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ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ БУЛГАРСКИХ ГОРОДИЩ 
УЛЬЯНОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

Настоящая статья посвящена крепостным сооружениям X-XV вв. вол
жских булгар, которые сформировались при участии тюркоязычного коче
вого населения, обитавшего в Приазовье и проникшего в VIII в. на Сред
нюю Волгу. В основу работы положены материалы, собранные автором при 
обследовании булгарских городищ на территории Ульяновской обл. (рис. 1).

История изучения
Наиболее ранние сведения о городищах Ульяновского Поволжья мы на

ходим в документах XVII в. В писцовых книгах 1648 г. идет речь об Ундоров- 
ских городищах, в отводных книгах 1668 г. -  о Кокрятском, в «Памяти Мака
рию Кисловскому» 1669 г. -  о Майнском городище [35, с. 540, 541,546-549].

Первые археологические разведки на территории края проведены в 1768- 
1770 гг. известными путешественниками XVIII в. И.И. Лепехиным, П.С. Пал- 
ласом и Н.П. Рычковым. И.И. Лепехиным [25, с. 241] открыто Кайбельское 
городище, П.С. Палласом [39] впервые обследовано Ундоровское I, Н.П. 
Рычков [45, с. 3] обнаружил городище в с. Малая Кандала, дал ему харак
теристику, представил план и разрез. Целый ряд городищ на территории 
Ульяновского Предволжья был известен Т.Г. Масленицкому, который в 80-х 
годах XVIII в. составил свое описание Симбирского наместничества [28].

В конце 50-х годов XIX в. подверглось обследованию Майнское городи
ще, данные о котором приводит в своей статье С.Е. Мельников [30]. Другое 
городище, Подлесненское, посещено в 1860 г. членом Симбирского статис
тического комитета В.П. Юрловым, которым здесь были сделаны интерес
ные находки [46]. В 1868 г. офицер Генерального штаба А. Липинский [26, с. 
6, 7, 13] в монографии о Симбирской губернии упоминает городище «близ 
Ундар на Волге», а в 1871 г. выходит в свет большая статья К.И. Невоструе- 
ва [35], посвященная древностям волжских булгар и Казанского ханства.
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В ней автор, пользуясь 
различными источни
ками, в том числе ак
товыми, дает описание 
семи городищ Симбир
ской губернии.

О п р ед ел ен н ы м  
вкладом в изучение 
древностей края яви
лись «Сведения» 1873 
г. о городищах и курга
нах, собранны е по 
инициативе проф.
Д.Я. Самоквасова и 
указанию Централь
ного статистического 
комитета губернскими 
статистическими ко
митетами через воло
стные правления [55].
Этот документ содер
жит первые описания 
почти пятидесяти па
мятников Ульяновско
го Поволжья (среди 
которых городища) и 
материалы о шести 
ранее известных ук
репленных поселени
ях. В составлении  
этой коллективной ра
боты приняли участие
многие авторы различных образовательных уровней. Статьи, написанные 
научным языком, чередуются здесь с малограмотными рассказами и легенда
ми. Сведения по Казанской (1874) [16] и Самарской (1896) [63] губерниям’ были 
в кратком виде опубликованы, а ло Симбирской сохранились в архиве Уль
яновской обл. [2]. Авторам сводных работ о памятниках Ульяновского По-

Рис. 1. Схематическая карта булгарских городищ Улья
новского Поволжья. Черными квадратиками показаны па
мятники, обследованные автором, штрих-пунктиром -  гра
ницы Ульяновской обл.
1 -  Подлесненсков городище; 2 -  Белинское; 3 -  Гзрасимоес- 
кое; 4, 5 - Красносундюковские I, II; 6 -  Староалейкинское; 7, 8
-  Ундоровские I, II; 9 ,1 0 - Поливнинские I, II; 11- Пальцинское; 
12 -  Мостовослободское; 13 -  Юрманское; 14 -  Ивановское; 
1 5 - Енганаевское; 16 — Кайбвльское; 1 7 - Краснозвездинское; 
18 -  Андреевское; 19 -  Крвменковсков; 20 -  Криушинское; 21, 
22 -  Белоярские I, II; 23 -  Новослободское; 24 -  Елаурское; 25
-  Русско-Бектяшкинское; 26 -  Буерацкое II; 27 -  Никольское; 
28 -  Кротково; 29 -  Красноярское; 30 -  Подбельское; 3 1 - Май- 
некое; 32 — Кокрятское; 33 -  Шмелевское; 34 — Краснореченс- 
кое; 35 -  Кандапинское; 36 -  Тинарское; 37 -  Чувашско-Аппа- 
ковское; 38 -  Боровское; 39 -  Буерацкое I.

' П о  т е р р и т о р и и  У л ь я н о в с к а я  о б л .  с о о т в е т с т в у е т  С и м б и р с к о й  г у б е р н и и ,  н о  л и ш ь  ч а с т и ч н о ,  

з а н и м а я  н е к о т о р ы е  р е г и о н ы  К а з а н с к о й  и  С а м а р с к о й  г у б е р н и й .
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волжья (П.Л. Мартынов, В.Н. Поливанов, П.Д. Степанов) некоторые материа
лы, собранные статистическим комитетом в Симбирской губернии, стали из
вестны, но рукописью, хранящейся в местном архиве, они не воспользова
лись -  значительная часть содержащихся в ней данных не была введена в 
научный оборот. Материалы 1873 г. по северной части нынешнего Старомай- 
нского-района (бывшая Казанская губерния) включил в свою обстоятельную 
монографию 1877 г. о булгаро-татарских древностях С.М. Шпилевский [78].

В 70-х годах М.И. Извощиковым было обследовано Буерацкое I городище 
[22]. Существенный вклад в археологическое изучение Среднего Поволжья внес 
В.Н. Поливанов (с 1895 г. -  председатель Симбирской учебной архивной ко
миссии). В 1877 г. он посетил Майнское городище [43], а в 1900 г. вышла в свет 
его итоговая работа «Археологическая карта Симбирской губернии», в которой 
приведены краткие сведения об известных к началу XX в. городищах, неукреп
ленных поселениях, курганах, грунтовых могильниках, кладах, случайных на
ходках и местонахождениях костей ископаемых млекопитающих [44]. Несом
ненная ценность работы уменьшается отсутствием иллюстраций и тем, что 
основная часть ее написана по данным, почерпнутым у случайных лиц. Поэто
му на карту были нанесены многие мнимые памятники. Симбирским коллегой 
В.Н. Поливанова, П.Л. Мартыновым в 1896 г. [27] опубликована брошюра о го
родищах и курганах Симбирского уезда, в которой описаны открытые им че
тыре городища и столько же охарактеризовано известных укрепленных поселе
ний. В том же году П.Л. Филатов раскапывал Пальцинское городище [36, с. 4].

