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Городище «Городец»  
у д. Гусарниково на р. Печегде – 
памятник дьяковской культуры 

В. И. Вишневский

Гусарниково городище («Городец») расположено в 0,7 км к югу 
от д. Гусарниково Ростовского района Ярославской области, в 1,3 км 
от д. Демьянское, на северной оконечности моренной гряды, на правом 
берегу р. Печегды (правый приток р. Сары), между притоками Печегды – 
оврагом Безымянным и ручьем Московка. На карте генерального межева-
ния 1792 г. – участок 281 (земли государственной д. Гусарниково) (ил. 1). 
Площадка овальной в плане формы размерами 60×37 м понижается к за-
падному краю с падением высоты более 1,5 м. Высота от подошвы – 12 м, 
от реки – 25 м. По периметру на уровне 4 м ниже площадки прослежен 
кольцевой ров глубиной 0,5–0,8 м, шириной 2,5–3 м. С южной стороны 
гряда сужается до перемычки шириной 5 м и понижается в виде сед-
ловины на 3–4 м ниже площадки. Перемычка наполовину уничтожена 
карьером, частично нарушившим южный фас укреплений. Культурный 
слой толщиной 0,15–0,7 м содержит материалы дьяковской культуры. 
Состояние памятника хорошее. Площадка задернована, склоны поросли 
лесом (ил. 2 и 3)1.

Обследовано в 1854 г. П. С. Савельевым (снят план). Городище 
у д. Гусарниково Ростовского района упомянуто впервые в путеводителе 
Ф. Я. Никольского: «Таких городков и городцов десять в Ярославской гу-
бернии: 2) на р. Печегде, близ д. Демьян»2. Ростовский краевед А. А. Титов 
указал: «Таких городцов в Ростовском уезде известно пять: 1) городец 
на р. Саре; 2) городец на р. Печегде, близ деревни Демьян; 3) на р. Устье, 
в 2-х верстах от села Павлова (Борисоглебской волости); городец 
на юго-западной границе уезда, близ села Рославлева, и 5) городец близ 
Спас-Городецкого погоста»3. Интересующий нас памятник он назвал: 
«Печегодский городок, находящийся близ деревни Демьян (Перовской 
волости, в 26 верстах от Ростова; по карте 1792 г. – д. Демьянское) […] стоит 
в глубокой котловине, окруженный цепью холмов, и имеет вид усеченного 

1 Комаров К. И. Археологическая карта России. Ярославская область. М., 2005. 
С. 209–210.

2 Никольский Ф. Я. Путеводитель по Ярославской губернии. Ярославль, 1859. С. 11.
3 Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской губернии. Историко-археологическое 

и статистическое описание. М., 1885. С. 46.
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конуса, с продолговатым спуском на юге, и у самой подошвы со всех сто-
рон окружен речками и болотистой непроходимой топью. Подъем и вход 
в него только с северной стороны, по извилистой тропинке и земляному 
переходу через ров, которым городок обнесен с трех сторон. По своему 
положению и устройству, после Сарского, он самый замечательный из всех 
городков Ростовского уезда»4.

В д. Гусарниково во второй половине XIX в. А. А. Титовым было 
записано сказание о располагавшихся в окрестностях этого селения 
курганах «Панские могилы». По преданию, здесь когда-то жили «паны», 
относившиеся враждебно к местному населению: «одноглазые, одноногие 
и однорукие великаны, обладавшие непомерной силой и ловкостью: они 
перекидывались топорами с Гусарниковского городца на Дебольский, 
бегали, взявшись цепью за руки, от городца до городца в три минуты, 
от народа жили особняком; насыпали городцы, а под ними ходы, где 
и хранили клады; они сильно обижали народ и принуждали его прятаться 
в леса. С течением времени число панов становилось все меньше и мень-
ше, так что, наконец, остался всего один только пан, который и погиб 
от руки бабы: баба обварила его горячим киселем в то самое время, когда 
он, взойдя к ней в избу, прилег отдохнуть и уснул»5.

Городище посещалось в 1969 г. А. Е. Леонтьевым6 и исследовалось 
в 1976 г. отрядом Ярославского госуниверситета под руководством 
И. Л. Станкевич шурфами площадью 16 кв. м. По итогам обследова-
ния сообщалось: «Городище “Городец” расположено в 0,5 км к югу 
от д. Гусарниково в 300 м к югу от реки Печегды, близ железной дороги. 
Насыпь крутая, высота 10 м, с северной и западной стороны – остатки рва 
и вала, по периметру городище залесено. Площадь около 2000 кв. м – со-
вершенно чистая. Мощность культурного слоя – 30–70 см, сохранность 
слоя полная»7. Памятник представляет собой довольно редкий тип го-
родища на останце, который находится на удалении от реки и имеющий 
практически со всех сторон крутые склоны, дополненные по краю площад-
ки оборонительными сооружениями. К такому типу «крепостей» можно 
отнести городища Кундринское, Филимоново, Березняки, Щербинское.

