 
вокруг другой. Общие размеры - 3,0 х 16,1 см. В пластине высверлены три отверстия 00,5 
см - в одно из них вставлен вышеупомянутый гвоздь.
- 3 свернутых «конвертом» фрагмента жести. Два фрагмента 4,3 х 3,6 см и 5,0 х 4,4 см 
сварены и склепаны четырьмя клепками. Третий трапецевидный длиной 5,7 см и шириной до
4,3 см просто сложен.
- 3 куска железной проволоки 00,4 см, длиной около 14,8 см, 40 см и 84 см. Два куска 
скручены петлей.

3.4.6. Квадрат Б-3 (Слой 2) (Рис. 78)

- №39. Железная пряжка подпрямоугольной формы (с закругленными углами) 4,9 х 2,4 см из 
прута сечением 0,4 х 0,4 см, концы которого спаяны.
- Железный клин длиной 7,2 см, шириной от 1,2 до 2,4 см и толщиной 0,4-0,5 см.
- Скоба для крепления колючей проволоки, У-образная, длиной 6,4 см, шириной до 2,5 см, из 
проволоки 00,4 см с острым срезом на концах (аналогичная найденной в квадрате А3 (Слой 
2)).
- 3 неболъших фрагмента фаянсовой миски от №27.

- №64. Скоба стальная, аналогичная №№ 9, 31. Длина скобы 19,2 см, ширина 2,6 см, 
толщина 0,1 см. Длина сгиба концов 2,5 см.
- Угловой фрагмент жестяной канистры с горловиной. Фрагмент 4,7 х 4,1 см. 0 горловины 
у основания 2,3 см, 0 у верхнего раструба 3,1 см, высота горловины 1,5 см.
- 3 кольца железных проволочных 01,8 см. Концы колец незамкнутые. (Аналогичны кольцу 
из квадрата Б-2 (Слой 2)).
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- 55 железных гвоздей: 14 0,4 1,1 2

13,1 0,5 1,3 1
11,6 0,4 1,0-1,1 3
10,3 0,4 1,0 10
9,3 0,4 0,8 5
7,7 0,4 0,7-1,0 8
7,0 0,4 0,8 10
6,4 0,3 0,7 4
5,1 0,3 0,6 2
5,0 0,2 0,5 1
4,0 0,2 0,6 2
2,9 0,4 1,0 2

2,6-2,0 0,3 0,8-1,0 4
фрагмент 1

- 10 железных шурупов: длина диаметр диаметр кол-во
(см.) (см.) шляпки (см.) (шт.)
7,8 0,7 1,4 плоская 1
6,9 0,7 1,3 полусфер. 1
5,6 0,6 1,2 полусфер. 1
5,1 0,7 1,4-1,2 2

плоская
3,8 0,4 1,0 плоская 3
2,6 0,3 0,8 плоская 1
6,5 0,8 1,6 плоская 1

- 15 фрагментов жестяной банки и (или) канистры. Размеры колеблются от 6,4 х 3,4 см и
11.4 х 0,8 см до 2,9 х 0,8 см при толщине менее 0,1 см.
- Жестяной диск 0 5,9 см толщиной 1,0 см, край слегка загнут.
- 3 слитка переплавленного цветного металла, аморфные, размеры: 4,2 х 3,9 х 1,4 см, 3,8 х 
2,0 х 1,6 см и 5,0 х 1,9 х 0,7 см.
- Фрагмент пластины из цветного металла 3,1 х 3,0 см. Края пластины рванные, толщина 
менее 0,1 см.
- Слиток переплавленного олова 2,9 х 1,5 х 0,9 см.
- 27 фрагментов оплавленного стекла зеленоватого оттенка и бесцветного размерами от 1,6 х
1.4 х 1,3 см до 7,0 х 5,2 х 0,9 см.
- 3 фрагмента шлаков неясной субстанции аморфные, размерами 7,0 х 3,1 х 2,4 см, 3,1 х 2,3 
х 1,2 см и 2,6 х 1,9 х 1,2 см.

3.4.7. Квадрат В-3 (Слой 2) (Рис. 79-81)

- 8 фрагментов фаянсового блюдца№27А .
- №46 стальные маникюрные ножницы с ребристой поверхностью внешних краев 
(пилочками для ногтей), скрепленные винтом. Длина ножниц 8,4 см, тах толщина 0,5 см. 
Кольца овальные 2,5 х 1,9 см.
- №47 4 сталъных шила обоюдоострых квадратною сечения. Два шила прямые имеют длину
6.4 и 6,2 см, сечением до 0,2 х 0,2 см. Два шила серповидные слабоизогнутые. На самом 
большом шиле выбито клеймо : «.. .КОІА».
- №48 железный дверной крюк (щеколда) с шурупом в круглом отверстии ушка. Длина крюка
9,2 см, наибольшая ширина 3,2 см. 0 отверстия 0,6 см. Длина шурупа 4,4 см, 0 0,5 см, 0 
плоской его шляпки 1,0 см.
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- №53 чугунная литая подставка с шестью овальными отверстиями 2,1 х 1,1 см, 
расположенными в виде лепестков ромашки. 0 подставки по нижней плоскости 9,1 см, по 
верхней - 8,3 см, толщина 0,9 см.
№54 железная накладка на петлю для навесного замка с кованым пробоем. Длина накладки 
17,6 см, ширина 1,4-3,4 см, толщина до 0,4 см, отверстие для петли прямоугольное 3,2 х 1,0 
см, отверстие для крепежа 0 0,9 см. Торцевой край накладки слегка загнут наружу. Пробой с 
двойным стержнем длиной 7,5 см представляет собой сложенную вдвое пластину сечением 
до 0,5 х 0,7 см для сквозного крепления в двери, с загнутыми наружу заостренными концами, 
одни из которых обломай, а второй вторично загнут для вбивания в дверное полотно с 
внутренней стороны.
- №63 крюк железный кованый (пробой с двойным стержнем), аналогичный 
вышеописанному №61 (квадрат Б2 (Слой 2)), одни из концов также обломай. Длина крюка 
12,2 см, сечение до 0,9 х 0,6 см, концы разведены на ширину до 3,1 см.
- 8 железных гвоздей: длина диаметр диаметр кол-во

(см.) (см.) шляпки (см.) (шт.)
9,8 Квадратное 

сеч. 0,4х0,4
1,0 1

9,2 0,3 0,5-0,9 4
7,5 0,35 0,8 1
5,5 0,2 0,7 2

- Остатки жестяного ведра. Ручка из стальной проволоки 00,6 см, зигзагообразно
изогнутой, имеет длину около 42 см; загнутые наружу дужки вдеты в стальные петли 
остатков ведра. На ручку намотаны четыре скрученных куска медной проволоки 0 0,1 см и 
длиной до 10 см. Стальные петли длиной 5,2 см, шириной 2,6 см и толщиной 0,4 см слабо 
изогнуты. Петли имеют по одному отверстию 0 0,5 см для продевания ручки и по два 
отверстия 0 0,2 см для крепления к стенкам ведра медными клепками, которые
сохранились только в одной из петель. Верхняя часть ведра из жести толщиной менее 0,1 см 
сохранилась в 19 фрагментах, размеры самого крупного из которых 20,0 х 13,3 см. На одном 
из фрагментов имеется шов - «двойной замок», которым скреплялись края жестяных стенок 
ведра. Обод ведра был отогнут наружу на 0,5 см. (Рис. 80, 81)
- Фрагмент крышки жестяной банки 3,4 х 0,6 см толщиной менее 0,1 см. Края крышки были 
загнуты под острым углом вверх на 0,6 см и отогнуты под прямым углом наружу на 0,5 см.