По-видимому, единственным столичным археологом, посетившим в доре
волюционные годы Ульяновское Поволжье, был А.А. Спицын. Он совершил в 
1898 г. поездку на р. Утку (Старомайнский район), обследовав, в частности, 
Кокрятское и Шмелевское городища [52; 54; 56]. Первые значительные архео
логические работы приходятся на 1925 г, когда В.В. Гольмстен, проф. Высших 
этнолого-археологических курсов в Самаре, была обследована часть Ульянов
ского Заволжья. Открыто почти 50 памятников, в том числе два городища [17; 
18; 29, с. 7-9]. К сожалению, сохранились только очень краткие их описания в 
дневнике экспедиции и в сводной рукописной работе В.В. Гольмстен о древно
стях Самарской губернии. Коллекции же, представленные в свое время в Са
марский краеведческий музей, как и материал других довоенных исследова
телей (А.П. Смирнов, А.В. Збруева, К.Н. Муромцева), безвозвратно утрачены.

Интенсивные работы возобновились в 1938-1939 гг. в связи с проекти
рованием Куйбышевского гидроузла в зоне затопления, охватившей значи
тельную территорию на Ульяновском Левобережье. В 1938 г. экспедицион
ный отряд А.П. Смирнова (ИИМК) при участии К.Н. Муромцевой (Куйбышев
ский областной краеведческий музей) и В.А. Тихомировой (Институт крае
ведческой и музейной работы) провел сплошное маршрутное обследова
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ние затопляемой зоны на участке Ульяновск -  Старая Майна [33; 34; 48]. 
Выявлено 35 новых памятников, включая два городища. К сожалению, ре
зультаты разведки опубликованы без иллюстраций, а вещественный мате
риал, как уже отмечалось, не сохранился. В 1939 г. несколько городищ было 
обследовано, а одно, Краснореченское, открыто А.В. Збруевой (ИИМК) [20].

В 1950 г. возобновила свои изыскания в зоне затопления Куйбышевской 
ГЭС, в частности на территории Ульяновской обл., археологическая экспеди
ция ИИМК (названная Куйбышевской), которую возглавил А.П. Смирнов. В 
1950-1957 гг. археологические изыскания в Ульяновском Поволжье приняли 
небывалые масштабы. Если в 1938-1939 гг. проводились только разведки, то 
теперь основное внимание было уделено стационарным исследованиям. 
Изучением булгарских древностей были заняты ТА . Хлебникова, в составе 
отряда Н.Я. Мерперта, которым в 1953 г. было открыто Краснозвездинское 
городище [31, л. 211-224], и И.А. Талицкая. Первой в 1954 г. проведена раз
ведка в западной части Старомайнского района [72], где ранее работала 
А.В. Збруева. Помимо прочих памятников, были обследованы четыре городища.

В 1951 г. П.Д. Степанов [60] на средства УОКМ осуществил сплошное 
обследование правого берега Волги от Ульяновска до с. Русская Бектяш- 
ка. При этом также осмотрены пять городищ. П.Д. Степановым составле
на археологическая карта Среднего Предволжья, куда вошли и правобе
режные памятники Ульяновского края [61]. Недостатки этой сводной ра
боты заключаются в чрезвычайной краткости и отсутствии иллюстраций.

В 1960 г. музей проводил исследования булгарских памятников. Близ с. 
Андреевка на ручье Калмаюр А.П. Смирновым раскапывалось исключительно 
интересное городище с богатым культурным слоем и сложной фортификацией 
[51]. В 1962 г. работы в Ульяновском Заволжье продолжила Поволжская экс
педиция ИА АН СССР, возглавлявшаяся А.П. Смирновым. В результате раз
ведки стало известно Красноярское булгарское городище [52]. В 1966 г. Н.В. 
Трубникова (ГИМ), руководившая археологической практикой студентов Улья
новского государственного педагогического института (УГЛИ), произвела рас
копки на I и II Ундоровском городищах булгар, а Ундоровское III обследовала [62].

Наряду с московскими археологами, в разведках на территории Улья
новской обл., вблизи от границы с Татарской АССР, приняли участие в 60-х 
и начале 70-х годов ученые Казанского ИЯЛИ АН СССР. В 1961 г. Р.Г. Фах- 
рутдиновым обследована северная часть Старомайнского района, осмот
рены три городища: Майнское, Кокрятское и Шмелевское; посещены так
же I и II Ундоровские городища в Ульяновском районе [65]. В 1965 г. экспе
диционным отрядом Р.Г. Фахрутдинова проведены разведочные работы на 
территории Татарской АССР с заходом в Ульяновскую обл. и открыты Чуваш- 
ско-Аппаковское и Боровское городища [68, с. 219-220]. В 1971 г. первично
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Рис. 2. Схема расположения Подлесненского го
родища.

изучены Староалейкинское и 
Ундоровское II городища [69, 
с. 244-246]. Р.Г. Фахрутдино- 
вым обследованы десятки 
булгарских городищ, главным 
образом на территории Татар
стана [66; 68; 69] и написаны 
сводные работы, посвященные 
Волжской Булгарин [67; 70].

В 1969 г. учреждения Уль- 
яновска-Симбирска возобно
вили своими научными сила
ми археологические исследо
вания в крае. Экспедицией 
автора статьи, бывшего тогда 
доцентом УГПИ и сотрудни
ком Ульяновского областного 
краеведческого музея, в тече
ние 1969-1973 гг. проведены 
разведки и раскопки в разных 
районах области. Результа
том явилась «Археологичес

кая карта Ульяновской области» -  полный (701 наименование) свод архео
логических памятников Ульяновской обл. (467 с. машинописи) [11], опубли
кованный лишь частично и в сжатом виде [12-15]. В 1970 г. было обследова
но Подлесненское городище. В 1972 и 1973 гг. совершен объезд многих из
вестных укрепленных поселений. Сняты планы девяти из них (на Ундоровс- 
ком II городище -  план детинца) с показом ситуации, масштаба и данных 
нивелировки^, а также составлены схемы расположения двух других из них.

