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В статье представлены данные археологических исследований оборонительных сооружений 
Царевококшайска. На территории исторического центра Йошкар-Олы в ходе археологических 
изысканий удалось выявить остатки укреплений городского посада – острога. Ров и основание 
тыновой стены острога были разрезаны при археологических раскопках на территории строительства 
культурно-исторического комплекса «Царевококшайский кремль» в 2008 и 2009 гг. Затем участок рва, 
расположенный к югу от ранее исследованных участков, был обнаружен при археологической разведке 
2013 г. Далее в 2019 г. ров и тын острога исследованы при археологических раскопках на территории 
строительства ЖК «Кремлевский» к югу от «Царевококшайского кремля». Результаты археологических 
исследований оборонительных сооружений Царевококшайска позволяют значительно уточнить и 
дополнить архивные источники и воссоздать исторический ландшафт города. 
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TSARYOVOKOKOKSHAYSK DEFENSIVE STRUCTURES
P.S. Danilov, A.V. Sokolov

The article deals with the data of archaeological studies of Tsaryovokokokokshaysk defensive structures. 
During archaeological studies the remains of posad fortifi cations – ostrog (wooden tortress), were found in 
the historical center of Yoshkar-Ola. The moat and the base of the poling wall were cut during archaeological 
excavations in 2008 and 2009 on the construction area of the cultural and historical complex "Tsaryovoko-
kokshaysk Kremlin". Then a part of the moat, located to the south of the previously studied areas, was dis-
covered during archaeological reconnaissance in 2013. Later in 2019, the moat and the ostrog's paling were 
investigated during archaeological excavations in the Kremlyovsky Housing Estate construction area south 
of the Tsaryovokokokokshaysky Kremlin. The results of archaeological studies of Tsaryovokokokokshaysk 
defensive structures allow the authors to clarify and supplement signifi cantly archival sources and recreate the 
historical landscape of the city.
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Наиболее ранними археологическими 
объектами периода существования Царево-
кокшайска, достаточно хорошо исследован-
ными на территории исторического центра 
Йошкар-Олы, являются оборонительные 
сооружения посада - острог.

По всей вероятности, острог был сооружен 
после того, как  в январе 1609 года Царевокок-
шайск подвергся захвату одного из отрядов 
повстанцев, не признавших власти царя Васи-
лия Шуйского. В показаниях вестовщика А. 
Бердова пишется о взятии Царевококшайска: 
«...И того же дня приезжал из Царева в Яран-
ской черемисин, из воровских людей и сказал: 
Царев де взятием взяли и ко кресту оне его, 
за своего вора, привели» (Йошкар-Ола, 1994, 
с.28, № 3). 

Первое упоминание о царевококшайском 
остроге можно увидеть в «Наказе царя Миха-
ила Федоровича царевококшайскому воево-

ду В.Я. Воронову об управлении городом и 
уездом» от 29 марта 1628 г.: «...И Василью, 
приехав в Царев Кокшайской, взяти у воеводы 
у Василья Зиновьева город и острог, и горо-
довые и острожные ключи и на городе, и на 
остроге наряд...» (Димитриев, 1992, с.62-71). 
По всей вероятности, здесь говорится уже об 
обеих линиях укреплений (город и острог). 
Можно сделать вывод, что линия укреплений 
посада была построена в промежуток между 
1609 и 1628 годами. Планировка и устройство 
оборонительных сооружений Царева города 
на Кокшаге знакомы нам лишь по описаниям, 
относящимся к тому периоду, когда крепост-
ные укрепления уже исчезли. В связи с этим 
большое значение имеют археологические 
источники. 