3.5. Костные останки (Частицы мощей) (Рис. 82-85)

По неподтвержденным сведениям в 2000-2002 годах одна из первых паломнических 
групп из села Лявля Приморскою района Архангельской области обследовала место гибели 
Святых новомученников архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора и обнаружила 
позвоночную кость, вплавленную в кусок шлака. Получив эту информацию, паломники 
Соловецкой обители при расчистке площадки под установку поклонного креста в 2004 году 
(на месте ямы, которая вклинивалась с востока в квадраты А3-Б3 раскопа) внимательно 
просматривали сметаемый с площадки перегной и осыпавшуюся со стенок ямы супесь. В 
результате чего, обнаружили три частицы пережженных костей у края ямы на месте 
будущею квадрата Б3 раскопа. (Приложение 4).

В процессе раскопок в квадрате Б3 также были обнаружены фрагмент спекшейся 
кирпичной крошки с отпечатком кости (лучевой ?) (Рис. 82) три частицы
калъцинированных костей (частицы мощей). Фрагменты костей, на вид хрупкие, не 
нуждающиеся в очистке, в результате воздействия высоких температур были покрыты 
мелкими трещинами, имели неравномерную окраску, переходящую от красноватою к 
серому и темно-серому тонам (Рис. 83-85). Частица мощей I имела размеры 0,24 х 0,1 см, 
частица II - 0,16 х 0,1 см, частица III - 0,27 х 0, 14 см. (Координаты обнаружения даются в 
Инвентарной описи находок).
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Рис. 69. Находки в слое 2, квадраты А-1, А-2.
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Рис. 70. Находки в слое 2, квадрат А-2.

Рис. 71. Медный иосик чайника (№40) и стальная оболочка пули (№42), квадрат А-2.
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Рис. 72. Находки в слое 2, квадрат А-3.

Рис. 73. Фрагменты медного кадила с железными вставками (№43) (квадрат А-3, слои 2).
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Рис. 74. Кованые железные кочерга (№44) и ухват (№45) (квадрат А-3, слой 2).

Рис. 75. Находки в слое 2, квадрат Б-1.
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Рис. 76. Находки в слое 2, квадрат Б-2.
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Рис. 77. Находки в слое 2, квадрат Б-2.

Рис. 78. Находки в слое 2, квадрат Б-3.
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Рис. 79. Находки в слое 2, квадрат В-3.

Рис. 80. Находки в слое 2, квадрат В-3.
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Рис. 81. Остатки жестяного ведра іп $ііи (слой 2, квадрат В-3).

Рис. 82. Фрагмент спекшейся кирпичной крошки с отпечатком кости (лучевой ?).
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Рис. 83. Частицы мощей. Частица 1.

Рис. 84. Частицы мощей. Частица 2.

Рис. 85. Частицы мощей. Частица 3.
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3.6. Инвентарная опись номерных находок из раскопа 2005 г. на месте 
гибели Святых новомученников Вениамина и Никифора (координаты даются 
по направлениям запад-восток, юг-север)

№ нивел
п.п. наименование находки квадрат отм.

1 Крючок рыболовный А-2 +13
2 6 фр-тов черноглинянного сосуда А-1 + 4
3 Кружка эмалированная А-1 +10
4 Крышка жестяная А-1 + 6
5 Крышка жестяная А-1 + 6
6 Фрагмент жестяного предмета А-2 +13
7 10 фр-тов медного сосуда с ручкой А-1 (А-2) +12
8 2 куска железной проволоки А-3 - 2
9 Скоба стальная А-3 + 6

10 Крючок рыболовный А-1 +13
11 Крючок рыболовный А-1 +13
12 Форма стальная для выпечки А-1 +13

12а Форма стальная для выпечки А-1 +13
13 9 фрагментов железной банки А-1 + 5
14 40 фр-тов красноглиняной жаровни А-1 (А-2, Б-1) +12 -

В-1 - 6
15 Нож стальной однолезвийный А-2 +28
16 Монета Б-1 +13
17 Ручка из цветного металла Б-2 +23
18 Шесть фрагментов железной пилы Б-3 +21
19 Замок врезной железный А-1 0
20 Сковорода стальная Б-3 +13
21 Фрагмент точильного камня Б-2 +20
22 Фрагмент крышки из цветного металла Б-2 +24
23 Фрагмент железной задвижки Б-2 +21
24 Крюк дверной железный кованый Б-3 +21
25 Жестяная крышка Б-3 +18
26 Латунная крышка В-3 (Б-3) +18
27 16 фрагментов фарфоровою блюдца В-3 +13

27а 14 фрагментов фарфоровою блюдца Б-2 +13
28 Задвижка накладная из цвет. мет. Б-1 +24
29 Горловина железного сосуда Б-1 + 9
30 Точильный камень Б-2 +30
31 Скоба стальная В-2 (Б-2) +29
32 Фрагменты грузила красноглиняного А-1 +21
33 Нож железный однолезвийный А-1 + 3

33а Нож железный однолезвийный А-2 (Б-2) + 1
34 10 фрагментов фарфоровою блюдца А-1 +17
35 Ручка ведерная железная кованая А-1 - 8
36 Замок железный навесной А-2 -10
37 Накладка от дверного врезного замка А-2 +10
38 Тяж жестяной Б-3 +10
39 Пряжка железная А-2 - 1
40 Носик медного чайника А-2 +10
41 Задвижка дверная железная А-2 + 9

координаты
(3-В,Ю-С)

см
^31|46 
^48|27 
^16|112 
^9|93 

—>9ф93 
—>110ф34 
—>18ф129 

^96|0 
—> 102ф49 

—>71ф103 
—>71ф103 

—>68ф185 
—>68ф185 
—>31 ф 116 
—>91ф124

-^89|36
-Н8|167
-^96|68
-^21|30
-^72|7
->94|177

^9|94
->-20|43
->19|61
->-32|60
->-54|166

->■531190
->61|12
->61|12
->78|106

—>4ф104
>36ф188
->24|182

—>6ф19
->30|76
->30|79
->52|161
->64|29
*83|58

►104|107
►137|127
►126|68

► 101ф190
►132|178
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42 Стальная оболочка пули А-3
43 Фрагменты медного кадила А-3
44 Кочерга железная кованая А-3
45 Ухват железный кованый В-3
46 Стальные маникюрные ножницы В-3
47 4 стальных шила В-3
48 Дверной крюк (щеколда) железный Б-2
49 Щеколда железная Б-2
50 Ручка кастрюли жестяная Б-2
51 Стамеска железная Б-2
52 Ключ от замка железный В-3
53 Подставка чугунная литая В-3
54 Накладка на петлю железная Б-2
55 Болт железный Б-2
56 Монета 3 копейки Б-2
57 Ключ от замка железный Б-2
58 Ключ от замка железный Б-2
59 Дверная петля стальная Б-2
60 Кованый ухват (чапельник) железный Б-2
61 Крюк дверной железный кованый Б-1
62 Нож складной двухлезвийный В-3
63 Крюк дверной железный кованый Б-3
64 Скоба стальная