Описание городищ, обследованных автором 
Подлесненское (Городок Стеньки Разина). Памятник посещен в 1860 г. 

В.П. Юрловым [2; 46], упоминается в «Сведениях 1873 г.» [27, с. 25; 44, с. 17; 
46; 61, с. 245], обследовался в 1970 г. автором [5, л. 52, 53; 9, с. 6]. Находит
ся в 5-7 км к северо-западу от с. Тагай и д. Подлесное, на краю глубокого 
Городкового оврага, в лесу. Граница городища: с юга -  гигантский овраг, впа
дающий в р. Тагайку, с востока -  сливающийся с ним короткий овражек, с

^  Н е к о т о р ы е  и з  э т и х  г о р о д и щ  ( У н д о р о в с к о е  I I ,  Ш м е л е в с к о е ,  К о к р я т с к о е )  н а ш л и  т а к ж е  о т р а 

ж е н и е  в  о т ч е т а х  Р . Г .  Ф а х р у т д и н о в а ,  н о  н а ш и  т о п о г р а ф и ч е с к и е  п л а н ы  о т л и ч а ю т с я  о т  с х е м ,  

п р е д с т а в л е н н ы х  э т и м  и с с л е д о в а т е л е м .  А в т о р  п р и з н а т е л е н  Р . Г .  Ф а х р у т д и н о в у  з а  в о з м о ж н о с т ь  

о з н а к о м и т ь с я  с  е г о  н е о п у б л и к о в а н н ы м  м а т е р и а л о м  п о  У л ь я н о в с к о й  о б л .
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запада и севера -  вал высотой около 2 м и ров глубиной приблизительно 4 м 
в виде полукольца (рис. 2). В ширину вал достигает 6 м. Концы его тянутся 
параллельно оврагам. В средней части вал имеет проход, отвечающий въез
дным воротам, где, по данным В.П. Юрлова, сохранилась кладка из изве
стковых плиток. Он обнаружил здесь развалины ворот из кирпича, обли
цованного зелеными, желтыми и красными изразцами в восточном вкусе. 
Расстояние от конца мыса до ворот, соответствующее длине городищенс- 
кой площадки, равно 300 м. Ширина приблизительно в два раза меньше.

Заложенные нами в разных местах городищенской площадки неболь
шие шурфы показали отсутствие выраженного культурного слоя. Это, ве
роятно, было убежище, без значительного постоянного населения. Здесь 
В.П. Юрловым найдены обломки керамики и небольшая серебряная моне
та, чеканенная в Самарканде в 900 г. хиджры, т.е. в конце XV в. Это, одна
ко, не исключает того, что городище могло возникнуть в булгарскую эпоху. 
Памятник включен в статью, таким образом, условно.

Ундоровское I (Городищенское, у Р.Г. Фахрутдинова -  Ундорское II, № 
1773)3. Памятник упоминается в писцовых книгах 1648 г. Описан в «Путе
шествии» П.С. Палласа [39, с. 181], нашел отражение в работе 1871 г. 
К.И. Невоструева [35, с. 546-549], который опубликовал схему располо
жения городищ у с. Ундоры, полученную от владельца села, а также в 
«Сведениях» 1873 г. [2]. В 1961 г. городище посещено Р.Г. Фахрутдино- 
вым [65, л. 25, 26], в 1966 г. раскапывалось Н.В. Трубниковой [62, с. 215- 
221], в 1972 г. обследовано автором [10, л. 24-26].

Памятник находился в д. Городищи (2 км к югу-юго-востоку от с. Ундоры), 
на высоком правом берегу Волги при впадении в нее Писцового (Протолщно- 
го) оврага. В настоящее время городище занимает мыс, омываемый с восто
ка Куйбыщевским водохранилищем, а с северо-запада -  его заливом, обра
зовавшимся на месте оврага (рис. 3). Высота над уровнем воды -  около 35 м, 
местность плавно понижается к западу. С напольной стороны площадка за
щищена дугообразным рвом и валом. Ширина их соответственно 7 и 10 м, 
расстояние по вертикали от вершины вала до дна рва -  около 4 м. Разрыв 
вала (следы въездных ворот) находится на расстоянии всего 40 м от обрыва
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® Н а и м е н о в а н и я  г о р о д и щ ,  в  ч а с т н о с т и  п о р я д к о в ы е  н о м е р а  п а м я т н и к о в ,  р а с п о л о ж е н н ы х  б л и з  

о д н о г о  и  т о г о  ж е  с е л е н и я ,  д а н ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  « П о л н ы м  с п и с к о м  а р х е о л о г и ч е с к и х  п а м я т н и к о в  

У л ь я н о в с к о й  о б л а с т и » ,  к о т о р ы й  с о с т а в л е н  а в т о р о м  д л я  У л ь я н о в с к о г о  у п р а в л е н и я  к у л ь т у р ы  ( 1 9 7 4 ) ,  

и  р а б о т о й  « А р х е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  У л ь я н о в с к о й  о б л а с т и »  [ 1 1 ] ,  п о д г о т о в л е н н о й  д л я  У О К М  ( 1 9 7 7 ) .  

В  н и х  с и с т е м а т и з и р о в а н ы  в с е  и з в е с т н ы е  а р х е о л о г и ч е с к и е  п а м я т н и к и  о б л а с т и ,  у ч т е н ы  п р и о р и т е т  

и с с л е д о в а т е л е й  и  о ф и ц и а л ь н ы е  н а з в а н и я  с е л е н и й  и  с е л ь с к и х  а д м и н и с т р а ц и й ,  н а  т е р р и т о р и и  

к о т о р ы х  н а х о д я т с я  п а м я т н и к и .  В  с л у ч а я х ,  к о г д а  в  с в о д е  Р . Г .  Ф а х р у т д и н о в а ,  с о с т о я щ е м  и з  к р а т к и х  

с п р а в о к  [ 6 7 ] ,  г о р о д и щ е  з н а ч и т с я  п о д  д р у г и м  н а з в а н и е м ,  о н о  п р и в е д е н о  в  с к о б к а х .
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Рис. 3. План Ундоровского I городища. Черны
ми квадратиками обозначены раскопы 1966 г.

к водохранилищу, тогда как об
щая длина оборонительных со
оружений -  250 м, причем в свое 
время вал и ров были гораздо 
длиннее. Восточный обрывис
тый край городища интенсивно 
размывается. Н.В. Трубниковой 
у восточного края городищенс- 
кой площадки были заложены 
два раскопа общей площадью 
112 м̂ . При раскопках найдено 
много булгарской гончарной и не
сколько черепков лепной посуды.