Из описания Царевокошайска, составлен-
ного П. Кафтанниковым следует: «Город же 
острог был рублен в тарасы. Мерою оного 
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города, где была городовая стена от кремля от 
Галицкой проезжей башни кругом до Тайниц-
кой башни 252 сажени. По оной стене было 
башен проезжих – 1, глухих – 3» (Йошкар-
Ола, 1994, с.36, 37). После пожара 1696 года 
на месте сгоревших сооружений появились 
различные хозяйственные объекты горожан, а 
городские укрепления уже не восстанавлива-
лись. Вал был снивелирован, а ров постепен-
но оплывал, однако его остатки можно было 
наблюдать еще в XX веке. 

Наиболее детально ров острога можно 
проследить на плане Царевококшайска 1795 
года, на котором обозначены очертания 
«старинных земляных крепостей», под кото-
рыми имеются в виду остатки земляных рвов, 
сохранившиеся на момент составления карты 
(рис. 1).  

Впервые оборонительные сооружения 
острога были выявлены В.С. Патрушевым 

в 1979 году при наблюдении за прокладкой 
коммуникаций при строительстве Русского 
театра драмы, к северу от бульвара Чавайна 
(рис. 1). К сооружениям линии укреплений 
посада автор раскопок отнес остатки рва и 
снивелированного вала (Патрушев, 2009, с. 36). 

В результате археологических исследова-
ний, проведенных в 2008 г. Л.П. Коноваловой 
и в 2009 г. Ю.А. Зеленеевым оборонитель-
ные сооружения посада были обнаружены 
и разрезаны узкими, ориентированными по 
линии запад-восток, раскопами  шириной 3 
метра на двух участках, отстоящих друг от 
друга в 100 метрах (рис. 1). Раскопы пересек-
ли часть линии укреплений, ориентирован-
ную по направлению С-Ю, вдоль нынешней 
улицы Советская (бывшая Ново-Покровская). 
Участки разреза линии укреплений распола-
гались в месте примыкания северной стены 
культурно-исторического комплекса «Царе-

Рис. 1. План исторического центра Йошкар-Олы с прорисовкой  рва острога, обозначенного на плане 
Царевококшайска 1795 г. с указанием исследованных участков рва. 

Fig. 1. Plan of the historical center of Yoshkar-Ola with a drawing of the ostrog’s moat, marked on the 1795 Tsaryovo-
kokshaysk plan, indicating the studied moat sectors.
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Рис. 2. Участок рва острога с деревянной конструкцией (исследования Л.П. Коноваловой 2008 г.).   
Fig. 2. Ostrog’s moat part with a wooden structure (studied by L.P. Konovalova in 2008).

вококшайский кремль» к его северо-западной 
башне и на участке примыкания южной стены 
комплекса к юго-западной башне. 

Автор раскопок 2008 г. Л.П. Коновало-
ва причисляет к объектам, относящимся к 
выявленной в 2008 году системе укреплений 
посада, ров с деревянными конструкциями-
креплениями и остатки снивелированного 
вала с тыном (Археологическое изучение 
царевококшайского посада, 2008, с. 4). Шири-
на рва составила до 600 см, глубина его 160 
см от уровня материка. Заполнение рва пред-
ставляло темно-серую супесь с прослойками 
древесного тлена и угля.  С внутренней сторо-
ны к западной его стенке примыкала траншея 
с деревянными креплениями стенок. Шири-
на ее 120 см, глубина  110 см. Деревянная 
конструкция представляла собой два ряда из 
плах, установленных враспор друг другу под 
углом около 60º (рис. 2, 3). 

Между плашками было уложено бревно 
с необрубленными сучьями.  После снятия 
этого бревна и плашек на дне рва было выяв-
лено бревно-основание. Вдоль всей длины 
бревна были устроены два прямоугольных в 

разрезе паза, в которые и упирались плашки, 
крепившие стенки рва. 

При раскопках восточнее края рва была 
исследована частокольная траншея глубиной 
до 45 см ниже уровня материка, в дне которой 
зафиксированы столбовые ямы с древесным 
тленом, которые представляют собой остатки 
тыновой стены. 