Б-3
I Частица мощей Б-3

II Частица мощей Б-3
III Частица мощей

+ 4 
-18 
- 2 
- 8
+19 
+21 
+21 
+15 
+15 
+15 
+ 8 
+18 
+18 
+15 
+16 
+14 
+16 
+15 
+13 
- 1 
+ 9 
+13 
- 1

■>141|144
>137|18
^49|143
^60|119
^7|14
^6|21
^25|16
^43|60
^47|61
^45|60
^56|64
^94|47
>103|44
^51|82
^48|86
^49|85
—>49^85
—>53 ^ 86
->51|87
Ч84|131
->84|87
->156|9
->73|70

- 4 —>144^64
- 4 —> 153^59
- 2 —> 132^35

Всего в ходе раскопок 2005 года были обнаружены 734 находки, в том числе:

- 67 номерных артефактов (с учетом фрагментов - 167)
- 3 частицы мощей
- 564 не номерных

Наиболее многочисленные не пронумерованные артефакты:

- 164 гвоздя
- 15 шурупов
- 76 фрагментов стеклянных изделий и оплавленною стекла
- 170 фрагментов жестяных изделий
- 38 фрагментов изделий из цветного металла, включая оплавленные
- 101 изделие и фрагменты изделий из железа (куски проволоки, скобы и т.д.), фрагменты 
керамических изделий, куски шлака с отпечатками.



3.7. Описание профилей стенок раскопа (Рис. 86-98)
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3.7.1. Профиль северной стенки раскопа (Рис. 87-89)

1) слой перегноя и формирующийся дерновый слой («гумус») - 0,03-0,08 м, рыхлый, 
серовато-бурый;
2) супесь (трансформированный почвенный слой?) - 0,04-0,13 м, плотная, окрашена пятнами 
светло-серого и серого оттенков; на разрезе участка квадрата В-3, вероятно, под 
воздействием огня пожара, верхний пласт - 0,03 м приобрел беловато-серый цвет;
3) супесь (материковый слой) - 0,05-0,27 м, рыхлая, рыжего цвета; на границе квадратов В-2 
и В-3 слой повышался пологой полусферой над общей линией на 0,22 м.

3.7.2. Профиль западной стенки раскопа (Рис. 90-91)

1) слой перегноя и формирующийся дерновый слой («гумус»), рыхлый, серовато-бурый, 
фиксировался только на участках квадрата В-1 - 0,03-0,05 м и квадрата Б-1 - заполнение 
ямы-ровика (слежавшийся слой прелых листьев, веточек и хвои) - до 0,28 м;
2) супесь, перемешанная с золой и кирпичной пылью - верхний слой на разрезе квадратов А- 
1 и А-2 - 0,01-0,17 м, пережженная, неравномерной плотности, серовато-рыжего цвета, у 
поверхности - с примесями прелой листвы и хвои;
3) супесь (трансформированный почвенный слой?) - 0,01-0,08 м, плотная, окрашена пятнами 
преобладающею светло-серого (квадрат А-1) и серого (квадрат Б-1) оттенков, прерывается 
на разрезе стенки квадрата Б-1 переотложенной материковой супеси и перегноем - 
заполнением ямы-ровика;
3) супесь (материковый слой) - 0,02-0,22 м, рыхлая, рыжего цвета, на участке Б-1 в виде 
линзы прерывает вышележащие слои (выкид из ямы-ровика?).

3.7.3. Профиль восточной стенки раскопа (Рис. 92-95)

1) слой перегноя и местами формирующийся дерновый слой («гумус») - 0,03-0,08 м, рыхлый, 
серовато-бурый, отмечен на разрезе квадрата В-3 и половины квадрата Б-3 - до отвесной 
стенки ямы;
2) слой кирпичной крошки, слегка присыпанный перегноем - 0,08-0,12 м, очень плотно 
слежавшаяся и местами спекшаяся красновато-коричневая крошка преобладающе крупных 
размеров с включением оплавленных кусков битою кирпича; на линии разреза квадрата А-3 
залегал на поверхности, прерываясь пологой стенкой ямы;
3) слой мелкой кирпичной крошки - 0,04-0,13 м, плотно слежавшаяся мелкая крошка и пыль 
кирпичей коричневато-красных оттенков с вкраплениями золы, залегала ниже пласта 
крупной кирпичной крошки и отчасти на дне ямы, прорезающей профиль;
4) слой золы - 0,01- 0,06 м, черного цвета, с вкраплениями мелких фрагментов истлевшей 
древесины, подстилал слой мелкой кирпичной крошки;
5) суглинок - до 0,2 м, супесчанистый, комковатый, очень плотный, бурых тонов, залегал 
непосредственно под слоем гумуса на линии квадратов В-3 и Б-3; на разрезе квадрата В-3 
прерывался линзой белой плотной супеси - до 0,04 м и на линии квадрата Б-3 был 
перемешан с местами преобладающими комками плотной серой супеси и включал остатки 
обугленного истлевшего окладного венца (0 18 см) северной стенки сруба сгоревшей избы;
6) супесь (трансформированный почвенный слой?) - до 0,11 м, плотная, серая, местами 
пережженная до белесоватого и белого оттенков, на участке ямы прерывался;
7) супесь (материковый слой) - 0,02-0,22 м, рыхлая, рыжего цвета, залегала под слоем серой 
и белой супеси; прорезающая профиль яма на участке квадрата Б-3 доходила до пласта 
материковой супеси (до глубины 0,24 м).
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3.7.4. Профиль юж ной стенки раскопа (Рис. 96-98)

1) слой кирпичной крошки, слегка присыпанный перегноем - 0,02-0,19 м, красновато
коричневая крошка преобладающе крупных размеров с включением оплавленных кусков 
битого кирпича, плотно слежавшаяся и местами спекшаяся (за исключением 
переотложенного заполнения ямы, краем врезавшейся в профиль на границе квадратов А-3 и 
А-2); ближе к квадрату А-1 слой прерывался пластом супеси, перемешанной с золой и 
кирпичной пылью;
2) слой мелкой кирпичной крошки - 0,01-0,12 м, плотно слежавшаяся мелкая крошка и пыль 
кирпичей коричневато-красных оттенков с вкраплениями золы; залегала ниже пласта 
крупной кирпичной крошки, почти полностью прерываясь заполнением вышеотмеченной 
ямы;
3) слой золы - 0,01- 0,1 м, черного цвета, из-за вкраплений фрагментов обугленной 
древесины и угля имел сложные очертания; подстилал слой мелкой кирпичной крошки;
4) супесь, перемешанная с золой и кирпичной пылью- 0,13-0,17 м, пережженная, 
неравномерной плотности, серовато-рыжего цвета, усеянная прелой листвой и хвоей; 
верхний слой квадрата А-1 и, частично, А-2;
5) супесь (трансформированный почвенный слой?) - 0,03-0,09 м, плотная, с преобладанием 
пятен светло-серого оттенка; залегала равномерно под слоями золы и перемешанной с золой 
рыжеватой супеси;
6) супесь (материковый слой) - 0,02-0,09 м, рыхлая, рыжего цвета, на профиле квадрата А-2 
повышалась пологой полусферой на 0,08 м.
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Рис. 87. Северная стенка раскопа. Общий вид.

