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Вводная глава.

Через «Великие ворота народов», между Уралом п Каспием 
• проходили с древнейшего времени бесчисленные волны племен, 

ВЫХОДИЛИ в приволжскую степь, останавливались, поджидая 
отставших у естественной преграды беззаботному путешествию, у 
Волги, и, собравшись с силами, переправившись через реку и овла
девши укрепленными местами на правом ее берегу, катились дальше 
на запад, в южно-русские степи. Путь этого передвижения ясен: от 
Урала к Волге, от Волги к Дону и Днепру, он пролегал частью через 
леса, частью через степь, вдоль степных речек, там, где лошадям и 
стадам не угрожали в летний зной безводье и жажда. Большой и ма
лый Узень, две Кубы, Горькая, Торгуй и Еруслан—вот этот путь: 
он приводил кочевнические орды к властелину западного Приволжья, 
к высокой Ураковой горе, в 20 верстах выше Камышина. Здесь вол- 
го-донской водораздел наименее значителен, ибо всего лишь в 25 вер
стах от Волги течет приток Дона, многоводная Иловля; а мелкие речки, 
притоки Волги (две Ураковки, Дубовка, Терновка, Липовка, Ель- 
шанка. Камышинка и Сестренки), сокращают безводное пространство 
еше^верст на 10 и более. Лучшего пути найти было нельзя. Путь этот, 
вдобавок, не должны были отыскивать разведчики; на него указы
вали следы пребывания человека: стоянки с брошенной поломанной 
посудой и дорожные вехи в виде курганов. Путь этот виден и поныне, 
ибо цепи курганов устояли на своих местах вопреки работе поздней- 
пгего земледельческого населения, буйному степному ветру и все уни
чтожающей руке времени.

Иногда плоские и размытые, еле приметные повышения почвы, 
иногда каменные мары, иногда превосходно уцелевшие сопки в виде 
опрокинутых чаиг правильной формы с характерными яминами на 
вери1инах,—вехи че])езволжского пути изоб])ажают собою и вехи вре
мени, ибо являются памятниками ])азных культу}) последовательно 
сменявших друг друга народносте!!.

Путь этот был известен и культурным ст])анам античного мира.
В эпоху расцвета античных государств греческие и римские торговцы 
по этой проторенной дороге совершали свои ])сйсы в обратном на-



— 4 —

праилении, на Восток, к народам азиатских степей; тому свидетели- 
- штцовые торговые пломбы V века до X., принадлежап.ме гре
ческим колониям Черноморского побережья, откопанные на Нодян- 
(ком городище, греческие вазы того же в])емени, найденные крестьяна
ми на том же городище, монеты Ольвии и Прнтикапея I столетия до 
и после Р. X., найденные на Бодянском и Терновском городищах 
а также на восточном берегу Волги, римские монеты Веспасиана г 
X мышинских дюн, Траяна и Адриана, иапден}|ые в нескольких экзе.м- 

плярах на восточном берегу от Покровска до Дергачей, и, наконед 
монета Константина Великого с Водянского городища.

Для археолога, таким образом, область Нижн. Поволжья 
представляет особый интерес; задания, которые возможно себе “  

1ТЬ, необычайно разнообразны и велики; задания эти, естественно н е  

ограничиваются установлением указанного переселенческого „ тор-'
"  характеристикой приволжской борьбы последовательно 

^  ̂ их друг друга народов, а касаются и вопроса о jiacnpocTpaне
нии тон или иной отмеченной на территоргп. Нижн. Поволжья куть-
nIiTHo” vcTa^°‘''* “ преемственности культу)). Ведь необычайно любо- 

установить, какие именно археологические па.мятники ппи 
надлежат той или иной группе народностей, и не появляются ли займ
Нижн” П У более поздних на те1>р„тории
Нижн. Поволжья народностей и невозможно ли в связи с такими
заимствованиями умозаключить о продолжительной борьбе или про
должительном соседстве двух народностей.