Ундоровское II (у Р.Г. Фахрут- 
динова -  Городищенское, № 
1774). Памятник упомянут в пис
цовых книгах 1648 г, в «Путеще- 
ствии» П.С. Палласа [39, с. 181] 
и в статье 1871 г. К.И. Невоструе- 
ва [35, с. 546-549], показан на опуб
ликованном им плане, кратко опи
сан в обобщающем труде В.Н. По
ливанова [44, с. 6]. В 1961 г. на го
родище побывал Р.Г. Фахрутди- 
нов и доставил оттуда неболь- 
щую коллекцию [65, л. 257]. В 
1966 г. городище раскапывалось 
Н.В. Трубниковой [62, с. 221-

223], а в 1972 г. обследовано автором [7, л. 26-28]. Р.Г. Фахрутдиновым [69, 
рис. 1,2] установлено, что исследователи принимали за городище лишь 
его детинец -  небольщую северную часть на оконечности мыса. Детинец 
находится на территории дома отдыха «Серебряный источник» в 1 км к 
северу от д. Городищи. Примерно на расстоянии километра от детинца 
выявлена дополнительная линия обороны в виде вала и рва с напольной 
стороны. Въездные ворота как детинца, так и посада находились не в сред
ней, а в южной части оборонительной системы.

На территории городища обнаружены бедные подъемный материал и куль
турный слой. Оно было расположено на высоком правом берегу Волги (Арта- 
моновской Воложки), против о. Середьщ. В настоящее время городище с во
стока омывается и интенсивно разрушается Куйбышевским водохранилищем.
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Детинец с севера огражден 
глубоким Пустынным оврагом, с 
юга -  небольшим эрозионным об
разованием (рис. 4), с напольной 
стороны защищен чередующими
ся и тесно примыкающими друг к 
другу тремя валами и двумя рва
ми, дугообразными в плане (на 
схеме Р.Г. Фахрутдинова показаны 
лишь один вал и один ров).

Длина оборонительной линии 
детинца около 170 м, а ширина -  
не более 30 м. Высота вала и глу
бина рва суммарно составляют 
2,25 м. Площадка -  прямоугольной 
формы при расстоянии между ов
рагами 130 м. Она поднята над 
уровнем водохранилища почти на 
30 м; наибольшую высоту имеет ее 
южная часть, где в 1966 г. были 
заложены два небольших раскопа.
В них отмечен культурный слой, сла
бо насыщенный булгарской гончарной керамикой. Наущены также куски желез
ного шлака, железные гвозди, стержни и пластинки (собрание ГИМ, № 100349).

Поливнинское I (Большой Городок, у Р.Г. Фахрутдинова -  Поливноовраж- 
ское, № 1775). Этот ламятник впервые был олисан П.Л. Мартыновым [27, с. 
9], позднее сведения о городище были приведены В.Н. Поливановым (44, с. 
13,14). В 1972 г. памятник был обследован автором [7, л. 22, 23], которым до 
этого обобщены все сведения о городище [4, с. 297, 298]. Находится оно у 
северной окраины Ульяновска, в 1 км к северо-западу от бывшего селения 
Поливна (территория города), в густом лесу, на мысе, образованном двумя 
оврагами, которые здесь тянутся под острым углом друг к другу (рис. 5). С 
востока мыс ограничен глубочайшим Поливным (Поливенским, или Поливнин- 
ским) оврагом, впадающим в водохранилище у поселка, с юго-запада и юга -  
Суходолом, склоны которого гораздо более покаты. В 100 м к юго-востоку от 
городища сливаются друг с другом протекающие по оврагам ручьи, причем к 
устью плавно спускается длинная, очень узкая стрелка. С напольной сторо
ны городищенская площадка, заметно наклоненная к юго-востоку, защищена 
дугообразным валом, имеющим в средней части разрыв для въездных ворот. 
Вал усилен рвом, проходящим не с внешней, а с внутренней стороны и охва

Рис. 4. План детинца Ундоровского II горо
дища. Черным прямоугольником обозначен 
раскоп 1966 г.

331



Б уров Г М .  Фортификационные сооружения булгарских городищ ...

тывающим площадку также со сторо
ны неглубокого Суходола. Площад
ка, приближающаяся по форме к пя
тиугольнику, достигает длины 140 м.

Обследование немногочислен
ных обнажений по восточному краю 
в 1972 г. не дало никаких находок, 
хотя в 30-х годах на городище, не
видимому, К.Н. Муромцевой собра
но несколько черепков булгарской 
керамики [34].

Буерацкое I (у Р.Г. Фахрутдинова 
-  Буеракское, № 1785)“. Городище 
упоминается Т.Г. Масленицким, в 
«Сведениях» 1873 г. и на «Археоло
гической карте» В.Н. Поливанова [2; 
44, с. 21]. В 70-х годах XIX в. обсле
довано М.И. Извощиковым [22, с. 
141, 142], в 1951 г. -  П.Д. Степано
вым [60, л. 20; 61, с. 242], в 1973 г. -  
автором [8, л. 24, 25; 9, с. 135]. На
ходится на расстоянии 1 км к югу- 

юго-востоку от д. Буераки (4 км к востоку от с. Алешкино), на мысе высокого 
коренного берега Волги (свыше 100 м над уровнем Куйбышевского водо
хранилища). Площадка, лишь слегка наклоненная к водохранилищу (от ко
торого находится в 350 м), имеет подтреугольную форму при длине 250 и 
ширине 170 м (рис. 6). С юго-востока она ограничена глубоким оврагом, с 
севера -  небольшой долиной, с запада-юго-запада -  системой из примкнув
ших друг к другу трех валов и рвов, имеющих проезды в средней части. 
Близ них внешний вал достигает высоты 1,5 м, а расстояние по вертикали 
от его вершины до дна смежного рва -  2,2 м. Средний вал возвышается 
над дном своего рва на 2,0 м, а внутренний -  на 1,3 м. Глубина внутреннего 
рва -  1,0 м. В ширину система обороны имеет 40 м. Культурный слой, мощ
ностью о,5-0,8 м, представляет собой черный суглинок с галькой, насыщен
ный булгарской керамикой, в основном гончарной, и костями животных. Юго- 
восточный и северный края памятника, включая оборонительную систему, 
сильно повреждены оврагами, и в обнажениях прослеживается выход 
культурного слоя. Памятник включен в свод Р.Г. Фахрутдинова [67, № 1785]. *

Рис. 5. Схема расположения Поливнинс- 
кого I городища.