Во время археологических исследований 
2009 года Ю.А. Зеленеевым было обнаружено 
продолжение линии укреплений, обнаружен-
ной при раскопках 2008 года – рва и основания 
тыновой стены (рис. 1, 4, 7).  На дне рва была 
выявлена деревянная конструкция, состоящая 
из бревна, лежащего по направлению С-Ю. 
В бревне через 25-35 см были выдолблены 
вертикальные пазы шириной 5-10 см, вплот-
ную к нему (между бревном и стенкой раско-
па) в ряд были выставлены короткие тесаные 
доски, выступающие над верхом бревна на 
10-20 см (рис. 5). 

На уровне материка под бревном было 
обнаружено еще одно бревно, углубленное в 
материк. В верхней части бревна прослежен 
продольный паз, предназначенный для крепле-
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Рис. 3. Чертеж разреза оборонительных сооружений (исследования Л.П. Коноваловой 2008 г.). 
Fig. 3. Drawing of the section of defensive structures (studied by L.P. Konovalova in 2008).

Рис. 4. Участок рва острога, исследованный в 2009 г. (исследования Ю.А. Зеленеева 2009 г.).
Fig. 4. Ostrog’s moat part, investigated in 2009 (studied by Yu.A. Zeleneyev in 2009).
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ния досок, подобных тем, которые просле-
жены за верхним бревном, у стенки раскопа. 
Подобные конструкции предназначались для 
защиты стенок рва от разрушения (рис. 5). 

Весьма похожий тип конструкции был 
выявлен П.В. Сорокиным при раскопках 
шведской крепости Ниеншанц при впадении 
р.Охты в Неву. Стенки рва были укреплены от 
оплывания плахами, которые были уложены 
по склону рва вплотную друг к другу и заби-
ты в материк.  Своими концами они упира-
лись в сплошной ряд кольев, забитых в начале 
склона рва, причем место соединения плах и 
кольев было прикрыто горизонтально лежа-
щей плахой (Сорокин, 2011, с.41). В нашем 
случае вместо этой конструкции плахи внизу 
упирались в горизонтальное бревно, в кото-
ром был вырублен паз для крепления плах. 

Остатки основания крепостной тыновой 
стены обнаружены в виде траншеи, заглу-
бленной в материк (рис. 6, 7). Ширина тран-
шеи колеблется от 120 до 130 см. Траншея 
пересекает участок поперек по направле-

нию С-Ю и располагается параллельно рву. 
Заполнение траншеи - светло-коричневый 
суглинок с включением темно-серой гумми-
рованной супеси, печины и древесного тлена. 
На глубине 45-55 см в заполнении траншеи 
выявлены остатки столбов, которые были 
вертикально вкопаны в грунт. Истлевшие 
основания столбов сохранились на глуби-
ну 5-10 см. Столбы располагаются в два 
ряда, пространство между ними забутовано 
глиной. 

Такая конструкция частокольного тына 
была распространена еще с древности. 
Двурядный частокол с внутренней забутов-
кой встречается еще со скифского времени, а 
в эпоху средневековья получает распростра-
нение в южнорусских городах и в фортифи-
кации Московского государства (Моргунов, 
2009, с. 42).  

В целом южный участок оборонительной 
системы посада, исследованный в 2009 году, 
значительно отличается от северного участка, 
исследованного в 2008 году (рис. 3, 7). Шири-

Рис. 5. Деревянные конструкции на дне рва острога (исследования Ю.А. Зеленеева 2009 г.). 
Fig. 5. Wooden structures at the bottom of the ostrog’s moat (studied by Yu.A. Zeleneyev in 2009).
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Рис. 6. Основание тыновой стены острога (исследования Ю.А. Зеленеева 2009 г.). 
Fig. 6. Base of the ostrog’s poling wall (studied by Yu.A. Zeleneyev in 2009).