Наконец, золотоордынская культура далеко еще не изучена 
статочно; памятники ее разрушаются и гнбнут на наших 'п аТ ах  \

Г н Г ’э н ^ Г : " Р И -

г » - ;  “ г г ” "
несколько экспедиций в правобе1,ежную И|щволжскую n lio cT "  У п Г  
ковка-Н арицын, а та.ш е обследовать ближайшие к 'с а 1)атову‘ мёстТ 
Об этих ],аботах и полученных итогах трактует Д1л, н е 2 Г Г '

И1)авда, не было возможности осунюствит! ночмост "•’ ‘̂' ”*енпе. 
которые намечаются, не удалась пока всесторонне обследо^-Г-Гв 
о то,,говых путях, один из наиболее интересных Г Г е  -п
что все-таки материала уже достаточно, чтобы иметь ппппо 'ИТОЖИТ!, иметь право его под -

Считаю своим долгом здесь отметить, что ш ачи тп . „ п , - ‘
«•-тпие в деле ссбиргния мате,,иала мне ока.ол Г  R ^
которому принои.у гскрсниюю блггсд РНГСТ1 'ч  , г т /
мены а,.хитекторпм Л. П. Г,.1.и1сииным но моим и Г,
наброскам. Проф. Л. Л. :{ах'^рп„у. взмишсму m  е г "*'"'''""С'ого
.(орректу,.ы, я особенно обизпн. а также проф м  и  П

I 1 - II. Покровскому и



проф. И. Л. 1\)|)()дцоиу, 6 e:i содействии которых экспедиции вообще 
не состоялись бы.

Лдес!» и[)ежде всего, в вводное! главе, и считаю долгом дать в 
хронологическом порядке схему произведенных работ.
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I. Работа 1919 года.

1мце ;ui.MO[o 19KS— И) учебного года в среде саратовских археоло
гов, членов коллегии MyaeiiHoro подотдела возникла мысль органи
зовать весною [)аскоп1чИ на Увеке, в виду предполагавшегося сооруже
ния железно-до])ожного моста че])ез Нолгу и возможного поэтому 
]»азруи1ения ряда памятников татарско11 культуры, более пли лтенее 
унелевпшх в нед[)ах земли. '

• Сфтв н tjic с к А АДЬ1 МОБСлЯ 

Склеп 

-ISOO  ЗААМИЕ

ПОСЕ лок

1 в I t J «  *  »  ■» » *  10 п  1» 1» I» ч  'в 17 ч  19 4 0  с  А  m .

Рис. 1. Раскопки на Увеке в июне 1919 г. Генеральный план.

Кроме того, раскопки па Увеке, как первоочередные, казались 
несбходимыми потому, что здесь сооружался сд in из фертов Саратов
ского укреплен11оп) ртйсна и военно-пижснерные работы г1)озилп 
раз[)ушить часть памятников. Было необходимо, пока euie возможно, 
изучить сох])анивигееся. Для раскопок в связи с упомянутым!! об
стоятельствами была намечена плотадка вблизи склада Нобеля (см. 
|>ис. 1), отчетливо выявлявппя прямоугольные контуры и располо- 
;кенная вблизи мавзолея, рпскотп ного  в 1913 году.

Исто|)ико-филологическ!Г1̂ факультет Саратовского университета, 
вс егда считавп1;ч'т, что одно11 из основных его з^дач является изучение 
местного края, горячо откликнулся па предлож:ппе коллегии Музей- 
поп» подотдела взять на с(бя руководство |)аскопкамп на >^веке, и 
о[)гпии.запия их бьыа поручена мне, прчтом с тем, чтобы в ])аботах 
во.{Мо;кно деятелыго учитвовпли другие ч.гены факу.штета п студен
чество, а так-же местные деятели.

\\ К) ин)»!Я все п[)едва])ител1»ные niani были заверигены. libi.io 
no.iv4CHo разрешение Поенного Совета Са])атовского укрепленного



района на производство раскопок на Уве не и на с ’емку плана п фото
графических снимков с раскапываемых соорз^жений, разрешение 
нач. пр. 1ехн. Отд. 5-го полевого строительства на безвозмездное 
пользование инструментами строительства (лопатами, кирками, ло
мами и топорами), разрешение Ряз.-У р. железнодорожной админи
страции на льготное пользование вагоном утром на ^^век, вече))ом—в
Саратов, и пропуск от С. Г. Ч. К. на проезд 88 человек до ^^века и 
обратно.

10 июня мы отправились на раскопки в количестве 50 человек; в 
дальнейшем цифра участников, состав которых—за исключением ядра 
в 20  человек менялся, колебалась, в некоторые дни сокращаясь до 
30, но чаще всего оставалась в пределах четвертого десятка. С 10 по 
13 июня включительно работы производились без перерыва. 14 июня— 
из-за дождя копать было нельзя. 16 июня работы возобновились и 
закончились 23 июня. 24 июня вновь был об’явлен перерыв, и в этот 
день техник Музейного подотдела II. М. Иванов зарисовывал план с 
откопанных сооружений. 25 июня все закапывалось. В общем, таким 
образом, работы на Увеке продолжались 12 дней и, если не считать 
участников экспедиции, лишь смотревших,— производились 33 сту
дента ми-рабочими.