* « Б у е р а к »  в  П о в о л ж ь е  -  о в р а г ,  л о щ и н а  и  т . п .  [ 3 2 ,  с .  9 8 ] .

332



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII

Новослободское. Городище описано в «Сведениях» 1873 г. [2] и в тексте 
«Археологической карты» В.Н. Поливанова [44, с. 21]. В 1951 г. обследова
но П.Д. Стелановым [60, л. 18, 19, рис. 59], в 1973 г. -  автором [9, л. 23, 24; 
10, с. 135]. Значительное собрание булгарской гончарной керамики посту
пило в 1972 г. от местных жителей в Сенгилеевский музей. Памятник удален 
на б км к юго-западу от с. Новая Слобода и на 2 км к северо-западу от из
бушки лесника: находится на склоне мыса между двумя ручьями (рис. 7), 
которые текут на восток и, сливаясь, дают начало р. Чугурке.

Городище примыкает к южному ручью, запруженному бобровой плоти
ной. Площадка, возвышающаяся над ним на 6-10 м, представляет собой 
трапецию, основание которой составляет левый берег ручья, а остальные 
стороны -  вал и ров. Западная и северная части вала образуют прямой 
угол, а северная и восточная -  тупой. Въезжали на площадку с севера, о 
чем свидетельствует разрыв вала. Протяженность городища с запада на 
восток -  320 м, с севера на юг -  220 м. Площадь его 5,1 га, ширина оборони
тельной системы -  в среднем 15 м, вершина вала -  на 3,2 м выше, чем дно 
рва. Культурный слой -  мощный интенсивно гумусированный суглинок, изо
билующий булгарской керамикой. Западная часть городища покрыта лесом.

Майнское (Новогрязнухинское, или Вышнее, у Р.Г. Фахрутдинова -  Ста- 
ромайнское, № 644). «Вышнее городище меж рек Майны и Утки» упомянуто 
в «Памяти Макарию Кисловскому» 1669 г. [44, с. 111]. Оно описано в статье 
1858 г. С.Е. Мельникова [30, с. 5], работе К.И. Невоструева [35, с. 540, 541], 
труде Вечеслава [16] и монографии С.М. Шпилевского [76, с. 337, 338].
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Обследовано в 1877 г. В.Н. 
Поливановым [43, с. 110,
111], в 1939 Г .-А .В . Збруе
вой [20, л. 4, 5], в 1954 г. -  
Т.А. Хлебниковой [72, л. 11], 
в 1961 г. - РГ. Фа)фугдиновым 
[65, л. 80, 81] , а в 1972 г. -  
автором [7, л. 36-40].

Городище находится на 
расстоянии 3 км к северу от 
пгт Старая Майна и в 2 км 
к югу-юго-западу от д. Гряз- 
нуха, на северном побере
жье Майнского залива Куй
бышевского водохранили
ща, при входе в залив. Го
родище (рис. 8) занимало 
узкий мыс высокой надпой
менной террасы в между
речье рек Майны и Утки, в 
4 км к северо-востоку от 
устья последней. Мыс был 
ограничен поймой с речны

ми старицами. В настоящее время он омывается водами Майнского зали
ва, над уровнем которого возвышается на 18-26 м (площадка наклонена к 
юго-востоку). Восточный и отчасти юго-западный край мыса задернованы, 
обрывистый же конец интенсивно разрушается водохранилищем. Городи
ще имеет форму вытянутого равнобедренного треугольника при длине око
ло 300 м и ширине у напольного конца примерно 180 м.

Системой оборонительных линий памятник разделен на три неравные 
части. Плохо сохранившиеся вал высотой 3 м и ров глубиной 0,75 м чле
нят его на две половины, из которых юго-восточную (отвечающую концу 
мыса) можно именовать «детинцем». «Посад», в свою очередь, с помо
щью вала высотой 2,25 м и рва глубиной 1 м разрезан на два близких по 
площади участка. Оба вала лишены каких-либо разрывов, имеющихся, од
нако, у двух валов (укрепленных рвами), которые защищают поселение с 
напольной стороны. В этой линии обороны, шириной 30 м, внешний вал у 
краев мыса вплотную прилегает к внутреннему рву, однако близ места въез
дных ворот их разделяет слабо выраженная берма. Внутренний вал возвы
шается над уровнем дна своего рва на 3,75 м, внешний — на 3,25 м. Все

Рис. 7. План Новослободского городища. Линией с 
поперечными штрихами обозначено скопление 
подъемного материала.
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Рис. 8. План Майнского городища.

сооружения -  дугообразной формы, но 
изогнутость хорошо выражена только у 
кокошниковидного внутреннего вала.
Концы валов и рвов внешней линии от
ходят в сторону городищенской площадки.

Юго-западный край памятника раз
мывается водохранилищем. Археолога
ми, посещавшими городище, на его тер
ритории был собран подъемный керами
ческий материал, встречающийся и на 
селище за валами. А.В. Збруева, кроме 
того, заложила на городище пять шур
фов. Культурный слой в виде темно-се
рой, местами зольной, супеси обнажа
ется по юго-западному краю памятника.
Мощность слоя в шурфах -  0,2-0,5 м, но 
в обнажении доходит до 1 м. Подъем
ный материал -  керамика и кости живот
ных -  обилен, встречается не только на 
площадке, но и под обрывами. Господ
ствует посуда именьковского типа, а в
небольщом количестве собрана гончарная булгарская керамика. С ней мож
но связать лищь внещнюю линию обороны [15, с. 119, 120].

Краснореченское (Городок). Открыто А.В. Збруевой в 1939 г. [19, л. 8], 
обследовано Т.А. Хлебниковой в 1954 г. [72, л. 19] и автором в 1972 г. [6, с. 
159, 160; 7, л. 34-36]. Включено в свод Р.Г Фахрутдинова [67. № 622]. На
ходится на окраине с. Красная Река, в 1 км к востоку-юго-востоку от церк
ви, на удалении полукилометра от р. Красной. Городище, полуовальной 
формы, занимает мыс высокой (до 25 м над уровнем р. Красной) надпой
менной террасы между двумя оврагами, ограничивающими площадку с 
северо-восточной и юго-западной сторон (рис. 9). С северо-запада пло
щадка защищена крутым уступом террасы, по бровке которой прорыт ров 
шириной 4 и глубиной 1,5 м, окружающий эту площадку. Пониженный стрел
кообразный участок мыса (прилегает к южному оврагу) к территории горо
дища не относится и расположен по другую сторону рва. Со стороны реки 
городище дополнительно укреплено двумя рвами и валами, которые, од
нако, в южной части памятника не прослеживаются, так как, очевидно, были 
разрушены при строительсте села. Ширина каждого рва - 4  м, глубина -  0,5 м.

