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Поводом к постановке вопроса об унифи-
кации системы описания деревянных погре-
бальных конструкций послужило исследова-
ние материалов монастырских, приходских и 
соборных некрополей эпох позднего Средне-
вековья и Нового времени, расположенных на 
территории Верхнего Поволжья. Изучено бо-
лее 1600 погребений, датирующихся периодом 
от рубежа XIV–XV вв. до начала XX в. Из них 
в 596 захоронениях (что составляет почти 40% 
от общего количества) прослежены остатки 
деревянных погребальных конструкций, со-
хранность которых позволяет определить тип, 
вид, подвид или форму сооружения.

При работах на соответствующих памятни-
ках археологии даже в условиях, не способ-
ствующих сохранности органических мате-
риалов, нередки находки деревянных гробов 
или их остатков. Отметим, что даже частич-
но сохранившаяся погребальная конструкция 
при тщательной фиксации всех деталей может 
дать исследователю большой объем информа-
ции, вплоть до реконструкции типа, вида или 
способа сложения (Васильева, 2018а. С. 94).

В целях упрощения и унификации фикса-
ции деталей деревянных гробов, обнаружен-
ных в ходе археологических исследований, 
автором создан двухсторонний бланк, на кото-
ром в графическом и текстовом виде собрана 

информация, необходимая для полного описа-
ния погребальной конструкции. 

Данная информация включает в себя ука-
зание мест взятия необходимых обмеров; дан-
ные о форме (в плане и в сечении) как самой 
погребальной конструкции, так и ее крыш-
ки; для составных гробов с креплением досок 
при помощи пазов – указание мест располо-
жения пазов и/или шипов. Также представ-
лены детали (оформление изголовья изнутри, 
наличие или отсутствие рельефа на досках 
гроба и/или крышки), которые могут помочь 
в датировке погребального комплекса в целом.

На стороне первого бланка собрана информа-
ция о деталях долбленых гробов (рис. 1). В бло- 
ке а необходимо отметить, какую форму в плане  
имеет погребальная конструкция и ее разме-
ры. Для указания высоты колоды (в изголовье 
и в изножье) предусмотрено место в нижней 
части блока а. 

Ввиду простой конструкции, колоды пря-
моугольной и трапециевидной формы объеди-
нены в единый кластер, контуры обозначены 
линиями разных типов. Колода прямоуголь-
ной формы предполагает два обмера в пла-
не – длину и ширину, колода трапециевидной 
формы – три обмера – длину, ширину в изго-
ловье и в изножье.
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Центральная часть блока а посвящена коло-
дам антропоморфной формы. Представлено че-
тыре варианта формы оголовья – выступающее 

трапециевидное, округлое и прямоугольное 
оголовье с прямыми плечиками и подпрямо- 
угольное оголовье с плавной линией плечиков. 

Рис. 1. Бланк описания. Сторона 1.

Fig. 1. Description form. Side 1
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Основная форма конструкции также имеет че-
тыре разновидности – прямоугольная, тра-
пециевидная, антропоморфная с ярко выра-
женным или плавным сужением в изножье. 
Контуры обозначены линиями разных типов 
и толщины. Стрелками указаны места взятия 
необходимых обмеров – общей длины коло-
ды, длины выступающего оголовья, изножья 
(в случае его яркой выраженности); ширины 
в изголовье (при прямоугольном или подпря-
моугольном выступающем оголовье), в плечи-
ках, в изножье, в месте сужения к ножной ча-
сти (для колод с ярко выраженным сужением 
в изножье).

Все три подвида колод ладьевидной фор-
мы (с плавным расширением в централь-
ной части, с расширением в верхней полови-
не, с плавным расширением в центральной 
части и значительным сужением в ножной) 
также объединены в единый кластер. Разно-
видности обозначены линиями разных типов. 
Стрелками указаны места необходимых об-
меров – общей длины колоды, длины изно-
жья (для подвида, имеющего значительное су-
жение в ножной части); ширины в изголовье, 
в месте максимального расширения, сужения 
и в изножье.

Блок б иллюстрируют вариативность офор- 
мления головной части колоды изнутри. При 
заполнении блока предполагается отметить, 
имеет ли гроб приподнятое оголовье или дно 
гроба изнутри плоское и не имеет возвыше-
ния в головной части. Также представлено три 
варианта оформления ниш для головы, кото-
рые могут иметь антропоморфную и прямоу-
гольную форму или могут быть не выражены.