10 июня было прнступлено к изучению площадки, предназначен- 
Ho(i для раскопок. Cjiaay обнаружилось, что стены здания были со- 
першснно снесены,—быть-можот, когда с > во1;а доставлялся кирпич 
дли саратовских мостовых. Л. И. Минх в статье «Набережный Увек» 
(Саратовский Сборник, т. I, Саратов. 1881, стр. 214 и WJ) рассказы 
вает, что бывший владелец Увека Маурин ломал камень из древних 
фундаментов на продажу го]>оду Саратову для мостовых, н, очень воз
можно, безжалостная рука Маурина косну.чась и нашего холма.

Исриый день не дал никаь’их существенных 1)езультатов.
Па второй день ])ен1ено было очистить всю площадь вн\три ппед- 

полагавп.егося :,даиия: выявить снаружи стены было нельзя из-.а 
бахчи, оьтужавшей плон»адку с юга и севе1)а. 15 ссве|1о-западиом углу 
строения, куда прокладывалась траншея, на глинобитном полу с т п н  
шсбия, глины и Н0.1Ы были найдены меловые плитки с о])иаментом 

1а вто])(.и -,ке д е т .  мне лично бросился в глаза круг, довольно болыпич 
ралме,)оп и достаточно отчетливо об1)иеовывапннп1ся иа другой „ ,о- 
тадкс  ])асно.1оженной к .западу от jiacKoinw 1913 года (см рис П 
Мри обследовании мы наткнулись на ряд кирпичей, как бы о б р а зо т , - 
пшх диаметр итого |фуга, и на жернов ручной ме.1п.ннцы '

1>агконьи решено было продолжать, что и происходило па третий 
п пос.,елуюпп.е дни, на ^.етий под наблюдепием профессора С И  Чо 
нова, потом, до конца, под моим 1)уководством. Одновременно niln

1>. Ь. .«айковсьпй обнаружил площадку из щебня (битого' кирш,'.!!;
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и под нею прямоугольник из кирпича, т.-е. явные следы надсклепного 
• украшения татарского погребения^ Во вторую половину 2-го дня, и в 
3-ий день действительно было вскры то . татарское погребение (№ 1 ), 
при чем раскопки его производились под моим и Б . В. Зайковского» 
наблюдением.

На четвертый день приехал в качестве представителя Рязано- 
> ральской железной дороги и Саратовской Архивной Комиссии П. Н . 
Шишкин, инструктор музейного дела Р .-У р. ж. д. и хранитель Музея 
Ь'омиссии, и работы были распределены и велись до конца раскопок, 
следующим образом: сперва Б . В. Зайковскому, потом П. Н . Шишкину,, 
которому помогал проф. С. Н . Чернов, было поручено обследование 
здания; далее Б . В. Зайковскому было поручено обследовать «холм 
» й с к о г о » ,  где— в моем и П. Н . Шишкина присутствии— было вскрыто 
погребение №  3, потом им же (Б. В. Зайковским) обследовались разва
лины рядом с Мамаевым бугром; я лично (помимо общего руковод
ства) взял на себя продолжение раскопок обнаружившегося кирпич
ного круга к западу от раскопок 1913 года (горн № 1) и руководства 
вскрытием горна № 2, обнаруженного студентами Квитковским и 
Поляковым к востоку от раскопок 1913 года.

Наконец, вне здания (на четырехугольной площадке), к западу 
от него и рядом с погребением № 1, П. Н . Шишкиным к концу второй; 
недели было вскрыто еще татарское погребение, № 2 .

2. Работы 1 9 2 0  года.

На лето 1920 года была нахмечена экспедиция в районы Ураковой 
горы, устья Еруслана и слободы Красного Яра, частью потому, что 
Саратовский Губотнароб и Камьпиинский Уотнароб сочувствовали 
поездкам именно в эти районы: было необходимо наладить планомер
ное собирание агентами местных музеев памятников древних культур, 
в изобилии находимых крестьянами. Кроме того, Царицынские Губ- 
отиароб и Губисполком, озабоченные 1ыучением своей губернии, звали 
меня в Ца])ицын для изучения следов татарпи1ны в Царицынском ye.W-.