Мощные земляные сооружения памятник имеет с напольной стороны -  
три дугообразных вала, дополненных тремя рвами, тянущимися, чередуясь.
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вплотную друг к другу, 
причем внутренний ров 
-часть кольцевого. Вне
шний вал имеет ширину 
и высоту 4 и 1,5 м, сред
ний -  7 и 1,5 м, внутрен
ний -  8 и 2 м. Внутрен
ний ров при ширине 4 м 
достигает глубины 1,5 м, 
остальные- шириной 3 м, 
а глубиной - 1 м .  Въезд
ные ворота, вероятно, 
были в южной, занятой 
селом, части оборони
тельной системы.

Насыщенный куль
турный слой -  гумуси
рованная супесь мощ
ностью около 0,5 м. Со
бранный керамический 

комплекс включает фрагменты булгарских гончарных сосудов домонголь
ского периода.

Кокрятское (у Р.Г. Фахрутдинова -  Кокрятьское, Nq 689). Памятник упомина
ется в отводных книгах 1668 г. («над Уткою же рекою городище, словет Кокря») и 
статье 1871 г. К.И. Невоструева [35, с. 540, 541], в «Заметках» Вечеслава [16] и 
книге 1877 г. С.М. Шпилевского [36, с. 336-342]. В 1898 г. обследовано А.А. Спи- 
цыным [54, л. 27; 56, с. 78, 79], в 1939 г. -  А.В. Збруевой [19, л. 6], в 1961 г. -  Р.Г. 
Фахрутдиновым [65, л. 40; 67, № 689], в 1972 г. -  автором [6, с. 160; 7, л. 41-45].

Памятник находится в 2,5 км от с. Жедяевка, захватывает восточную окра
ину д. Кокрять (3 км к югу-юго-востоку от с. Матвеевка), но в основном располо
жен за ее пределами. Городище находится на краю высокого берега р. Утки 
(около 45 м над ее уровнем). Оно клиновидной формы, сужается к западу 
(рис. 10). Длина -  1350 м, максимальная ширина -  650 м. Наибольшая вы
сота приходится на среднюю полосу городищенской площадки. С юга тер
ритория ограничена крутым уступом берега, с востока и севера -  двумя ва
лами и рвами, с запада -  небольшим оврагом и земляными сооружениями 
(здесь сохранились остатки одного вала, но, возможно, их тоже было два).

На северном краю памятника каждый вал дополнен одним рвом: общая 
ширина одного укрепления -  около 20 м, высота внешнего вала относи
тельно дна прилегающего рва - 2  м, внутреннего -  3,25 м; 15-ти метровый
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промежуток между двумя укреплениями занят многочисленными ямами. В 
восточной же части городища он не выражен; высота внешнего и внутрен
него вала над уровнем рва -  соответственно 2 и 4 м . В 8 0 м к  западу от 
того места, где восточная система укреплений подходит к береговому ус
тупу, тянется небольшой овраг. Этот край между системой и оврагом за
щищают три рва, разделенные валами. Здесь и еще в нескольких местах, 
отмеченных разрывами в валах и рвах, очевидно, имелись въездные ворота.

Суженная западная часть городища отделена от широкой восточной ду
гообразными валом и рвом (общая ширина -  16 м, высота вала над дном 
рва -  2,25 м) с проездом в средней части. Эта линия обороны обращена 
выпуклостью к востоку, а вал насыпан к западу от рва, что позволяет нам, 
вслед за Р.Г Фахрутдиновым, рассматривать западную часть как детинец.

Городищенская площадка занята пашней. Укрепления посада покры
ты густым лесом или кустарником. Культурный слой -  супесь и песок се
рой и коричневой окраски -  достигает мощности 1 м, хотя не везде обиль
но насыщен. Вся огромная территория памятника усеяна подъемным ма
териалом, включающим кости животных, лепную и гончарную булгарскую
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керамику, плоский кирпич и пр., причем меньшая по площади, западная 
часть городища дала преобладающее количество подъемного материала.

Коллекция 1972 г. включает керамику, каменный жернов, два куска плоско
го кирпича, обломок водопроводной трубы (?) и заготовку пряслица из фраг
мента сосуда. Городище, датирующееся домонгольским и, возможно, золото
ордынским временем, представляет исключительный научный интерес. Огром
ные размеры, наличие детинца, богатый культурный слой, следы кирпичных 
домов -  все это позволяет считать городище руинами средневекового города.

Шмелевское. О памятнике идет речь в «Заметках» Вечеслава [16] и 
монографии С.М. Шпилевского [74, с. 335, 336]. Городище посещалось в 
1898 г. А.А. Спицыным [56, с. 75], в 1939 г. -  А.В. Збруевой [19, л. 5], в 1961 г.
- Р.Г Фахрутдиновым [65, л. 46], в 1972 г. -  автором [7, л. 45, 46]. Находит
ся в д. Шмелевка (1 км к северо-западу от с. Матвеевка), на 10-метровой 
надпойменной террасе небольшого правого притока р. Утки, который но
сит название Ясачка, или Матвеевка. Здесь заметен слабовыраженный 
мыс между небольшими эрозионными образованиями. Городище имеет 
овальную форму, вытянуто меридиально при длине 600 и наибольшей ши
рине 500 м (рис. 11). Его площадка с востока ограничена покатым уступом 
террасы, с трех сторон -  системой земляных укреплений.

В юго-западной части памятника сохранились два удаленных друг от 
друга на 10 м укрепления, состоящие из вала и рва; внешнее, шириной 
15 м, включает вал, возвышающийся над дном рва на 3 м, внутреннее, 
20-метровой ширины, -  на 4 м. В северной части городища прослежива
ется только одна линия, однако можно думать, что и здесь были два вала 
и рва. Покатый уступ террасы тоже мог иметь земляные сооружения, пол
ностью снесенные деревней.