Рис. 88. Угол северной и восточной стенок раскопа.
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Рис. 89. Угол северной и западной стенок раскопа.

Рис. 90. Западная стенка раскопа. Общий вид.

Ш
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Рис. 91. Западная стенкараскопа. Южный сектор.

Рис. 92. Восточная стенка раскопа. Общий вид.
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Рис. 93. Восточная стенкараскопа. Южный сектор.

Рис. 94. Восточная стенка раскопа. Центральный сектор.



80

Рис. 95. Восточная стенкараскопа. Северный сектор.

Рис. 96. Южная стенка раскопа. Общий вид.
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Рис. 97. Угол южной и западной стенокраскопа.

Рис. 98. Южная стенкараскопа. Центральный сектор.
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3.8. Зачистка материкового слоя и консервация раскопа
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При зачистке материкового слоя окончательно выявились конструктивные особенности 
сгоревшего в 1928 году строения. Во-первых, была четко зафиксирована северная граница 
собственно бревенчатого сруба и, во-вторых, были отслежены остатки столбовой 
конструкции северной пристройки, называемой в следственном деле «сенями» 
(Приложение 3).

После удаления обугленного и истлевшего окладного венца северной стенки сруба (0 18 
см) под ним обнаружилась лента глины равномерной светло-серой окраски, чрезвычайно 
плотной. Лента шириной 0,25-0,29 м и толщиной до 0,03 м пролегала прямой полосой по 
линии запад-восток через квадраты Б1-Б3 на расстоянии 3,0-3,1 м от южной границы 
раскопа. (Рис. 99-103). Эта глиняная подложка согласно традиции поморского
домостроительства должна была предохранять окладной венец сруба от преждевременного 
гниения под воздействием стекающей со склона холма влаги. Глину укладывали во 
вкопанную на глубину до 0,04 м в материковый слой ложбину, либо эта ложбина 
образовалась в рыхлой супеси позднее под давлением веса избы. Ближе к стенка раскопа 
края ленты и ложбины заканчивались и на профилях восточной и западной стенки не 
читались.

Опорные валуны, по всей вероятности, под стены не закладывались: те камни, что были 
обнаружены в процессе раскопок, лежали хаотично вне линии стен.

Еще при расчистке слоя 2 у северной границы квадратов Б2-Б3 были вскрыты останцы 
почти полностью истлевших столбов диаметром 19-20 см. После удаления тлена древесины 
были отслежены ямы, в которые эти столбы в свое время были вкопаны. Ямы имели 
отвесные стенки и плоское дно.

Яма №1 фиксировалась ближе к северо-западному углу квадрата Б2 в 0,13 м от северной 
его границы и в 0,24 м - от западной. Глубина ее -11 см от условного ноля (юго-восточный 
угол раскопа) и -9 см от дна раскопа. (Рис. 104).

Яма №2 была расположена в 1,26 м к востоку от ямы №1 в северо-восточном углу того 
же квадрата (в 0,07 м от северной его границы и в 0,11 м - от восточной). Глубина ямы -24 
см от условного ноля и дна раскопа. (Рис. 105).

Яма №3 находилась в 1,84 м к востоку от ямы №2 в северо-восточном углу квадрата Б3 
непосредственно у его северной границы и в 0,09 м - от восточной стенки квадрата и 
раскопа. Ее глубина -18 см от «ноля» и -12 см от дна раскопа. (Рис. 106).

Данная столбовая конструкция, видимо, поддерживала изнутри дощатую стену 
прилегающих к избе сеней.

Одновременно с зачисткой «материка» производилась расчистка бревенчатого колодца 
остатков зимнего туалета, описание которого приведено на странице 8 данного отчета. 
Исходные размеры в ходе очистки колодца от перегноя, веток и осыпавшеюся грунта не 
изменились. Работы пыли проведены вплоть до очистки пяти венцов стенок сруба выгребной 
ямы, а также бревен и досок полого лежащих на дне конструкции. (Рис. 107-111). Артефакты 
в результате указанных действий обнаружены не были.

После зачистки дна раскопа и дополнительною обследования нижележащею пласта 
«материка», его поверхность была законсервирована: стенки и дно заложены рядами стволов 
деревьев, срубленных перед началом работ, и засыпаны доверху предварительно 
просеянным грунтом отвалов. (Рис. 112-114).
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Рис. 100. Зачистка материкового слоя. Вид с востока.

Рис. 101. Зачистка материкового слоя. Вид с запада.
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Рис. 102. Зачистка материкового слоя. Вид с севера.

Рис. 103. Зачистка материкового слоя. Вид с юга.
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Рис. 104. Яма от опорного столба №1. Северо-западный угол квадрата Б-2. Вид с севера.

Рис. 105. Яма от опорного столба №2. Северо-восточный угол квадрата Б-2. Вид с 
севера.
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Рис. 106. Яма от опорного столба №3. Северо-восточный угол квадрата Б-3. Вид с 
севера.

Рис. 107. Остатки зимнего туалета до расчистки. Вид с юго-востока.



88

Рис. 108. Остатки зимнего туалета после расчистки. Вид с юга.

Рис. 109. Остатки зимнего туалета после расчистки. Вид с востока.
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Рис. 110. Остатки зимнего туалета после расчистки. Вид с севера.

Рис. 111. Остатки зимнего туалета после расчистки. Вид с запада.
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Рис. 112. Консервация раскопа.

Рис. 113. Вид на раскоп с запада по завершении процесса консервации.



■
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Рис. 114. Вид на раскоп с юга по завершении процесса консервации.



4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РЕКОНСТРУКЦІЯ
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Несмотря на тот факт, что общая площадь раскопа составляла 25 м2, собственно остатки 
избы срубовой конструкции, как выяснилось в процессе археологических изысканий, 
занимали только 15 м2, а примыкавшая с севера к срубу легкая пристройка (с
предположительно дощатыми стенами столбовой конструкции) - дополнительно 5 м2. Таким 
образом, по ходу раскопок выявилось несоответствие размеров строения, указанных в 
следственном деле (Приложение 3) и обследованных остатков венцов сруба. На рисунке 
следователя, согласно прилагаемой масштабной линейке, размеры сгоревшего строения 
составляли 5,7 х 4,7 м с «жоридором» (в тексте - «сени») и 5,7 х 3,9 м без «коридора». 
Фактические размеры составили соответственно 4,9 х 3,9 м и 4,9 х 3,0 м. (Рис. 115).