|)е.зулр>тате я предложил вниманию историко-филологического факуль
тета Саратовского униве1)ситета и])оект трех экспедицт”!, о])ганизуемых 
п])и участии студентов отделения ист0])ии искусств и археологии фа
культета: а) в район У[)аь’овой го]мл с разведочными ])аскоиками на 
го|)одип(е 'Герновке, б) в ])aiioHbi слобод Даниловки и Красного Ира 
с |)азведкой на буг]>е Степана Разина и Дурман-го1)е, в) в ])айои Ца
рицына с ])аскопками на Мечетном го])одип1е близ села 1^ынок. Хо- 
те.'юсь таь*же заь'ончить начатое в п])()шлом году обс.педо1иип1е ближай
ших oh'j)ecTHocTeii го])ода Са])атова, и для OToii цели бьып! желате.пып.1 
разведки в Г^васшгковке и Уст1,-К’у])дюме. 11ст()1)ик()-филологический 
ф акул1>тет, заслушав в заседании 5 ма1)та с. г. под])обную мотивировку



— 3

этих экспедиций, нашел, что ироеьт целесообразен, и иоручил o p rj-  
низацию экспедиций мне. И апреле была опф ыта зшшсь для студен
тов, желающих участвовать в раскопках. Одновре.менно бы.т ко.мандн- 
рован в Рынок и 1е]шовк}' (т.-е. в Царицынский и 1\амыин!нский 
уе.^ды) для нредва])ительной развед!%и научгшй сотрудник Ф. К. Арь- 
ков, весьма удачно исполнивший возложенное на него ио|)учение.

На поездку через Камыип1н в 1 е])новку, где |)еи1ено было иметь 
«штаб-квартиру» первой экспедиции, .записалось 22  человека (поехало 
17), на поездку в Даниловку Ш человек (поехало 8 ), на поездку в Ца
рицын 23 человека (поехало 16). В Царицыне Губернским отделом 
распределения ])абочеи силы, согласно предложения Губиспол1;ома. 
в распоряжение экспедиции предоставлялись поденные рабочие, в 
течение всего времени раскопок от 10 до 15 человек ежедневно. Перед 
от ездом из Саратова, а именно 17 мая, бы.чо устроено общее собрание 
участников экспедиции, на котором Ф. Е. А])ьков докладывал о своей 
поездке, а я и ассистент Б . В. Зайковск1п1 сообщали необходимые 
сведения о предполагаемых к обследованию местностях и их истори
ческих судьбах. Еще ранее, в весеннем полугодии, мною были устроены 
практические занятия по археологии, должеиствуюнще дать студен
там необходимую для работы подготовку.

В Терновскую экспедицию мы выехали 28 мая, в К'амышнн П1)иехали 
29 мая утром и 29 же часть участников пешь-ом, часть на предоставлен
ных нам подводах, отправились в Герновку, где на все время ])аскопок- 
нашли приют в MecTHoii сельской школе. Первый день нашего пребы
вания в Терновке всецело был посвящен п])едва])ительному беглому 
обследованию ближайших ок|)естностсй села Чижовки: не только го
родища, расположенного в 4 вир. от села, по и ов])агов рядом 6ei)era 
Волги, селип1а при устье реки Герновки, а также б.п1жа1п1шх курганов 
между Терновкой и JlnnoBitoii. ()камепе;1Ы]Ч .чуб мамонта на дне овраг'» 
рядом с го1)одии1ем, сильно истлевиню кости в г.гине. под слоем гравия 
и песка, в обрыве того же оврага, а1)хаичесь-ие и тата))ские черепки 
на городии1е и больнюе ко.^тчество татарских че1)епь-ов около у с п я  
'1'ерновки па се левом высоком берегу, каменное орудие (?) из кварцита 
весьма rpy6oit ])абс.ты, паиоминаю1цее своею фо])мою скрсбоь' найчен 
ное на валу го1)одищ а.-вот  ре:.у.-.ьтаты а1,хеологических т.огх^о.- 
Ч.1СИОВ экспедиции, соверииппних свое обс.к'дование местности п .уп '
нами ,и. Л  \ че.ю пека. Со второго дня под моим  .....   наб.моденпой
нача.чнсь i)acKotiKU го1)одища и закончились 5 июня, ь'огдч технтш  
.Ипмарсико бы.:1 снят н.ган городиищ. (i июни часть ч.,енов'-,ьч-иел.т.„Г 
вместо поскресного отдыха, совсрши.к, экскурсии) на \р-„ч)пу ■
» 12 всрстпх от Tei.noBbH. С 7 июин по К) .,к.-,ючительно 1.аскап,;,ва'п',п' 
два ь-ургана на сы1>ту между '1'с1жопк„й и .11ипов1;ой ■/«) „ , 
экс1и'дициц ирои.-тоди.ю сь обс.юдоваиие окрестных дюн , ,  
нроизводи.пкч, ])азвсдочиыс раскопки на сс.ппце ок„ v ,.., '

1е]1И01ИчП.



