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Приступая к опубликованию своих соОраний Музей стремится 
выполнить задачу популяризации научных знаний в наиболее 
широком размере. Вместе с тем выпускаемый и готовящиеся 
следующие выпуски должны отразить ту исследовательскую 
работу, которая естественным порядком ложится на научный 
персонал 1\ 1узея по всестороннему освеп^ению быта, как минув
ших эпох, так и современности.

Работа Музея в области археологии возобновляет изучение 
края, произведенное более семидесяти лет тому назад по частной 
инициативе А. С. Уварова и прекратившееся с окончанием труда 
организатора („Меряне“ Труды I Археологического С‘езда, т. II).

Это выступление индивидуальной воли не затронуло внимания 
общества, не дало толчка к развитию дальнейшей исследователь
ской работы, потому что несколько ничтожных по размерам и 
результатам раскопок, предпринятых в границах Ростовского 
уезда или не преследовали научных целей, илп не оставили 
следа в литературе. Понадобился ураган революции, чтобы раз
рушить исконное оцепенение: как это ни странно, творческое 
начало, пробужденное общественным движением проявило себя 
даже в такой, казалось бы, далекой от современности области, 
как археология. Недолгое существование в Ростове Отделения 
Археологического Института не только раскрыло интерес широ- 
к'их масс населения к изучению доисторического быта, но и 
выделило группу активных работников, посвятивших себя соби
рательскому и исследовательскому труду. Эта группа, войдя 
частью в краеведческое общество, частью в Музей явилась 
живой связью между населением и научными учреясдениями и 
надежным показателем возможности изучения края. Первый опыт,



раскопки курганов в 1<j 2‘2 году главным результатом имел не 
добытый вещественный материал, а твердое убеждение в обще
ственном интересе к научной работе. С этой точки зрения ни 
учреждение, ведущее работу, ни лицо фактически ее произво
дящее не являются в строгом смысле ее инициаторами и 
собственниками.

Возобновление работы в Ростовской области после того, как 
огромное количество археологических памятников конца первого 
и начала второго тысячелетий нашей эры было уничтожено 
массовыми раскопками гр. Уварова и Савельева, не имело реаль
ных гарантий' на успех, т. е. на открытие чего либо значитель
ного, способного дать законченное представление о населении и 
культуре этого времени. Тем не менее Музей совместно с Обще
ством изучения местного края организовал в 1 9 2 4  году раскопки 
Сарского городища, остатков известнейшего населенного пункта 
области. Результаты работ оказались таковы, что Музей нашел 
возможным продолжить ее во второй рабочий сезон, удаляясь от 
насущных задач собирания материальных памятников в сторону 
более широкого освещения культуры племени, обитавшего на 
Сарской луке до славянской колонизации. Работы второго года 
дали не менее интересный материал, как раскрытием сооружений, 
так и рядом находок, позволивших установить типичные для 
городища предметы. Величина успеха должна обозначиться еще 
резче, если принять во внимание, что более ^ 5  поверхности 
городища разрушено предшествующими работами. Конечно, дать 
цельное представление о культуре определенной эпохи оно не в 
состоянии, даже при продолжении на нем раскопок; Музей в 
будущем видит обязательность не только этого продолжения, но 
такл^е поиски и раскопки других памятников одновременных 
Сарскому городищу. В настоящее же время известная закончен
ность двухлетних работ обязывает опубликовать добытый мате
риал, чтобы обратиться к очередной задаче, к разработке 
вещественных памятников более древних культур впервые обна
руженных в области.