По материалам отчета состав слоя: темно-коричневая супесь – 20 см, 
светло-желтая супесь (предматерик) – 10–30 см, черная углистая и золи-
стая супесь – 15–20 см8. «При шурфовке найдены фрагменты “сетчатой” 

4 Там же. С. 49.
5 Там же. С. 212–213.
6 Леонтьев А. Е. Отчет об археологической разведке в Ростовском районе Ярославской 

области в 1970 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 4037.
7 Станкевич И. Л., Вишневский В. И., Тимофеева М. Ю., Ширихина Т. Б. Работы экс-

педиции Ярославского государственного университета // Археологические от-
крытия 1976 года. М., 1977. С. 73–74.

8 Станкевич И. Л. Отчет о работах археологической экспедиции Ярославского го-
сударственного университета в 1976 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 6495. Л. 27.
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и в меньшем количестве гладкостенной керамики, что говорит о довольно 
ранней дате»9.

И. Л. Станкевич в 1976 году было заложено 3 шурфа (ил. 4)10.
Шурф 1 – 1 6 м (6 кв. м) в южном краю площадки, у осыпи, в по-

следствие карьера. Мощность слоя – 20–60 см: дерн, коричневая супесь 
(30–50 см), у самого материка – прослойки темно-коричневой супеси 
(15–25 см), материк – желтый песок с гравием и крупными камнями 
(ил. 6).

Шурф 2 – 2 2 м (4 кв. м) в западном краю южной оконечности пло-
щадки. Мощность слоя – 0,35–0,70 м: темно-коричневая супесь 20–25 см, 
светло-коричневая супесь (с фрагментами керамики и камнями и чер-
ная золистая супесь с фрагментами керамики – 15–30 см, с угольками, 
углистыми пятнами и прослойками светло-коричневой супеси; материк 
желтый песок, крупный валун (размерами 50×70 см, толщиной более 
40 см) (ил. 5 и 6).

Шурф 3 (2 2 м; 4 кв. м. в северо-восточном углу площадки) – мощность 
слоя – 20–26 см. Дерн, темно-коричневая супесь – 20–25 см, местами, 
светло-коричневая супесь (предматерик) – 3–5 см (рис. 6).

В 1984–1987 гг. работы на памятнике были продолжены (ил. 7). 
В 1984 году шурф 1 был расширен до размеров 3×6 м (18 кв. м.), мощность 
слоя такая же, зафиксировано углистое пятно (1,2×1,5 м) и камни (самые 
крупные до 20 см в длину). В 1985–1987 гг. шурф 2 был продолжен тран-
шеей на север, (площадью до 44 кв. м) в западном краю южной оконеч-
ности площадки, вытянут с севера на юг. Мощность слоя – 0,35–0,70 м. 
Стратиграфия следующая: дерн, темно-коричневая супесь – 20–30 см, 
материковая светло-коричневая супесь – 30–40 см, темно-коричневая 
супесь с примесью углей, с прослойками материкового песка. На краю 
площадки вследствие материкового выброса слой достигает мощности 
1 м, к северному концу выклинивается до 20 см мощности. Материковый 
выброс по краю площадки может быть остатком расплывшегося вала. 
В южной части шурфа, в восточной прирезке (кв. 10) был найден фрагмент 
гладкостенной сковороды.

Шурф 4–2 2 м (4 кв. м) (ил. 6 и 7), в центре площадки – мощность 
слоя 20–22 см. Под слоем дерна слой темно-коричневой супеси, материк – 
гравий с песком. Ближе к материку небольшое углистое пятно (10×10 см). 
Таким образом, общая вскрытая площадь – 70 кв. м.

В 1987 г. было сделано 12 отмывок культурного слоя городища, 
ни в одной зерен культурных злаков не обнаружено11. В 1990 г. горо-
дище осматривалось К. И. Комаровым, который снял план (ил. 8), 

9 Станкевич И. Л., Вишневский В. И., Тимофеева М. Ю., Ширихина Т. Б. Работы экс-
педиции… С. 74.

10 Станкевич И. Л. Отчет о работах археологической экспедиции… Л. 27.
11 Вишневский В. И. Об особенностях городищ дьяковской культуры в Верхнем 

Поволжье // Краеведческие записки. Ярославль, 1991. Вып. 7. С. 69.
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в 2005 г. – А. В. Кашкиным, который констатировал, что площадка за-
дернована, склоны поросли лесом, карьер более не разрабатывается 
и не угрожает сохранности памятника12. По итогам нашего посещения 
в 2021 г. – повреждений на склонах и площадке нет, восточный край пло-
щадки зарос лесом.