Восточный край городища занят деревенской улицей с двумя рядами 
домов и огородами, южный -  свинофермой; в центре площадки -  школа. 
Подъемный материал в виде булгарской керамики крайне беден.

Андреевское. Открыто в 1925 г. В.В. Гольмстен [18, л. 111], раскопки про
ведены в 1960 г. А.П. Смирновым [51, с. 8-11,13-39]. В 1973 г. памятник обсле
дован автором [10, л. 29-31]. Городище находится в 2 км к западу от с. Андре- 
евка, на мысе древней террасы при впадении в ручей Калмаюр Водяного 
(Корпылевского) оврага, по его левую сторону (рис. 12). Площадка с юга и 
запада ограничивается поймой Калмаюра, с севера -  Водяным оврагом, с 
востока -  двумя валами и рвами при расстоянии между внешним и внутрен
ним укреплением - 5  м. Вершины валов возвышаются над дном своих рвов 
на 2,2 м. Глубина внутреннего рва -  1,7 м, из внешнего развились две промо
ины: одна направлена к северу, а другая к югу. Два вала со рвом между ними 
прослеживаются также по западному уступу мыса; внешний вал возвышает
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ся над дном рва на 0,7 м, 
а внутренний -  на 3 м.
Площадка, располо
женная на 12-16 м 
выше уровня ручья, 
имеет к нему наклон.

В северной части 
городища было раско
пано 500 м̂ . Исследо
вания позволили выде
лить на нем два строи
тельных периода. Кро
ме того, доказано суще
ствование еще одной 
линии обороны, кото
рая шла дугой от вер
шины северного оврага 
к южному краю промо
ины на западном краю 
городища. Эта линия 
представляла собой
тын из бревен длиной 3-4 м, вбитых на глубину до 1,2 м и переплетенных в двух 
местах ивовыми прутьями. Перед тыном был выкопан ров. Этот тын, который 
А.П. Смирнов считал первоначальной линией обороны, мог защищать детинец.

На площадке к югу от тына открыты остатки жилища шириной 5,5-5,7 м, 
вытянутого вдоль него на 7,5-7,7 м. Это был деревянный дом со стенами, 
покрытыми глиняной обмазкой, и земляным полом. В западной части нахо
дилась глинобитная печь, а рядом с ней -  яма-хранилище. Культурный слой, 
толщиной 0,4-0,5 м, отвечает верхнему горизонту чернозема, мощностью 
1,0-1,2 м. При раскопках собраны кости домашних животных, различные 
предметы из кости, железа, камня и глины, в том числе фрагменты бул- 
гарской, почти исключительно гончарной, посуды домонгольского периода.

Общ ая характ ерист ика городищ.
Выше охарактеризованы 11 булгарских городищ, обследованных автором. 

Сведения о других памятниках этого типа в Ульяновском Поволжье приведе
ны в табл. I, составленной на основе описаний, которые сделаны разными 
исследователями без представления планов, что требует оговорки. Те из 
городищ, надлежащие данные о которых у нас отсутствуют (Белоярское 
I, Елаурское, Красносюндюковские I и II, Поливнинское II, Кайбельское, 
Красноярское) в таблицу не вошли. Однако в нее включены Буерацкое II
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и Мостовослободское горо
дища, булгарская принад
лежность которых под со
мнением. Всего на карте (рис. 
1) показаны 39 памятников.

Булгарские городища в 
большинстве случаев сильно 
(примерно на 20 м или более) 
возвышаются над уровнем 
водохранилища, реки, ручья, 
оврага (Подлесненское, Кок- 
рятское, Краснореченское, 
Майнское, Поливнинское I, 
Ундоровские I и II, Буерацкие I 
и II, Никольское, Кременковс- 
кое, Подбельское, Кандалин- 
ское. Мостовослободское, 
Юрманское, Криушинское, 
Белинское, Тинарское). Реже 
(32%) укрепленные поселения 
обнаруживаются на участках 
более низких террас (Шмелев- 
ское, Новослободское, Андре
евское, Пальцинское, Красно- 
звездинское, Енганаевское, 
Боровское, Чувашско-Аппа- 
ковское, Кротково), причем по

чти половина таких памятников относится к выделенному ниже пятому типу.
Булгарские городища Ульяновского Поволжья принадлежат к следу

ющим типам: 1) мысовой с почти прямыми валами; 2) мысовой с дугооб
разными валами: 3) прислоненный четырехугольный: 4) прислоненный 
полукруглый; 5) с замкнутой линией обороны. Первые занимают мысы с 
острым концом (Буерацкое I, Ундоровское II, Майнское, Кременковское) 
или с усеченным (Андреевское). То же самое можно сказать и о городи
щах второго типа (Поливнинское I, Ундоровское I, Подлесненское и 
Староалейкинское; Краснореченское, Пальцинское и Русско-Бектяшкинское).

Городища прислоненных типов с одной стороны ограничены уступом тер
рас, а с остальных -  земляными сооружениями. Четырехугольные в плане 
валы -  у Новослободского и Кандалинского городищ, полукруглые -  у Кок- 
рятского. Мостовослободского, Буерацкого II, Ивановского.

Рис. 12. План Андреевского городища. Пунктиром 
показана дополнительная линия обороны.
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К пятому типу относятся такие памятники, как городища Белоярское II, Енга- 
наевское, Юрманское, Боровское, Герасимовское, Чувашско-Аппаковское, Ти- 
нарское и Белинское. По-видимому, замкнутую линию укреплений имело и Шме- 
левское городище, но в настоящее время вдоль низкого и покатого уступа терра
сы, занятого деревней, какие-либо следы валов или рвов не прослеживаются.

Укрепленные булгарские поселения выделенных типов известны не толь
ко в Ульяновском Поволжье, но и в Татарстане и других регионах. Так, напри
мер, к первому типу относятся Алексеевское городище [75, рис. 1]. Второй 
тип представляют Чуру-Барашевское, Льяшевское и Золотаревское [23, рис. 
19,1,4,12; 42, рис. 1], третий -  Гусихинское и Щербетьское [23, рис. 19,3,6], 
четвертый -  Япанчинское [23, рис. 19,17], пятый -  Больше-Кляринское и Ти- 
гашевское [23, рис. 19,11; 71, рис. 5 ]. Р.Г. Фахрутдиновым опубликованы схе
матические планы городищ всех пяти типов: первого [69, рис. 5,10; 70, рис. 
7,1], второго [66, рис. 1,6; 68, рис. 1,6,8-10; 69, рис. 4,3; 5,7,12,13; 70, рис. 
7,2,4,9], третьего [69, рис. 4,5; 70, рис. 7,6; 9,2], четвертого [66, рис. 2,1,111; 68, рис. 
1,1; 69, рис. 5,1], пятого [66, рис. 2,IV; 68, рис. 1,3,5; 69, рис. 3,3; 4,2; 70, рис. 9,2].