Как указывалось выше, осуществление раскопок и доведение 
их до конца главным образом легло на Ростовский Государ
ственный Музей, который в лице своего заведующего Д. А. Уша
кова следил с неустанным вниманием за ходом работ, обеспечивая
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решенпо ряда задач выдвигавшихся развитием нсследоваипя. 
Ростовское Научное Общество по изучению местного края 
проявило участие как материальной поддержкой, так и личной 
работой отдельных своих членов, в особенности Д. П. Селиванова. 
Неменьшую благодарность приносит исследователь группе сту
дентов б. Ярославского Государствеиного Университета и отряду 
пионеров г. Ростова. Н равной степени он должен отметить с 
признательностью—внимание и содействие, оказанное ему проф.
A. А. Спицыным, пр. Ленинградского У-та П. П. Ефименко, 
хранителем Музея в Стокгольхме Т. Арне, проф. В. К. Трутовским, 
пр. I М. I . У. Б. С. Жуковым (представлением возможности 
обработать часть керамического материала в Исследовательском 
Антропологическом И-те имени Д. Н. Анучина) и пр. Ростовской 
школы 2-ой ступени Н. С. Цыпленковым. Из числа сотрудников 
Ростовского Государственного Музея особенно заметное участие 
в работах приняли: безвременно скончавшиеся Е. Ф. Стрилши- 
кова и С. Н. Ивацов, а также Л. К. Любимов, М. В. Талицкий,
B. Н. Иванов и И. Л. Сосфенов, исполнявший съемку плана 
городища.

i!



Городище на реке Саре (—Гда к устью) расположено кило
метрах в iV'i к ю.-з. от с. Деболы п в 15 кил. от г. Ростова в том 
же направлении. Оно занимает среднюю с‘уженную часть длин
ного и узкого массива древних озерных и ледниковых отложений, 
омываемого с трех сторон рекой, которая образует здесь большую 
луку. Площадь городища поднимается над заливными лугами 
метров на 10. По направлению к оконечности луки уровень 
массива постепенно понижается, и склоны его становятся более 
пологими, чем по сторонам самого городца. Почти все про
странство между городцом и линией железной дороги, ограничи
вающей луку с с.-в. стороны уничтожено песчаным каррьером, 
а прилежащий к городищу остаток в сильной степени ископан 
крестьянами, добывавшими камень и песок, а также предшество
вавшими исследователями; судя по немногочисленным останцам 
у краев выемки уровень этой площади, если п уступал уровню 
городища, то немного.

Относительно пологий юго-западный склон городца возвыша
ется над 'заливным лугом метров на 10. Извитое русло реки 
проходит метрах в 40 п более от подошвы склона. Между послед
ним  ̂и руслом, ближе к нему расположена цепь неглубоких 
котловинок—остатков прежнего русла. К склону прислонены два 
террасообразные выступа до 3*х метров высоты. У подошвы 
склона на пространстве между 2-м и 3-м валами, т. е. вдоль 
южного болонья идет корытообразный ров около 5 метров 
ширины и 1 метра глубины. С болонья от подошвы второго вала 
спускается по склону дорога, известная у 1фестьян под именем 
„панск()й“ и пересекающая этот ров по насыпи около 5,30 м. 
шириной. Северо-восточный склон городища отличается значи
тельной крутизной, поднимаясь над заливным лугом более чем 
на 10 м., так как с этой стороны луг не имеет уклона к реке и 
лиш ь незначительно возвышается над уровнем последней. Поверх
ность склона покрыта неправильными выступами и промоинами. 
Русло реки прижимается почти к самой его подошве и только 
у второго вала нач1шает постепенно уклоняться от массива луки. 
С этой стороны также имеется в‘езд на болонье. С с -в. и ю.-з.
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сторон площадь городища ограничена валами; первоначально их 
бглло по два с той п другоП стороны, но уже в середине прошлого 
века Савельев не застал первого напольного вала )̂, и на чер
теже в исследовании А. О. Уварова „Мер5ш е “ вал и прилежащее 
к нему болонье показано пунктиром

Площадь городца, ограниченная сохранившимися первым и 
вторым валами представляет из себя вытянутый прямоугольник 
длиной около 179 м. и шириной от 42,5 до 57,5 м. и равна, при
близительно, 8Н20 кв. м. Указанное пространство сплошь покрыто 
буграми и углублениями разных форм и размеров; глубина ям 
достигает в среднем 1,5—2,25 м.; промел^утки между этими углубле
ниями напоминают курганы п валы. Только небольшая полоса 
у западного обрыва сохранилась нетронутой; величина ее исчи
сляется приблизительно в -2192 кв. м. По всей площади городца 
разбросаны группы кустарников и молодых де])евьев, поднима
ющихся даже со дна старых транше!! и ям. Густая заросль 
покрывает почти сплошь западный склон городца.