Отмеченное дознавателями на рисунке расположение дверей и окон (две входные двери - 
в сени и избу - в северо-западном секторе строения, два окна на южной стене сруба и одно - 
на восточной) в процессе раскопок выявить не удалось: дверные замки, петли и другая 
фурнитура лежали в тех местах, где наличие дверных проемов предположить трудно, а 
битые оконные стекла зафиксированы были только в квадрате А-3.

Фундамент печи в центре сруба не сохранился; можно определенно заявить, что её не 
возводили на валунной опоре, как это часто практикуется в районе Беломорья. Печь 
разрушилась в процессе пожара. Рассыпавшаяся и оплавленная кирпичная крошка 
показывает, что печь завалилась в юго-восточном направлении, печная труба, возможно, 
упала за пределы раскопанной площадки (пятно кирпичной крошки к югу от квадрата А-2 
(Рис. 4)).

Прежде, чем приступить к детальной реконструкции внутренних помещений дома и 
интерьера, следует учитывать тот факт, что часть вещей могла быть изъята, а часть 
переотложенна:

во-первых, в процессе дознания (следственных действий) 01.07.1028 года, например, 
вещественные доказательства;

во-вторых, монахами, пришедшими из дальнего скита, примерно, в 20 км от Волкозера, 
собрать и похоронить мощи архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора;

в-третьих, местными жителями в поисках оставшейся на пепелище пригодной утвари (в 
Протоколе досмотра были упомянуты «разные хозяйственные принадлежности, обгоревший 
столовой будильник с музыкой, слитки меди, самовар»( Приложение 3));

в-четвертых, работавшими здесь на лесоповале в 30-е годы прошлого века 
заключенными в поисках мифических церковных сокровищ (новомученники в начале 20-х 
годов были сосланы в трудовой лагерь в числе прочего и за сокрытие от новой власти 
сокровищ Соловецкого монастыря);

в-пятых, паломниками в первые годы нынешнего столетия в поисках реликвий и 
сувениров.

Часть выявленных в ходе археологического обследования артефактов, могла изначально 
находиться на чердаке, наряду с «бидоном керосину» взятым одним из убийц, а в процессе 
разрушения избы рассыпаться хаотично на пожарище.

Тем не менее, локализация кухонной и столовой посуды и утвари в районе квадрата А-1 
и у его границ, определенно указывает на то, что кухня размещалась в юго-западном секторе 
избы. Исключение составляют развалы двух фарфоровых блюдец (инв. №27, 27а), чугунная 
подставка (инв. №53), найденные на границе квадратов В-3 и Б-3, которые, по всей 
вероятности, лежали с маникюрными принадлежностями, частью скобяных изделий и 
инструмента (включая найденные на этой же линии в соседних квадратах) на полках между 
столбами у наружной стены сеней. (Рис. 44, 68).

Юго-восточный угол избы - квадрат А-3, вероятно, был выделен под молельню: находок 
здесь отмечено мало, самая значительная среди них - остатки кадила (инв. №43). От кухни 
он был отделен, как свидетельствуют материалы судебного протокола, кроватью на стороне 
кухни (спальное место иеромонаха Никифора) и, возможно, дощатой перегородкой между 
печью и южной стеной дома.
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Рис. 115. План-реконструкция остатков избы на основе протокола следствия от 01 июля 
1928 г. и материаловраскопок 2005 г.
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Вторая кровать, на которой был застрелен архимандрит Вениамин, стояла у окна у 

восточной стены избы, вплотную к северо-восточному углу сруба, ориентированная, как и 
первая кровать по оси север-юг. Скорее всего детали ее были скреплены шурупами и 
гвоздями, которые лежали двумя линейными россыпями у северной границы квадрата А-3 
(северо-восточный сектор) и в юго-восточном секторе квадрата Б-3, а также россыпью на 
месте северо-восточного угла сруба. (Рис. 68, 115)

Большое скопление гвоздей (более половины от общего числа найденных) было 
обнаружено в юго-западном секторе квадрата Б-3 и, частью, в квадрате Б-2. Похоже, что они 
рассыпались из сгоревшей емкости, стоявшей на северо-восточном углу печи у прохода 
между печью и северной стеной сруба. На другом углу печи, северо-западном, у прохода до 
пожара, по-видимому, хранились инструменты, ключи, мелкие деньги, замки и скобяные 
изделия, которые в ходе раскопок были собраны в юго-западном секторе квадрата Б-2. 
Впрочем, скопление гвоздей, дверные петли, крюки и задвижки на том же месте могут 
служить подтверждением того, что здесь стоял деревянный шкаф. С какой стороны топилась 
печь, не ясно, ухват и кочерга лежали достаточно далеко - в центре квадрата А-3; 
насаженные на деревянные рукояти они могли стоять у южной стороны печи.

В центре кухоньки под столом или вместо стола (граница квадратов А-1 и А-2) мог 
стоять сундук с навесным замком (инв. №36), в котором могли храниться деньги (монета 
инв. №16), рыболовные снасти (крючки инв. №1, 10, 11), возможно, часть одежды.

Выявленные в процессе раскопок артефакты являются ярким наглядным 
подтверждением мученической кончины хозяев дома. (Рис. 116).

1. ) На том участке, где следователи обнаружили сгоревшие останки архимандрита
Вениамина (по показаниям одного из подсудимых: в кровати у восточного окна), в 
2004 году паломниками Соловецкого монастыря были найдены три частицы 
кальцинированных костей (Приложение 3, Приложение 4). Ориентировочно там 
же, в юго-восточном секторе квадрата А-3, в 2005 году были раскопаны фрагменты 
костей, предположительно нижних конечностей, пронумерованные в данном отчете 
как I, II и III. Тщательные дополнительные поиски подтвердили, что это - 
единственные не собранные монахами для погребения частицы мощей 
Преподобномученника архимандрита Вениамина (Кононова), затерявшиеся в 1928 
году на пепелище. Следует полагать, что мощи Преподобномученника иеромонаха 
Никифора (Кучина) были собраны и захоронены в 1928 году полностью.

2. ) Подсудимый Ярыгин С.В. на допросах рассказал о том, что подсудимый Иванов В.М.
в момент разбойного нападения на новомученников в общей сложности произвел 10 
выстрелов в двери и окна дома (Приложение 3). В результате археологических 
изысканий была найдена только одна пуля (инв. № 42) - в северо-восточном секторе 
квадрата А-2, которая была выпущена из ружья через западное окно в южной стене 
избы и, возможно, застряла в кладке печи. Остальные пули, вероятно, прошли через 
окна навылет или были собраны следователями в качестве вещественных 
доказательств.

3. ) В квадрате Б-1 у границы с квадратом В-1, на месте входа в пристройку были
раскопаны остатки рассыпавшейся канистры из жести. Остатки еще двух жестяных 
канистр плохой сохранности были отмечены паломниками в 2004 году у северо- 
западного и юго-западного углов разрушенной избы. Значительно лучше 
сохранились части подобной канистры, найденной в 2004 году у берега Волкозера 
(Приложение 5, инв. № 27 ), надпись на которой указывает, что в ней хранился 
керосин. Нельзя исключать предположение, что какой-то из этих канистр 
воспользовались преступники, чтобы облить содержащимся в ней горючим избу 
перед поджогом.