Рис. 7. Чертеж разреза оборонительных сооружений острога (исследования Ю.А. Зеленеева 2009 г.).
Fig. 7. Drawing of the section of the ostrog’s defensive structures (studied by Yu.A. Zeleneyev in 2009).

на исследованной части рва составляет до 5 
метров от начала его склона, глубина около 
2,5 метров от уровня материка.  Если учесть, 
что исследована была лишь половина рва, 

так как западная стенка раскопа  пришлась 
на деревянную конструкцию, которая была 
расположена в его середине, то можно предпо-
ложить, что ров доходил до 10 метров в шири-
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ну. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что южный участок рва значительно шире и 
глубже северного участка. Это же касается и 
основания тына южного участка укреплений, 
в котором удалось проследить два ряда часто-
кола в отличие от северного участка с одним 
рядом (Воробьева, Данилов, Зеленеев…, 2014, 
с. 49). 

Если на южном участке рва в целом не 
прослеживается остатков земляной насыпи, 
которая могла бы говорить о том, что тыновая 
стена могла быть лишь каркасом для земля-
ного вала, то на северном участке хорошо 
прослеживается слой насыпной глины, кото-
рый связан с частокольной траншеей осно-
вания тына. Это может говорить о разной 
конструкции линии укреплений на разных её 
участках.  

Разная конструкция и размеры рва, по всей 
вероятности, объясняется тем, что он вписан 
в естественные углубления – овраги, кото-
рые могли несколько подправляться и укре-
пляться деревянными конструкциями. Соот-
ветственно, участки оборонительных линий, 
строившиеся полностью заново, отличались 
меньшей шириной и глубиной рва. В связи 
с этим можно предположить, что остатки 
насыпи вала, которые фиксируются в разре-
зе тыновой стены северного участка вала, по 
всей вероятности, насыпались из материко-
вой глины, которая была добыта при выкапы-
вании рва. Этот участок рва был небольшим, 
и, по всей вероятности, имел искусствен-
ное происхождение. Южный же участок рва, 
имеющий значительно большую глубину и 
размеры, был снабжен двурядным тыном без 
насыпного вала. Это еще раз подтверждает 
естественное происхождение южного участка 
рва, который, по всей вероятности, представ-
лял собой овраг, связанный с водоемом, кото-
рый прослеживается на исторических планах 
города. Это подтверждает принцип «разум-
ной достаточности», который использова-
ли строители оборонительных укреплений 
Царевококшайска. Как пишет А.М. Губайду-
лин в своей работе, посвященной фортифи-
кации Волжской Болгарии: «Максимальное 
использование в оборонительных сооруже-
ниях защитных свойств естественного релье-
фа местности не требовал больших земляных 
работ, и, в то же время создавал максимально 
эффективную оборону» (Губайдулин, 2003, 
с. 17). 

Следует упомянуть об определенных 
расхождениях в археологических данных и 
данных письменных источников. В описа-
нии Царевококшайска, оставленном город-
ничим П. Кафтанниковым, пишется, что 
острог «рублен был в тарасы».  Главное отли-
чие крепостных оград «тарасами» заключа-
лось в том, что их наружные и внутренние 
продольные стены были цельными конструк-
циями. Две продольные стены через некото-
рые промежутки соединялись врубленными 
в них поперечными стенками-перерубами. 
В узлах пересечения продольных и попереч-
ных стен осуществлялась стыковка торцов 
брёвен продольных стен. Пустые ячейки 
стен в дальнейшем заполнялись камнями и 
землей  (Крадин, 1988, с.10). В нашем случае 
о такой сложной конструкции речь не идет 
и крепостная стена линии укреплений поса-
да, судя по сохранившейся части основания, 
представляет собой простейший тын, двуряд-
ный в южном исследованном участке и одно-
рядный в северном исследованном участке. В 
этом вопросе археологические данные пред-
ставляют собой более надежный источник 
информации. С другой стороны, если были 
зафиксированы столь различные конструкции 
вала и тына на участках, которые находятся 
на расстоянии 100 метров друг от друга, то 
вполне вероятно, что на каких-либо участках 
оборонительных укреплений могли использо-
ваться и более сложные приемы возведения 
крепостной стены, к примеру, тарасами либо 
городнями. 