Два вала подвергавшиеся исследованию также в сильной 
степени изрыты поперечными и продольными ямами '); склон 
напольного вала обращенный внутрь городца отличается особен
ной неправильностью из-за прислоненных к нему бугров и 
покрывающих рытвин. Высота первого вала над уровнелс почвы 
вае городца—до 6 м., а относительно внутренней площади—3,90 м.; 
длина вала около 38,5 м. и ш ирина—22 м.; внешний склон 
круче внутреннего (рис. 1). Между с.-з. концом вала и вершиной 
склона городца имеется неширокое пространство, м. б. и в древ
ности, как в настоящее время, служкившее для прохода в укреп
ленное пространство. При своей небольшой длине и значитель
ной вышине этот вал с напольной стороны несколько напоминает 
курган, как его иногда и называли. Гребень второго вала возвы
шается над площадью городца на 1,60 м.' а над болоньем—на 
3,90 м.; длина его равна 51 м., а ш ирина—15,3 м., внутренний 
склон относительно полог, внеш ний—крут (рис. 2). В упомянутой 
выше работе Уварова (стр. 664) на профиле городища показан 
ров, которого сейчас совершенно незаметно, из чего следует, что 
разрушение болонья происходило после середины XIX века; 
однако можно предположить и ошибку чертежника, так как ров 
за третьим валом, единственный уцелевший до последнего
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времени,—им не отмечен. Там же на плане городипщ во втором 
и третьем валах показаны перерывы, как бы проезды; в действи
тельности они не выражены так резко и мало отличаются от 
старых траншеП, почему без предварительных раскопок судить 
об их происхождении можно лигпь предположительно.

Северо-восточное болонье, как указано выгпе, в сильной 
степени изрыто; шур())Овка на одном бугре открыла остатки 
культурного слоя с керамикой подобной той, которая была 
найдена на самом городище. Юго-западное болонье также в 
значительной мере потеряло свой порвоначальиый рельеф благо
даря разрушительной деятельности людей; раскопками установ
лено присутствие отдельных остатков культурного слоя; по 
рассказам крестьян здесь находились погребения под могильными 
плитами с надписями „на неизвестном язы ке“.

Относительно хорошая сохранность третьего вала в связи с 
большими размерами придают ему наиболее внушительный вид;

— 10 —

Рис. 3.

длина его 70,5 м.; ширина его от внутренней подошвы до дна 
внешнего рва 23,5 м., и высота над той же внутренней подошвой 
7Д м.; ров с внешней стороны имеет глубину 2,85 м. и ширину 
10 м. (рис. 3). Кроме упомянутой выше впадины в верхней части 
вала он, видимо, не имеет крупных повреждений: в большей 
степени потерял правильность очертаний ров; что касается части 
луки леяш цей за этой последней защитяой линией,—она покрыта 
кустарниковой и древесной порослью, и разработка выемками 
для добычи камня и песка не производилась в значительных 
размерах.

Несмотря на свои небольшие размеры городище издали
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в 1-м участке достигает 1,07 м. ширины; песок отчасти переме
шан с углистой почвоп. Так .сак !.та полоса могла быть краем 
ямы землянки, полость которой захватывалась остальной частью 
участка, последний увеличен двумя прирезками сходящ имися v 
наружного угла; у конца траншеи во всю ее ш ирину и длино/1 
в 1,07 м. (а) п вдоль внешнего края 3 ,5 5 X 0 ,7 1  м. (б); при даль- 
непшем углубленш. вынималось только темное пятно. На глуАине 