Результаты сопоставления материалов раскопок и следственного дела дают основания 
для выводов о том, что совместная экспедиция Российского НИИ культурного и природного 
наследия и Соловецкого монастыря поставленные перед ней задачи выполнила.
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К А Н Ц Е Л Я Р И Я
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

МОСКОВСКОГО ИВСЕЯ РУСИ

11903а, Москва, Чистый лср., 5
Тел. 201-23-40

Г,/г

Его Высокопреподобию,
наместннку Спасо-Преображенского Соловецкого

ставропнгиального мужского монастыря
архимандриту Иосифу

Канцелярия Московской Патриархии сообщает Вашему

Высокопреподобию резолюцию Его Святейшества, положенную на

прошении о благословении на организацию экспедиции к месту гибели и

захоронения архимандрита Вениамина (Кононова) и иеромонаха Никифора

(Кучина):

«12.XI. 2004 года. Благословляется»

АРХИЕПИСКОП ИСТРИНСКИИ,
Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

ПРИЛОЖЕНИЕ1
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ПРИЛОЖЕНИЕ2

сішсо-преоснпженскнй соловецкий стйбропигийпьнкй мужской піонястырь
16-1070 Архангельская обл., пос. Соловецкий НИш: 5о]оѵку-шопа5уг.ги
Тел. (81835) 90-2-40, 90-2-98 Е-таіІ 5оІтоп@то5СО\ѵ.роПаІ.ги

2005 гИсх. № 20 * января

Директору Россииского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия

профессору Веденину Ю.А.

Глубокоуважаемый Юрии Александрович!

I Іросим Вас оказать содействие в археологической обследовании места гибели
преподобномучеников Соловецких архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора,

которое расположено в раионе Волк-озера, в 80-ти километрах к северо-востоку от г
Архангельска. Работы будут проводиться по благословению Священноархимандрита

обители, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Археологическое обследование настоятельно необходимо вследствие того, что

остатки избы, в которой приняли мученическую кончину Соловецкие Преподобному-
ченики, находятся в глухой таиге безо всякого присмотра и охраны, ближайший насе

ленный пункт расположен в 20-ти километрах от этого места.
Кроме того, при установке Поклонного креста на месте гибели преподобных в

2004 году было обнаружено, что там ведутся несанкционированные раскопки, что
грозит полному уничтожению драгоценных для Соловецкого монастыря реликвий и

свидетельств его священной истории.
Надеемся на дальнейшую совместную работу по восстановлению духовного и

историко-культурного наследия Соловецкой обители.
Благословение на работы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек

сия II прилагается.

С уважением и пожеланием помощи Божией во всех благих начинаниях

НАМЕСТНИК
Спасо-Преображенского Соловецкого

ставропигиального мужского монастыря

с'ДрхиманІфят '

со всей во Христе братней
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Выписки из дела по обвинению Ярыгина Степана Даниловича и Иванова
Владимира Михайловича по ст. 59...

(ГААО, ф.р. 149, оп. 1, д. 831).

Показания Антонова Степана Маркеловича, извозчика из дер Коровкинской...

(Л. 4)...На одном из озер Беломорского лесничества под названием Волкозеро, 
находящемся в 32 квартале в 6 верстах от Архангельского лесничества, мною совместно с 
Кононовым Василием (прмч. Архимандрит Вениамин)и Кучиным Николаем (прмч. 
Иеромонах Никифор)... была построена изба в 1926 году.
(Л. 4 об.)... Я пошел наведывать Кононова и Кучина. Было 9 июня, среда. Придя на 
Волкозеро я обнаружил отсутствие жизни. Мне пришлось сначала кричать, т.к. жилище 
было на противоположном берегу, но мне никто не отозвался, почему я срубил два дерева 
сухих, устроил плот, на котором и переехал.
Переехав через озеро, мне бросилась в глаза необработка поля, которое было разработано 
под картофель.Подойдя к откосу обнаружил - лодки опрокинуты, но избушки еще не 
было видно, т.к. она стояла у подножия горы - с противоположной стороны. Поднявшись 
на гору увидел, что на месте, где была изба - одни развалины, все выгорело дотла. В 
месте, где стояла кровать. видны кости.

Показания Ефстифеева Тимофея Григорьевича...

(Л. 16 об.) .У них (у архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора) была 
выстроена своя избушка по озеру Волкозеро на расстоянии 1 версты от избушки дяди 
Алексея.

Показания Ярыгина Степана Даниловича.
(Л. 23).К избушке двух монахов пришли (с Ивановым) еще на рассвете, виде чего. в 
ожидании темного времени. сидели на берегу озера неподалеку от избушки.
Дождавшись (темноты) мы с Ивановым поднялись на гору и пошли к избушке. 
Подойдя поближе, Иванов велел мне остаться в стороне, сам обошел кругом избушки (Л. 
23 об) и велел мне идти к воротам стучаться .а когда откроют, велел сразу заходить.
Я стал подходить к воротам, а Иванов - к окнам с противоположной стороны. Когда 
послышался скрип двери, сразу же прозвучал винтовочный выстрел. Я испугался и упал 
от испуга на землю. Иванов оббежал меня и вновь подбежал к окнам, где выстрелил в 
каждое из окон, произвел еще 4 выстрела, вновь зарядил винтовку обоймой, некоторое 
время обождал и вновь произвел в окна 5 выстрелов, после чего одним ударом сшиб 
ворота с запора, и меня послал вперед, в сени.
Я зажег спичку чтобы посмотреть, нет ли под ногами трупа, но в сенях никого не было. 
Иванов велел припереть дверь из сеней в избушку лестницей, и мы стали искать в сенях 
вещи. Иванов забрался на чердак, вытащил оттуда бидон керосину и облил стены 
избушки снаружи кругом, после чего собрал щепы и обложил ею стены, затем поджег 
избушку и стал против окон, чтобы монахи не могли выскочить.
В саму избушку мы так и не заходили, он посылал меня, но я испугался, и Иванов сам не 
пошел.
Были ли монахи живы, когда мы поджигали избу, я не знаю, т.к. криков я не слышал по 
причине плохого слуха, Но Иванов говорил, что они там кричали.

ПРИЛОЖЕНИЕ3
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Показания Иванова Владимира Михайловича...

(Л. 49)... Я выстрелил и посмотрел в окно - старый монах лежал убитый на кровати 
против окна, в которое я стрелял...