Достаточно близкой аналогией царевокок-
шайской линии укреплений является иссле-
дованная в 2016 году часть оборонительных 
укреплений Свияжска. Была обнаружена 
линия крепостной стены середины XVI века, 
которая представляла собой тыновую огра-
ду, которая состояла из «вертикальных плот-
но примкнутых бревен диаметром 20-25 см, 
заглубленных в котлован глубиной около 
1 м». Как считают авторы раскопок, суще-
ствовавшее ранее представление о том, что 
сооружения Свияжска представляли собой 
стены из городней, является ошибочной и 
такого рода укрепления устраивались лишь 
на тех участках, на которых были проезды 
на территорию поселения, то есть наиболее 
сложных для обороны участках (Археологи-
ческие исследования…, 2017, с.32, 33).  Как 
и в случае Царевококшайска, основная часть 
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крепостных сооружений представляла собой 
тыновые стены, как наименее трудоемкие и 
быстрые в возведении.  

В 2013 году в ходе шурфовки с целью опре-
деления границ  археологических объектов на 
территории Йошкар-Олы Е.Е. Филипповой 
был выявлен еще один участок рва второй 
линии укреплений посада Царевококшайска 
во дворе дома № 121 по ул.Советской (рис. 
1, 8). Стратиграфическая ситуация в целом 
повторяет ситуацию, прослеженную на участ-
ке рва, исследованном на месте строительства 
Царевококшайского кремля. Данные иссле-
дования позволили выявить восточный склон 
рва, который был прослежен в двух шурфах 
(шурфы 7, 8). Судя по вещевому материалу, 
обнаруженному в заполнении рва, ров прекра-
щает свое существование в XVIII веке, что 
подтверждается и письменными источниками. 

В дальнейшем оборонительный ров и тын 
были разрезаны при археологических иссле-
дованиях 2019 г., проведенных Б.С. Соло-

вьевым на территории строительства ЖК 
«Кремлевский» к югу от «Царевококшайско-
го кремля». На данном участке конструкция 
оборонительных сооружений в целом повто-
ряет ситуацию, выявленную при исследова-
ниях Ю.А. Зеленеева 2009 г., так как участок 
исследований 2019 г. находится в 5 метрах к 
югу от него (рис. 1). 

При археологических исследовани-
ях оборонительных укреплений посада не 
удалось проследить крепостные башни, 
которые упоминаются во всех источниках, 
описывающих оборонительные сооруже-
ния  Царевококшайска. Согласно описанию 
П. Кафтанникова, острожная стена имела 
одну проезжую башню и 3 глухих. По всей 
вероятности, проезжая башня располага-
лась примерно посередине исследованных 
нами участков оборонительных укреплений 
посада и через нее в западном направлении 
выходила дорога, идущая на Козьмодемьянск 
и Санчурск.  

Рис. 8. Разрез восточного склона рва, выявленный при шурфовке 
во дворе дома № 121 по ул. Советской (исследования Е.Е. Филипповой 2013 г.). 

Fig. 8. Section of the eastern slope of the moat, revealed during the excavation 
in the court of the house No. 121 on Sovetskaya str. (studied by E.E. Filippova in 2013).
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Укрепленный разросшийся посад свиде-
тельствует о том, что функция Царевококшай-
ска как военной крепости сменяется функци-
ей торгово-ремесленного центра окрестных 
земель. Ремесленное и торговое населе-
ние посада стало обслуживать как военный 
гарнизон, так и работать на торговый обмен 
с окрестным населением, в первую очередь 
с жителями пригородных деревень, в числе 
которых были и марийцы-новокрещены. Во 
второй половине XVII в. линия укреплений 
пришла в упадок и после пожара 1696 года 
была окончательно ликвидирована за нена-
добностью.