м. в части „б" показалась песчаная полоса вдоль етвики 
аодооная отмеченной в ь м  участке; в части „а“ с глубины 
о 49 м. культурный слой с песчаными пятнами; прослойка мел
кого галечника залегающая в темном слое указывает на сущ е
ствование некогда углубления заполненного почвой с поверх- 
ности городища. Для выяснения характера этого углубления

^ - м л я н к у ) ч а с т ь „ а -  у в е л и ^ н а  ново" 
прирезкой „в размером 1,42X2.66 « „ -н а с к о л ь к о  позволяла 
нетронутая часть бугра; в ней на глубине 0,73 м. обозначитесь

г а Т ч н и к Г  н Г Г ™  с пропластками
вон 1,38— 1,42 м. закончена выборка гумусо-
г а Г е ч Г к а  и »в- до п р о с л о е н
галечника, эаа последняя выклинивается не доходя до попереч
ной стенки прирезка „в“. Дальнейш ее углубление в у г л и ^ м  
слое открыло на глубине 1,95 м. в месте п р е д п о л а га е^ го  вхада

^ бедреные кости, ориентирован
ные s^v-no между двумя прослойками иструхшего в кр^н ы П
« о р о ш ..л е р т . .У г л ,о л .ш , .т р . ,„ .„  „  Г м т , ^ б Т м Г

r o Z o n ™ ,w “ т Г ' -  “'™ . п о г р е л ,» ,  о р п е в т р о в . ,™
„Л-4 ’ ьостяк лелгал в лубовой колоде; череп п голов-

H f  rZ '^ ' lc T D a H H o " ' были сложены
!  (1'« р а н н о с 1ъ  костей неудовлетворительная). На ю -п

лопате (глуб. 1,42 м.) в прямоугольном пятне 1-го у ч а с т к Г в ы ^ т  
пают валуны, сложенные в виде грядки; на 2-м и 3 м у ч а с т ь -  
песок с пятнами культурного слоя; песок-материковыП почему 
работа в траншее свелась к раскрытию ямы зе.^лянк.^ ее пГтно 
имело прямоугольную форму, приблизительно 2,7з’х з  5 6  м- 
«ыемка углисто-гумусовой почвы обнаружила о ч а ;  ^ о ж ^ н ы й  
( Т в б Т Г ' ’ ' "  имевший форму буквы Г; длинная грядка камней

1т . ^ Г е р е ч н Г Т а ' о м ^ м " " " ' ”поперечной на 0,63 м.; ширина грядки от o,ai м. до а;ьв м.,



высота—от дна ям ы —о,66 м. Ш нрина ямы на высоте верхних 
камней очага 2,39 м.; в виду того, что стенка ямы обращенная 
к очагу, сложена из рыхлого мешанного песка и так как невоз
можно предположить, что дно ямы в период обитания землянки 
имело 0,84— 0,88 м. ш ирины — следует считать приведенные 
цифровые данные не отвечаюпшми первоначальному профилю 
ямы, и объяснение их искать в осыпании стенки не поддерживав- 
ш ^ с я  очагом. Д лина ямы осталась не установленной точно, 
так как короткая стенка ее разруш ена погребением; меньше 
3,10—3,55 м. она не могла быть.

ТРА Н Ш ЕЯ ПЯТНАДЦАТАЯ.