Протокол осмотра
(Л. 56).Волкозеро на расстоянии 40 верст от д. Коровкинской в длину ~ 6 верст.
. в 40 саженях (~ 85 м) на горе. остатки дома: 3 саж. (6,4 м) в длину, 1 Ѵг саж. (3, 2 м) в 
ширину. Сени шириной 2 аршина (1, 42 м). 4 окна: запад, 2 окна - юг, 1 окно - восток. 
Вход с запада. Лицевая сторона - юг. С западной стороны на расстоянии 1 х/г саж. (3, 2 м) 
от пожара, на спуске горы разработай огород, у которого с восточной стороны находится 
колодец с водой, стекаемой по трубам из ватерклозета. С западной стороны в саженях 30 
(63, 9 м) имеется ледник рубленный из круглого леса со спущенным в землю срубом.
(Л. 56 об.) У самой стены с восточной стороны, на расстоянии 2 аршин (1.42 м) с южной 
стороны обнаружены кости двух человеческих трупов...
(Л. 57). Обнаружены разные хозяйственные принадлежности, обгоревший столовой 
будильник с музыкой, слитки меди, самовар, другие хозяйственные принадлежности.
С северной стороны - куски трески, два куска соли.

(Л. 62) АКТ № 125/470 (копня)
1928 года июля 1 дня мною, Архгубсудмедэкспертом Биндером П.Б. в присутствии 
агентов Уголрозыска Букина и Пакина на основании предписания Нач. Угол. Росызска, в 
Беломорском лесничестве, в районе Волкозера, на его берегу, произведен осмотр места 
происшествия и остатков костей скелета на предмет установления действительно ли эти 
скелеты человеческого происхождения и подверглись ли сожжению.

Осмотр
На высоком берегу озера <остались> признаки сгоревшего здания: всюду масса 
полусгоревших бревен, угли, кирпичи от развалившейся печки. На правом плане, где у 
окна помещалась деревянная койка (согласно данным дознания), лежат обломки костей 
человеческого происхождения. Соответственно головной части кровати лежат осколки 
черепной кости; < . > части затылочной кости, лицевые скуловые кости настолько 
разрушены, что с трудом распознаются. Позвоночник в виде отдельных позвонков 
расположен в беспорядке, <кости .> в частичной сохранности и частично подверглись 
полному уничтожению (переход в пепел). Бедренные кости (как правая, так и левая) 
надколоты, лежат своей передней поверхностью к верху, мелкие кости ступней ног едва 
заметны. Рядом с этими костными остатками скелета расположен другой скелет, 
находящийся в состоянии еще большей деформации и разрушения, превращенный в 
мелкие камушкообразные осколки местами почерневшие, едва подтверждающие 
человеческое происхождение. В грудной части первого скелета найдены резко 
обуглившиеся твердые массы, при исследовании оказавшиеся мягкими частями тела 
(легкими) буроватой окраски, легко разрывающимися. Положение второго скелета 
параллельно первому, а именно: (Л. 62 об.) головной соответствует головному, а поясной 
- поясному.
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Архгубсудмедэксперт /Биндер/
Сотрудники Угол. Розыска /Лукин/

/Пакин/

Мнение
Найденные среди развалин сгоревшего до тла дома осколки костей являются скелетом 
человеческого происхождения. Разрушенных скелетов в целом два /2/. Принадлежат они 
лицам, кои подверглись воздействию огня, причем мягкие их части сгорели (Л. 63) 
совершенно, а твердые (кости) подверглись сильной накаклке пламенем и растрескались, 
Были ли указанные лица до сгорения ранены, на основании исследования сказать не 
представляется возможный.

Архгубсудмедэксперт /Биндер/
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ПРИЛОЖЕНИЕ4

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ОБНАРУЖЕНИЯ ФРАГМЕНТОВ КОСТНЫХ ОСТАНКОВ НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕННИКОВ СОЛОВЕЦКИХ АРХИМАНДРИТА ВЕНИАМИНА И 
ИЕРОМОНАХА НИКИФОРА ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА

Обнаружение костных останков

...13 сентября, в процессе установки поклонного креста на месте гибели преподобных, в 
центральной части остатков восточной стены избы, в слое перегноя между корнями молодой 
ели были обнаружены три кальцинированных (сильно пережженных) фрагмента длинной 
кости. Рядом была найдена обожженная костяная пуговица овальной формы 1,5 х 1,3 см с 
четырьмя отверстиями.
В этом месте, согласно следственному делу, располагалось окно, возле которого на 
сгоревшей кровати (архимандрита Вениамина) в 1928 году были зафиксированы 
человеческие останки.

Освидетельствование костных останков

Фрагменты имеют размеры: 1) 3,2 х 0,9 х 0,4 см; 2) 2,2 х 0,9 х 0,4 см; 3) 2,2 х 1,2 х 0,6 см. 
Кости очень хрупкие, разных оттенков желтовато-серого цвета; каждый из фрагментов 
раскрошился на две разновеликих частицы. Фрагменты кости, несмотря на то, что были 
обнаружены в перегное, были настолько чисты, что дополнительная очистка не 
потребовалась.
Описываемые фрагменты, предположительно, являются частицами костей руки (лучевой, 
локтевой) или ноги (голенной).

Заключение.

Костные останки, обнаруженные настоящей Комиссией, по совокупности исторических и 
археологических данных могут принадлежать преподобномученикам Соловецким 
архимандриту Вениамину или иеромонаху Никифору.
Костные останки будут переданы наместнику Соловецкого монастыря архимандриту 
Иосифу для дальнейшего освидетельствования.
Необходимо проведение дополнительных полевых работ в районе Волкозера и 
лабораторных исследований для исчерпывающего выявления святых мощей 
преподобномучеников.

игумен Герман (Чеботарь),
благочинный Соловецкого Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря 

Столяров Вячеслав Павлович,
заведующий сектором исследований культурною и природною наследия Соловецкого 
архипелага и Беломорья научно-исследовательского института культурною и природною 
наследия нм. Д.С. Лихачева, начальник Соловецкого отряда Морской Арктической 
комплексной экспедиции (МАКЭ)

Саликов Евгений Александрович,
к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории Российского университета дружбы народов, 
с.н.с. Соловецкого отряда МАКЭ



Матонин Василий Николаевич,
к.и.н., доцент кафедры культурологии и религиоведения Поморского университета 
им. М.В. Ломоносова
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Приложение к Акту

Рис. 1-2. Фрагменты костных останков, обнаруженные наВолкозере. Виды с двух сторон

Рис. 3-4. Лицевая и оборотная сторона пуговицы, найденной вместе с костными останками
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опись
ПОДЪЕМНОЮ МАТЕРИАЛА, НАЙДЕННОЕО ПРИ ОСМОТРЕ ДНЕВНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ СЕОРЕВШЕЙ В 1928 ЕОДУ ИЗБЫ ПРЕПОДОБНОМУЧЕННИКОВ 
АРХИМАНДРИТА ВЕНИАМИНА И ИЕРОМОНАХА НИКИФОРА НА ВОЛКОЗЕРЕ 

13 СЕНТЯБРЯ 2004 КОДА, ХРАНЯЩЕЕОСЯ В МУЗЕЕ СОЛОВЕЦКОЕО МОНАСТЫРЯ

І.Фрагмент оплавленного стекла зеленого цвета с включением костньіх останков, 
полупрозрачный, расколотый на две части, под-четырехугольный, размером 170x100x20 мм.

2. Фрагмент оплавленного с одной стороны 
стекла светло-зеленого цвета, с геометрическим 
узором на другой стороне, возможно, часть 
лампадки. Под-овальной формы, слегка выпуклый, 
размером 40 х 30 х 7 мм.