Состав керамического комплекса (главным образом из шурфа 2) – 
110 фрагментов лепной керамики, гладкой – 18 (16,4%,) «сетчатой» – 92 
(83,6%)13. Среди гладкостенных фрагментов – фрагмент сковородки 
толщиной 2 см, с вертикальным бортиком высотой 1 см (ил. 9). Находки 
фрагментов сковородок на дьяковских поселениях редки – аналогии 
есть только на Щербинском городище, где они датируются серединой 
I тыс. н. э.14, и на Кикинском городище середины – второй половины 
I тыс. н. э.15 Н. А. Кренке связывал появление сковородок на Щербинском 
городище с южным влиянием16. Кикинские фрагменты сковородок 
имеют, на наш взгляд, восточно-финское происхождение. Подобные 
находки есть также на мерянских поселениях (Дурасовское городище 
и Тумовское селище17, селище Кибол I VII–IX вв.)18. Найдены фрагменты 
сковородок на Ратьковском могильнике, имеющем радиоуглеродные 
даты VI–VII вв.19 

Гусарниковское городище датировалось нами: серединой I тыс. 
до н. э. – началом н. э.20, но на сегодняшний день представляется умест-
ным признать, учитывая небольшую мощность и слабую насыщенность 
слоя, наличие двух периодов заселения памятника, между которыми был 
значительный период запустения. Начальную дату памятника определяет 
высокий процент сетчатой керамики, конечную – фрагмент гладкостенной 
сковороды. Первый период, раннедьяковский, возможно датировать вто-

12 Комаров К. И. Отчет о работе Ярославского отряда в Ярославской области 
в 1990 году. // Архив ИА РАН. Р-1. № 15481.

13 Вишневский В. И. Дьяковская культура в Верхнем Поволжье (VIII–VII вв. до н. э. – 
VII–III вв. н. э. 1991. Рукопись // Архив ИА РАН. Р-II. С. 293. Табл. 13.

14 Розенфельдт И. Г. Керамика дьяковской культуры // Дьяковская культура. М., 1974. 
С. 131–133. Рис. 25, 44–46.

15 Вишневский В. И. Кикинское городище. Древнее поселение середины I тыс. на се-
вере Подмосковья. М., 2021. С. 48. Рис. 80 (1, 2).

16 Кренке Н. А. Дьяково городище. Культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. 
до н. э. – I тыс. н. э. М., 2011. С. 350.

17 Горюнова Е. И. Этническая история Волго-Окского междуречья. М., 1961. Рис. 52, 
6; Рис. 79, 8.

18 Лапшин В. А. Керамический комплекс селища Кибол (по материалам раскопок 
1989–1991 гг.) // Археология Владимиро-Суздальской земли. Материалы науч-
ного семинара. М.; СПб., 2012. Вып. 4. С. 98.

19 Новоселова Т. Н., Вишневский В. И. Погребальное сооружение – «домик мертвых» 
Ратьковского финно-угорского могильника VI–VII веков (по материалам раско-
пок в 2018–2019 годах) // Археология Подмосковья. М., 2021. Вып. 17. С. 66–79.

20 Вишневский В. И. Об особенностях городищ дьяковской культуры… С. 67. Табл. 1.
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рой половиной I тыс. до н. э., второй период, позднедьяковский, – третьей 
четвертью – концом I тыс. н. э.21 

21 Макаров Н. А. Начальный период средневековой колонизации Суздальского 
Ополья по материалам новейших исследований // Археология Владимиро-
Суздальской земли. Материалы научного семинара. М., 2007. Вып. 1. С. 7–17.
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Ил. 1. Гусарниковское городище. Карта Генерального межевания 1792 г.

Ил. 2. Гусарниковское городище. Карта 1990 г.
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Ил. 3. Гусарниковское городище. Аэрофотосъемка 2020 г.

Ил. 4. Гусарниковское городище. 
Ситуационный план шурфов 1976 г.
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Ил. 5. Гусарниковское городище. 1976. Шурф 2. Западный профиль. Вид с запада 

Ил. 6. Гусарниковское городище. Шурфы. Профили 
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Ил. 7. Гусарниковское городище. 
Ситуационный план шурфов. 1987 г.

Ил. 9. Гусарниковское 
городище. Шурф 2. 1987. 
Фрагмент сковороды 

Ил. 8. Гусарниковское городище. План 1990 г.