1- — ра:^ведшг на «бугре мо])твецов» (могильнике селища). 12 же и 13 
было п1)еди])иинто продолжение обхода дюн (частью повторное), при 
чем были отк])ыты б0 гате1ииая стоянка в «Вишневой долине» и бли.ч 
.Линовки, и татарское селище на правом берегу устья Терновки. 14 
июни экспедиция мимо дюн и курганов Камышинского сырта через 
1\амышии возвратилась в Саратов.

В Даниловку экспедиция выехала 27 июня, на пароходе до Щер- 
баковки, а оттуда, осмотревши Столбичи и окрестные берега Волги, 
на подводах в слободу Даниловку, где в распо])яжение экспедиции 
была предоставлена школа и где всякое содействие оказывала семья 
местных крестьян Васильченко вых. 29 и 30 июня производились раз
ведочные раскопки на городище, в 2 верстах от Даниловки, на так назы
ваемом «бугре Степана Разина». 1 июля под проливным дождем часть 
экспедиции отправилась в Кресты в 8 верстах от Даниловки для зари
совки и обмера «Крестового мара»; в роще близ мара были открыты 
дюнные стоянки. 2 июля экспедиция переправилась через Волгу в 
K'pacHbH'i Яр и обследовала окрестные дюны. 3 июля была открыта 
богатая стоянка на Дурман-горе, архаическое селище по пути из Д а
ниловки на бугор Степана Разина, и было собрано несколько каменных 
орудий, типичных для Даниловского района. 4 июля экспедиция воз
вратилась в Саратов.

В Царицын экспедиция выехала 16 августа, 19 п])ибыла в Рынок, 
где поселилась в школе, и немедленно, в тот же день, приступила к 
обследованию некрополя Мечетного городиип в 3 верстах от Рынка. 
Последовательно были вскрыты 3 кургана и откопана турба; был снят 
таьж е общ'1Й план некрополя. 31 августа, по око н ч атш  работ на не
крополе, было приступлено к разведке на месте д|)свнего города, где 
были откопаны два дома и обс.педовано место п])едполагаемо11 мечети. 
3 сентября зарисовывался плган города и и])оизводились обмер и из
учение откопанных сооружений. 4 сентяб])я, иосле доклада Царицьш- 
скому Губотиаробу, экспедиция выехала в Саратов. В течение всех 
т|)сх поездок’ экхпедиция тщательно соби])ала сведешш об открытых 
археологических памятниках; ])езультатом 3Toii ])аботы является при- 
-гоже1гный археологический профлль.

."]а все  в |)емя CBocii ])аботы экч 'педиция 1н*т|)ечала в Bbicnieii сте-  
nefru с о ч у в с т в е н н о е  отношетгие к а к  со сто])оны насе.жчгия,  так'  и со 
cTopoHJj власте]! .  П о в с ю д у  на зов  экччюдиции о т к л и к а л и с ь ,  и особен
но т р о г а т е л 1.1го б ы л о  о тн о ш ен и е  населкчппг села  Рьпю к’, к о то р о е  со
ч у в с т в е н н о  отозва.:и)сь на горе  « г о л о д а ю щ и х  го])о?кан», к’огда в ко н ц е  
п р е б ы в а н и я  в 1^ынкч', li виду  xjre6Horo т^ризиса п Ца|)И1ц,ше, э к с п е д и 
ц и я  не [голуча.ча п | )И чи таю щ его ся  eii п.'пЧка. Х о т я  из-з[\ oTcyTCTiuin 
Xjrc6a Э1сснедиция и до;г/Кна б ы л а ,  в K’o m ie  ь'oн^^oв, п р е к | ) а т и т ь  раб о ту ,  
все  ж е  п о с л е д н и е  ДF^и она мог.га ocTai iari .cn  п Рынкт. п з а к а н ч и в а т ь  
р а з в е д к у  на тер[)ит0рии  Д|)евиего тата р с к ’0 1 Ч) го])ода т о л ь к о  б.1К1го-
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Табл. 23.

*/д IIJIT. нсл.



Табл. 24.

Иат. пел.



Табл. 26.

Иат. вел.



Табл. 2в.

Нат. вел.



Табл. 27.



Табл. 28,

2 а

3 а

2 б

3 б



Табл. 29.

* д иат. исл.



Табл. 30,

Нат. вел.



Табл. 31.

*/з нат. вел.



Табл. 82.

Нат. вел.
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