3. Фрагмент оплавленного стекла темно- 
зеленого цвета с включением частиц кирпича, 
слегка выпуклый, под-трапециевидной формы, 
размером
50 х 45 х 46 х 20 толщиной от 3 до 15 мм.
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4. Фрагмент оплавленною стекла светло- 
зеленого цвета с пузырьками внутри, лунообразной 
формы, выпуклою и прозрачною с одной стороны, 
с другой - покрытою пеплом, размером 55 х 25 х 
толщиной от 2 до 10 мм.

5. Фрагмент оплавленною стекла матовою с 
одной стороны и темно-зеленою и голубоватою 
цвета с другой, согнутый вдвое, под-
трапециевидной формы, размером 55 х 40 х 40 х 15, 
толщиной от 4 до 10 мм

6. Фрагмент оплавленною стекла в форме 
сектора круга, изогнутый. беловато-зеленого цвета, 
с вкраплением красных осколков камня, размером 
45 х 45 х 45, толщиной от 4 до 7 мм.

7. Фрагмент оплавленною стекла, прозрачный, 
слабо-зеленоватою цвета, с вкраплением угольков, 
под-треугольной формы, слегка выпуклый,
размером 47 х 40 х 35, толщиной от 9 до 3 мм.
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8. Фрагмент слабо оплавленною стекла 
бело-зеленоватого цвета, изогнутый, неправильной 
формы (под-треугольной) с белыми непрозрачными 
включениями с внешней стороны, размером 32 х 27 
х 37, толщиной от 4 до 7 мм.

9. Фрагмент оплавленною стекла, темно
зеленый, матовый, по форме напоминающий 
лепесток розы, с включениями темно-оранжевою 
цвета, размером 45 х 20 (максимальная ширина), 
толщиной 2-3 мм.

10. Фрагмент оплавленною стекла бело- 
зеленоватого цвета неправильной формы,
каплеобразный, с буро-коричневыми включениями, 
размером 29 х 30 х 30, с круглой ручкой (?) 
диаметром 14 мм.

11. Скрученная полоска оплавленною стекла 
светло-зеленого и матовою цвета, неправильной 
формы, размером 46 х 35 х 35, толщиной от 2 до 10
мм.
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12. Оплавленный фрагмент матового белого 
стекла (фарфора ?) в форме раковины, размером 52 
х 16, толщиной 1-2 мм

13. Фрагмент слабо оплавленною стекла 
светло-зеленого цвета, неправильной формы, 
размером 27 х 25 х 26, толщиной от 1 до 10 мм.

14. Фрагмент оплавленною стекла матово- 
белого цвета, под-треугольной формы, с
включением оплавленных фрагментов кирпича, 
размером 20 х 20 х 24, толщиной от 2 до 4 мм.

15. Фрагмент оплавленною стекла,
полупрозрачный, белого цвета, серповидной
формы, размером : максимальная длина 35 мм, 
максимальная ширина 12 мм, толщина 1 - 3 мм.
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16. Пять Фрагментов прозрачною, слегка 
изогнутою стекла (керосиновой лампы?), размером 
от 50 до 25 мм, толщиной 1 мм

17. Фрагмент стекла темно-зеленою цвета с 
включением золы и кирпича, сильно оплавленною, 
неправильной (под-треугольной) формы, 
размерами: 77 х 42 х 70, толщина от 3 до 30 мм.

18. Фрагмент стекла темною матовою цвета, 
на сколе темно-зеленою, неправильной 
(подтреугольной) формы, размерами 60 х 44 х 
32, толщиной 4 - 6 мм. На выступе овальной 
формы отпечатались тонкие полосы (возможно, 
ткань или кожа человека).

19. Фрагмент сильно деформированною 
оплавленною стекла неправильной формы, 
спекшеюся из нескольких фрагментов темно
зеленою, светлого и матовою стекла, 
максимальными размерами: 50 х 35 х 15 мм.
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20. Фрагмент керамическою горшка (?) 
кирпичною цвета с зеленой глазурью внутри, 
трапециевидной формы, размером 40 х 57 х 
25 х 56, толщиной от 10 до 5 мм.

21. Сильно оплавленный темно-зеленый
Фрагмент стекла, покрытый золой, неправильной 
формы, размером 32 х 23 , толщиной от 2 до 14 мм.

22. Фрагмент ржавою металлическою предмета 
цилиндрической формы, спекшеюся со стеклом 
внутри, под-треугольною в плане, размерами: 32 х 
20 х 36, толщиной до 10 мм.
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23. Фрагмент оплавленною тяжелою 
патинированною металла (желтою цвета)
неправильной формы, размерами: длина - 48, 
ширина макс. - 22, высота - до 10 мм. (Обнаружен 
рядом с костными останками). Возможно, остаток 
замка нагрудной цепочки.

24. Пластинка тяжелою патинированною 
(желтою цвета) металла под-треугольной формы, 
на одной стороне которого прослеживаются 
продольные полоски (возможно, отпечатки кости 
или одежды человека), размерами 35 х 35 х 50, 
толщиной 1-4 мм.

25. Массивный оплавленный патинированный 
фрагмент медного предмета (красною цвета 
внутри) неправильной формы, свернутый в 
несколько слоев, размерами: 130 х 60, толщиной 1
3 мм. Возможно, часть самовара.

26. Массивный оплавленный патинированный 
неправильной формы фрагмент медного предмета, 
с двумя заклепками и соединительной планкой, 
под-треугольной формы, изогнутый желобком, 
размерами: 70 х 80 х 40, толщиной от 2 до 15 мм, 
заклепки диаметром 7 мм. Возможно, фрагмент 
чайника.
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27. Ржавая металлическая крышка от канистры 
с бензином, прямоугольная, с надписью 
«РЕТКОЬЕПМ 8РІК.ІТ НЮНЬ У ЮТЬАММАВЬЕ»,

размерами 270 х 178, толщиной 1 мм. Из такой 
канистры убийцы облили керосином стены 
избушки.

28. Ржавый фрагмент изделия (жестяной 
шкатулки?) с выдавленным узором, размером (таx) 
160 х 130, толщиной 0,2 мм, возможно, шкатулка 
из-под печенья или конфет.

29. Ржавый фрагмент пилы двуручной, 
размерами (тах) 110 х 50, толщиной 0.5 - 1 мм.

30. Ржавая железная державка конической 
формы, размером Ь= 50-60, й= 20-26, толщиной 0.5 
мм.
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31. Ржавая железная державка конической 
формы, размером Ь= 55-50, й= 20-30, толщиной 0.5 
мм.

32. Гвоздь ржавый, кованый, размерами: Ь= 52 
(с головкой), й головки ~ 13, толщина 1-0.3 мм.

33. Два фрагмента осколка сильно 
оплавившеюся кирпича, общими размером (тах):
150 х 110 х 80.

34. Три шурупа .
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35. Четыре гвоздя, один из них кованый.

36. Три куска обугленною дерева от стены 
сгоревшей избы.

37. Кусок шлака.