Эта траншея, как и следующая, заложена вне городища, за 
его 3-м валом в виду указания крестьян с. Михайловского на 
находки здесь погребений при рытье песка и камня. Вся эта 
часть городищвнского мыса представляет из себя удлиненную 
гряд у , со слабо падающими склонами; почти вся ойа поросла 
кустарниками и молодыми деревьями. Близь 3-го вала заметно 
несколько недавних крупных выемок из которых добывали бал
ласт; неподалеку от них заложены, траншеи 15-я и 16 я. Размеры 
первой траншеи 8,50X2,13 м. По снятии дерна почвенный слой 
мощностью 0,22—0,26 м.; ПОД ним на 1-м и 3-м участке песок с 
гал-ькой; на 2-м тот ж е песок слабо окрашенный в буроватый 
цвет; в нем • на глубине 0,26—0,31 м. черепок гладкий с при
месью в глине мелкой дресвы; на глубине 0,62 м. пятно прини
мает форму полуовала вписанного в границы участка; к послед
нему сделан прирезок 3,55X3,55 м., открывший остальную часть 
пятна; оно имело в целом неправильно-округлую форму с осями
5,68 и 3,55 м. На глубине 0,88— 1,02 м. в средней части ямы 
показались отдельные некрупные валуны, несколько кусочков 
угл я  и растрескавшийся зуб-коровы. На глубине 1,15 м. бурова
тая почва в яме выбрана до дна; оно—округлой формы и имеет 
размеры 0,53 и 0,98 м.; на дне небольшое скопление валунов, 
которые наполняют ямку 0,31— 0,35 м. глубины. На 2-х остальных 
участках траншеи плотный песок с валунами до глубины 1,15 м.; 
ввиду отсутствия каких-либо следов могильных пятен работа на 
;^той глубина крекращбна.
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ТРАНШ ЕЯ Ш ЕСТНАДЦАТАЯ.

Залож ена перпенлнкуля1)но предтествую щ еП  в 21 зз м от

.  . Г Г  L “~  r,Zra." 7 iSx?" "“ппГ™’"’ "“™"‘ “HiuiynoBi с глубины о-2в о »| 'и'”Г', ко-ч1чесиг>
идет Т 1КОП . . i n  м., под светлым почвенны м  слоем
н Т ем  „Т  п Г в о П  7  '  “ «больш им количеством валунов .
НЫ1 сосудов с  несколько  черепков гл ад к и х  толстостен-

в а л у н ^ .  Г л v r .■ .к f  ком коватая  свалунам и . 1л уби н а  тран ш еи  доведена  ло о я «  «

р а б с а  „р ек раш ен а  в ви ду  того, что о т м е ч е н н !  две  Г р  ды’ Т :
всей гранш ее обн аруж или  ненаруш енное  напластование.

ТРАНШЕИ  СЕ.ИНАДЦАТАЯ.

Д и н е Т ^ Г ь я  ‘перпендикулярно 12-й от южного конца ее к сере-
д ш е  болонья: продолж ением  ее по другую  ctohorv
«.мвгся „р„рвзо„ и « й  и  '"■” 7“ “ ' "

0 ^ ,  ' L ' . r " "  н \ “ ; . Г Г "
с о ст .1 м ш '| д в „  п е р ё ^ в в ш й 'о е ю » ' '"  “ Р»»«™ л песок
относительно оси выемкп Гт е r нисколько наискось
отмеченным в 12-й • транш е!)- на ® одинаковом с
песчанистая почва. На 3-й лопате (глуб!”’о 40  ‘Сероватая
два  бревна; они ясно видны  на протяж енпи о 7 i и рп резка

^ :г . и \;p ,„ e L ,„ e „ " '’; : T » V U ™ ™ ' Г г П Г Г

г з 7 „ г г г „ г : ; ; г ™
лопате Гг*,». о “  „ Т »  L ,  “' ’'Г’»"»’ »"  Н . 5 .„
бревен в углпстоп полосе- остатки двух перегоревш их

далее УГл1 .ГполГ":г,Г,.:Т« Z ^
последнего серый углисты й пеоо^г pu углом: внутри
углем. На 6-й лопате (глуб о 7 i l o  и  м"Гв"