Блок в посвящен форме дна долбленой коло-
ды, которое может быть округлым, уплощен-
ным или плоским. В последнем случае попе-
речное сечение может по форме приближаться 
как к прямоугольнику, так и к трапеции. 

Блок г посвящен крышкам гроба. Указано 
четыре варианты формы сечения крышек – 
полукруглая, килевидная, плоская (с указани-
ем вариантов – цельная или наборная из не-
скольких досок), трапециевидная в сечении 
(встречается также термин “двухскатная” (Бе-
ляев, 2011. С. 16)). Для крышек трапециевид-
ной в сечении формы представлены варианты 
крепления досок крышки друг с другом – 
при помощи гвоздей или прямых сквозных 
шипов. Отдельный пункт блока г посвящен 
описанию способа крепления крышки к гро-
бу – крышка могла быть прибита гвоздями, 

просто накладываться, не имея никаких до-
полнительных креплений, или крепиться 
способом внакладку вполдерева; в этом слу-
чае мы видим подтесы по периметру крышки, 
с внутренней стороны и по периметру гроба, 
в верхней части стенок и/или торцов. Стрел-
ками указаны места необходимых обмеров – 
ширины и высоты крышки гроба. Для крышек 
килевидной формы замер высоты производит-
ся дважды – в изголовье и изножье. Посколь-
ку случаи, когда длина крышки не совпадает 
с длиной гроба, единичны, то указание дли-
ны крышки (в случае несовпадения) перено-
сится в раздел “примечания”.

В бланке предусмотрено место для примеча-
ний, где можно отметить наличие декоратив-
ных элементов погребальной конструкции – 
ручек, накладок под ручки, ножек, тканевой 
обивки, окраса досок, декоративных навер-
ший и др. Здесь же можно указать и другие, 
реже встречающиеся детали оформления вме-
стилища для тела погребенного – например, 
использование бересты, двойные крышки, ба-
рельефы, наличие дощатого перекрытия над 
гробом и пр., а также (при желании) детали 
погребального обряда – подушки под головой, 
позу погребенного и др.

На стороне второго бланка собрана инфор-
мация относительно конструктивных деталей 
составных гробов (рис. 2). Блок а имеет два 
раздела – графический (а.1) и текстовый (а.2). 
В графическом разделе необходимо указать 
форму гроба в плане – прямоугольную, тра-
пециевидную (составные гробы трапециевид-
ной в плане формы и трапециевидные с рас-
ширением в плечиках объединены в единый 
кластер) или антропоморфную. Последняя 
предполагает следующую конструкцию: дно и 
стенки гроба представляют собой единый ко-
роб, выдолбленный из цельного ствола дере-
ва, торцы – отдельные доски, которые кре-
пятся при помощи гвоздей или шипов. Кроме 
того, в графическом разделе блока а стрелка-
ми указаны места взятия части необходимых 
обмеров. Для составных гробов прямоуголь-
ной формы – длина и ширина гроба; трапеци-
евидной формы – длина и ширина в изголовье 
и изножье; для составных гробов трапецие-
видной формы с расширением в плечиках не-
обходимо также выполнить замер ширины 
в месте максимального расширения. Для со-
ставных гробов антропоморфной формы, по-
мимо всего прочего, необходимо также из-
мерить длину выделенной ножной части и 
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Рис. 2. Бланк описания. Сторона 2.

Fig. 2. Description form. Side 2
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ширину в месте начала сужения. Поскольку 
гробы этого типа составлены из трех–пяти де-
талей (досок), признано целесообразным введе-
ние текстового раздела в блок а для указания 
размеров досок, составляющих гроб. Необхо-
димо указать высоту гроба в изголовье и из-
ножье, размеры доски дна, стенки (или стенок, 
если погребальная конструкция по какой-ли-
бо причине не симметрична) и торцов. В слу-
чае, если необходимо взять более одного обме-
ра, под строками указана информация о том, 
какие именно и в каком конкретном месте 
берутся измерения. Отдельно стоит отметить, 
что ширину торцевой стенки необходимо изме-
рять не в центральной части доски, а в верхней  
(в месте крепления с крышкой) и нижней (у дна)  
частях, поскольку зачастую визуально сложно 
определить, имеет гроб в сечении прямоуголь-
ную или трапециевидную форму (за исклю-
чением составных гробов, распространенных 
преимущественно в XIX–начале XX в., шири-
на торцов которых в верхней части значительно 
превышает ширину торцевой доски в нижней 
части). В этот же блок вписываются размерные 
характеристики крышки.