В описании города П. Кафтанникова 1728 
года указывается, что место, где проходила 
городовая стена, «занята строением, а имен-
но: дворцовых крестьян въезжей управитель-
ский двор на 27 саженях, отставных солдат 
Лукояна Кафтанникова сенница  на 4 саженях, 
Петра Андреева анбар да сенница на 7 саже-
нях» (Йошкар-Ола, 1994, с. 36, № 12). 

Подобная ситуация с изменением воен-
ного предназначения города на администра-
тивно-экономическое была характерна и для 
других городов Среднего Поволжья. В горо-
дах соседнего Чувашского края, в частности, 
крепостные сооружения, восстановленные 
после событий Смутного времени, приходи-
ли в упадок в течение всего XVII века. Как 
пишут В.Д. Кочетков и А.А. Чибис «...в конце 
XVII-начале XVIII веков города Чувашского 
края либо в полной мере, либо в значитель-
ной мере утратили свой военный статус, в 
котором они были основаны. Правитель-
ство же, в отличие от более ранних времен, 
более не пыталось этот статус восстановить» 
(Кочетков, Чибис, 2009, с.129). Таким обра-
зом, упадок крепостных сооружений и их 
разрушение может служить определенным 
маркером смены военно-административных 
функций торгово-экономическими для горо-
дов, основанных в ходе русской экспансии на 
территорию Поволжья. 

Царевококшайск, основанный как форпост 
Русского государства на немирных марийских 
землях, к концу XVII века превращается в 
город в глубине Русского государства. Марий-
ское население по большей части замирено, 
идет христианизация марийцев в ходе кото-
рой формируется группа марийцев-новокре-

щенов, которые по большей части селились 
в деревнях, окружающих Царевококшайск. 
Уже во второй половине XVII века городские 
укрепления посада стали приходить в упадок. 
Ров заплывал, тыновая стена разрушалась. 
Судя по находкам, которые были обнаружены 
в заполнении рва, он превратился в место для 
сбрасывания бытового мусора.

В описании Царевококшайска, которое 
было составлено городничим П. Кафтаннико-
вым в 1728 году, помимо сведений о крепост-
ных укреплениях, которые ранее были в 
городе, идет речь о необходимости восстанов-
ления «городового строения»: «А строением 
оной город содержать надлежит для опас-
ностей от иноверцев, обретающихся между 
вышеупомянутых городов, татар и черемисы, 
которые жительство имеют многими волость-
ми и деревнями» (Йошкар-Ола, 1994, с. 37). 
Планы по восстановлению линии укреплений 
так и не были реализованы, так как опасность 
окрестных марийцев была сильно преувели-
чена.  

Наибольший урон оборонительным укре-
плениям нанес пожар 1696 года, и после него 
деревянные конструкции не восстанавли-
вались и потом были снесены. Остатки рва 
частично были засыпаны, частично остались 
и могли прослеживаться на местности вплоть 
до второй половины XX века (рис. 9). В даль-
нейшем участок оборонительной линии, 
прилегающий к историческому ядру города – 
Воскресенской церкви, кремлю и воеводской 
избе, стал частью базарной площади. 

Таким образом, исследованные оборо-
нительные сооружения Царевококшайского 
острога подтверждают тот факт, что  город  
изначально основывался как военная крепость 
и укрепления имели для него первостепенное 
значение. Город был основан и первоначаль-
но развивался в пределах первой крепости - 
кремля, а затем, когда был построен острог, 
разросся в пределах его крепостных стен и 
рвов и лишь потом вышел за пределы острож-
ной территории. Затем оборонительные 
сооружения пришли в упадок, так как необхо-
димости в них больше не было, и Царевокок-
шайск стал развиваться как типичный уездный 
город Казанской губернии, торгово-ремеслен-
ный и административный центр окрестных 
земель.
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