'  ^ м.) в пятне 1-го уч астка



обозначаю тся остатки д в у х  п е р его р ев ш и х  бревен  в том ж е  н а 
п р авл ен и и , к ак  и в ы ш е  л ел 1:а 1цие: в п р и р езк е  на  гл уби н е  0,66 м. 
пятно п остатки  бр евн а  к ак  вы ш е; на  гл у б и н е  0,71 м. полоса 
сходит на-нет, но соотнош ение оттенков песка  в разны х ч астях  
дн а  остается преж н и м . На 7-й лопате  (глуб. 0,80 м.) пятно 3-го 
у ч ас т к а  с д в и гае тся  на  2-й; в 3-м— чисты й нетронуты й песок, 
почем у  этот и 4-й у ч ас то к  д а л ь ш е  не разрабаты ваю тся На 8-й 
лопате  (глуб. 0,97 м.) в 1-м у ч астке  идут, к ак  вы ш е, остатки 
д в у х  переж л^еных бревен. На 9-й лопате  (глуб. 1,15 м.) в п р и 
резке  н е зн а ч и тел ьн ы е  остатки бревен; расц ветка  д н а  п р еж н яя ; 
в дне  1-го у ч а с т к а  у гл и сты е  пятна , а  %  д н а  2-го у ч а с т к а  о к р а 
ш ены в тем ны й у гл и ст ы й  цвет. На 10-й лопате  (глуб. 1,24 м.) 
вновь в у г л у  1-го у ч ас т к а  ви дн ы  остатки переж ж ен о го  бревна; 
поперек  у ч а с т к а  проходит полоса м атерикового песка; остальное 
пространство и п р и л е ж а п 1,ая Ve д н а  2*го у ч а с т к а —полоса серо
ватого песка; н а  ^/з 2-го у ч ас т к а  вы ступает  у гл и с т а я  почва; 
ввиду  постоян ства  этого п я тн а  по бокам у ч ас т к а  залож ен о  
2 п ри резка; до гл уби н ы  1,24 м. в их дне вы ступает  угл и сты й  
песок р а зл и ч н ы х  оттенков; в  д а л ь н и х  от тр ан ш еи  у гл а х  п я тн а  
чистого песка; в п ри резк е  А  до гл у би н ы  1,46 м. полоса д н а  у  
южной стенки о к р аш ен а  в углистый цвет; на  остальном простран
стве— сероваты й песок. На 11-й лопате  (глуб. 1,28 м.) все дно 
т р ан ш еи — у гл и ст ы й  песок, кроме половины  1-го уч астка , где  
вы ступает  нетронуты й материк. На 12-й лопате (глуб. 1,46 м.) 
полоса м атерикового  п еск а  в 1-м у ч астке  у в е л и ч и в ае тс я ;  в п р и 
резке  к  ю ж ной стенке 2-го у ч а с т к а  вы рисовы вается  пятно серо
угл и стого  цвета , а в п р и резк е  к  северной стенке— к у л ь ту р н ы й  
слой постепенно вы кл и н и в ается  из  глуби ны  вы емки. В п ри резке  
А  н и ж е  1,46 м. у  поперечной  стенки п о я в л яе т ся  у з к а я  полоса 
песка, к оторая  н а  гл у б и н е  1 ,5 9 -  1,65 м. достигает  0,49 м. ш и ри н ы ; 
на гр а н и ц е  ее и ку л ьту р н о го  слоя  вы ступаю щ его в остальном 
дне зам еч ен ы  остатки п ерегор евш ей  доски п л и  тонкой плахи , 
р а зд е л яю щ е й  эти  две  р а зл и ч н о  окраш ен ны е части  д н а  прирезка; 
к р ай н е  н е у д о вл етво р и тел ь н ая  сохранность не п о зво ли л а  ни рас
ч и сти ть  ее, ни  зам ерить . У глубление п р и р езк а  остановлено на 
гл у б и н е  1,95 м., к о гда  к у л ь т у р н ы й  слой соверш енн о  вы ш ел , 
с м е н и в ш и с ь  м атериковы м  песком. На 13-й лопате  (глуб. 1,50—
1,54 м.) к у л ь т у р н ы й  слой со кр ати вш и сь  до  полосы 0,17 м.
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ш ири ны  1ШХ0 ДИТ соиерш енно; в п ятн е  2-i’o у ч а с т к а  покааы ваю тся  
отдельны е крупны е лалуны ; в п р и р езк ах  к этому у ч а с т к у  оче]>- 
чпвавтся  контур  ямы; она им ела  неп рави льн о е  п од трехугольнос  
очертание; д л и н а  3,55 м., н аи б о л ьш ая  /п и р и н а — 1,90 м.: при 
расчистке  встречены  отдельны е крупны е вал у н ы  (в расш и рен н ой  
части ямы ) черепкп, некоторое количество  у го л ь к о в  и в ц ен т 
ральной  части 2 к у ск а  перегоревш их  обрубков дерева; п р о ф и л ь  
ям ы  блю дцеобразный; гл уб и н а  в средней  ч аси г  0,57 м. Нидимо, 
я м а  не я в л я л а с ь  частью  постоянного ж и л и щ а , а если и  бы ла 
и ’пол ьзован а  д л я  устрой ства  о ч а г а — он сделан  был небреж но и 
на короткий срок.