Блок б посвящен способу сложения досок 
гроба. Различают два способа сложения – при 
помощи пазов (б.1) или гвоздей (б.2). В случае, 
если все доски гроба крепятся при помощи 
гвоздей, можно заполнить необходимый раз- 
дел и, в случае необходимости, отметить на 
схеме, расположенной в блоке а.1, места об-
наружения гвоздей. В случае если доски гро-
ба крепятся при помощи пазов или шипов, то 
необходимо заполнить колонку, расположен-
ную в левой нижней части стороны 2 бланка. 
В верхней части колонки в графическом виде 
представлены варианты крепления доски дна 
(приводимое описание вариантов крепления 
дано в порядке сверху вниз): 

– доска дна может вставляться в продоль-
ный глухой паз, выдолбленный в нижней ча-
сти стенок гроба; 

– по краям доски дна могут быть выдолбле-
ны поперечные пазы для вставки торцевых 
стенок; 

– по краям доски дна, перпендикулярно ей, 
могут быть вставлены деревянные шипы, ко-
торые также вставлялись в глухие пазы, вы-
долбленные с внешней стороны досок стенок; 

– с внешней стороны доски дна могут 
быть выдолблены поперечные глухие пазы 
для вставки поперечных планок, края которых 

вставлялись в сквозные пазы, выдолбленные в 
нижней части боковых стенок; 

– с внутренней стороны доски дна могли 
быть выдолблены продольные пазы для встав-
ки досок стенок; 

– в нижней части торцевых досок могут 
быть выдолбленные глухие пазы для вставки 
доски дна, в зависимости от того, продольный 
паз или глухой, края доски дна могут быть 
прямыми или иметь глухие шипы, вставляю-
щиеся “впотемок”. 

В нижней части колонки блока б.1 располо-
жен раздел, иллюстрирующий вариативность 
крепления торцевых досок гроба со стенка-
ми. Так (описание вариантов крепления дано 
в порядке слева направо), торцевые доски мог-
ли вставляться в поперечные глухие пазы, вы-
долбленные по краям досок стенок. Такой спо-
соб сложения хорошо вычленяется даже при 
относительно плохой сохранности деревян-
ной погребальной конструкции (в виде полос 
и пятен древесного тлена) за счет хорошей ви-
димости выпусков боковых досок за торцевые. 
Еще один способ крепления торцевых досок 
гроба со стенками – в сквозной “ласточкин 
хвост”. Отметим, что этот способ крепления, 
согласно наблюдениям автора, появляется 
лишь в XVIII в. (Васильева, 2018б. С. 36). 

В блоке в необходимо отметить форму гроба  
в сечении – прямоугольную или трапециевидную. 

Блок г посвящен такой детали деревянных  
  гробов, как рельеф досок крышки и/или 
гроба. 

Блок д, как и на стороне 1 бланка, посвящен 
форме крышек деревянных гробов. Посколь-
ку размеры крышки вписываются в текстовый 
раздел блока а (а.2), то в блоке д на сторо-
не 2 бланка, посвященной составным гробам, 
убраны обозначения для мест взятия обмеров 
крышки во избежание дублирования данных.

Так же, как и на стороне 1 бланка, в нижней 
части предусмотрено место для примечаний, 
где можно отметить наличие вышеперечис-
ленных декоративных элементов погребаль-
ной конструкции и других деталей.

Подробное заполнение всех возможных бло-
ков бланка не только облегчает процедуру опи-
сания погребальных конструкций, но и позво-
ляет выявить детали, представляющие собой 
хронологические маркеры, при помощи кото-
рых представляется возможным сузить дати-
ровку безынвентарных захоронений, а также 
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реконструировать конструкции относительно 
плохой сохранности. Безусловно, в настоящем 
бланке учтены лишь наиболее распространен-
ные конструктивные элементы деревянных 
погребальных сооружений, в связи с чем воз-
можны последующие корректировки, связан-
ные как с процессом увеличения количества 
подобного рода материалов, так и с расшире-
нием географических рамок применения ре-
зультатов настоящего исследования. 
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