ТРАНШ ЕИ ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Залож ена на  болонье м еж ду  предш ествую щ ей и ближ н им  
концом 3-го вала  в виду у к а за н и я  рабочих на находки  з д е с ь  в 
п реж нее  время погребений. Траншея н а ч и н аяс ь  с середины  одного 
бугра, переходит отчасти на  сл и вш и й ся  с ним второй холмик. 
Размер. 11,4 0 x 2 ,*5 м. При срезан ии  неровностей и  последую щ ем 
у гл у б л е н и и  всей тран ш еи  идет песок с галькой  весьм а сы пучий ; 
он прослаивается  тонкими л и н зам и  той ж е  породы, но более 
темного цвета. На 1-м уч астке  на глуби не  0,71 м. п о явл яется  
темное продолговатое пятно  1,42 м. дл и н ы  и  0,36 и.  ш ирины , 
завор ач и ваю щ и еся  под прям ы м  углом  на  0 ,7 1  м.; 0,13 м. ни ж е  
оно исчезает. По всем участкам  идут  слабо волнисты е прослойки 
песка  темно-серого цвета. На 3-м участке  показы вается  в виде 
п я тн а  ку льту р н ы й  слой (во вторичном залегании?); при д а л ь н е й 
ш ем  у гл уб л ен и и  слой этот мощностью около 0 ,1 7  м. откры вается 
во 2 м и 1-м участках , где  з ^ г а е т  на  более низком  уровне, 
уходя  в поперечную  стенку тран ш еи  на глубине 1,59 м.- в сто
рону 4-го у ч астка  он обрывается резко. Ниже этой прослойки 
вновь ры хлы й песок. На глубине  2,13 м. в дн е  1-го у ч а с т к а  
п оявл яется  с п л о ш н -й  галечник; во 2-м участке  та-ж е порода 
откры вается на глубине 1,86 м. и  в дне 3-го— на 1,73 м.; работа 
на  этих уч астках  прекрапхается в ви д у  очевидного н е н а р у ш ен 
ного зал е га н и я  породы На 4-м уч астке  у з к а я  тем ная полоска 
п о я в и в ш ая ся  на глубине 1,55 м. у  грани цы  с 3-м участком  по 
мере угл уб л ен и я  отходит к поперечной стенке транш еи , а на ее

i



месте и о я вл яю тся  д р у г и е  п ерем ещ аю щ и еся  вслед  з а  первой  п р и  
у г л у б л е н и и  у ч астка ;  на  п роф и л е  ясн о  видно, что 4-й у ч а с т о к  
п р о р е за л  н ебольш ой  *выкид относительно недавн его  п р о и сх о ж д е 
н и я  с п ер ем еж аю щ и м и ся  п рослойкам и  чистого  п еск а  и почвы , 
о к р аш ен н о й  у гл и сты м и  ч асти ц ам и . На гл у б и н е  2 ,7 0  и.  у ч ас то к  
оставлен , в в и д у  того, что обнаясаемая ^порода то ж д ествен н а  с  
откры той  11-й тр ан ш еей . Т аки м  образом 18-ая т р а н ш е я  проре
з а л а  бугор  вы ки да , которы й л е г  на место с ун и ч тож ен н ы м  ранее 
к у л ь т у р н ы м  слоем.
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Табл. XI.



Табл. XII.
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