Рассматриваемые памятники различаются также по количеству валов 
в линии обороны, которое колеблется от одного до трех. Один вал и ров 
встречаются чаще всего. Они отмечены у Ундоровского I, Поливнинского I, 
Подлесненского, Новослободского и у других городищ (табл. I), а также у 
детинца Кокрятского укрепленного поселения. Двумя валами и рвами за
щищены городища Андреевское, Краснореченское, Кокрятское, Шмелевс- 
кое, Староалейкинское, Шмелевское, Герасимовское, Чувашско-Аппаков
ское, Тинарское, Юрманское, Кандалинское. Три вала имеют Ивановское, 
Подбельское, Тинарское и другие городища.

При наличии трех валов с примыкающими к ним рвами (Буерацкое I горо
дище, Краснореченское, детинец Ундоровского II и пр.) те и другие образуют 
сплошную линию обороны. Если же насыпаны только два вала (Андреевс
кое, Кокрятское, Шмелевское и другие памятники), то они обычно (исключе
ние -  оборонительная система восточной части Кокрятского городища и за
падной Краснореченского) разделены полосой шириной 5-15 м, т.е. составля
ют два укрепления -  внешнее и внутреннее, между которыми -  «перибол»

Высота вала и глубина рва у внутреннего укрепления обычно больше, 
чем у внешнего -  «протейхизмы». В оборонительной линии один из рвов, как 
правило, сооружался с наружной стороны. Исключение составляют Поливнин- 
ское I городище, аналогичное Старо-Татарско-Адамскому в Татарстане, и 
детинец Ундоровского II укрепленного поселения. Сложные крепостные со
оружения имеет Майнское городище.

Каждое городище малых и средних размеров имеет, как правило, один 
разрыв линии обороны, отвечающий въездным воротам. Крупные укреплен
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ные поселения (Кокрятское, может быть, Шмелевское) были снабжены не
сколькими воротами, но судить о их числе трудно, так как в некоторых случа
ях валы прорезаны поздними дорогами.

Особенность некоторых ульяновских городищ составляет детинец в виде 
небольшого участка, отгороженного дополнительными валом и рвом. На го
родищах первого и второго типа детинец отвечает концу мыса (Андреевс
кое, Майнское, Кременковское, Ундоровское II, Староалейкинское), а на при
слоненных -  участку при уступе террасы (Кокрятское).

В некоторых случаях слабо выраженными земляными сооружениями за
щищены участки террасного края (городища Андреевское, Поливнинское I, 
Краснореченское, Кокрятское, Подбельское, Юрманское). Специфика Крас- 
нореченского городища в том, что небольшой отрог мыса, отгороженный 
низким валом и рвом, в зону площадки не вошел; ближайшая параллель 
этому памятнику-Чуру-Барашевское городище в Татарстане [23, рис. 19,12].

Булгарские городища Ульяновской области варьируют по размерам и 
различаются по насыщенности культурного слоя. По величине они в це
лом превосходят именьковские укрепленные поселения и делятся на три 
группы, в первую из которых входят памятники, занимающие 1,5-3,0 га, во 
вторую -  4-7 га, в третью -  30-810 га. Первая группа представлена городи
щами Буерацким I и Чувашско-Аппаковским (по 3 га). Андреевским (2,7 га) 
и Боровским (свыше 1,5 га), Поливнинским 1 (1,4 га), вторая -  Кандалинс- 
ким (около 7 га), Подлесненским (6 га), Подбельским ( 5 - 6  га), Новосло
бодским (5,1 га), Белоярским I (4,4 га), Ундоровским I (не менее 4 га), Крас- 
нореченским (4 га), Тинарским и Юрманским (около 4 га), третья -  Старо- 
алейкинским (230 га), Ундоровским II (81 га), Кокрятским (около 70 га) и 
Шмелевским (30 га). Часть памятников этой группы (Староалейкинское и 
Кокрятское городища), резко выделяясь своими огромными территория
ми, имеет детинцы и богатые культурные слои. Такие городища по площа
ди находятся в ряду булгарских городов, к числу которых их можно (вслед 
за Р.Г. Фахрутдиновым [66, с. 229; 69, с. 244-246]) причислить. Обращает 
на себя внимание также колоссальное Старорожденственское городище, 
вероятно, булгарской принадлежности, в Старомайнском районе [64, с. 307].

Наряду с укрепленными поселениями, обладающими насыщенным 
культурным слоем (Андреевское, Ундоровское I, Пальцинское, Красноре
ченское, Староалейкинское, Новослободское, Кокрятское и др.), встреча
ются городища, почти лишенные керамики, костей животных и пр. (Поли
внинское I, Подлесненское, Шмелевское и др.). Некоторые из последних 
довольно велики (например, Шмелевское). Эти памятники можно, по-ви- 
димому, рассматривать как убежища для жителей окрестных поселений.

Указанные размерные группы, между которыми распределяются улья
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новские укрепленные поселения, близки к группам, выделенным Н.Ф. Кали
ниным для булгарских городищ Татарстана [23, с. 63, 64]. Исследователь 
различает памятники площадью менее 3 га, 3-5 га, 8-13 га и 28-100 га®. В 
этой республике находят себе аналогии различные по своему характеру го
родища -  с богатым культурным слоем и почти без него, с детинцем и «бес- 
цитадельные» [23, с. 104].

Кроме булгарских городищ, мы знаем в Ульяновском Поволжье три 
именьковских укрепленных поселения чистого комплекса -  Беловодское, 
I и II Малокандаратские в западной части области. Во всех случаях они 
занимают высокий мыс, ограниченный с напольной стороны одним ко
ротким рвом и валом. Из трех городищ два длинных и узких имеют курга
нообразный вал, а одно -  короткое и широкое (Малокандараткое II) -  ко
кошниковидный. Следы въездных ворот не отмечаются. Обе разновид
ности укрепленных поселений находят аналогии в памятниках именьковс- 
кой культуры Приказанья (V-VII вв. н.э.) [57, с. 11, табл. 3,4; 15, с. 119-122].

Известны, кроме того, три городища с разновременным инвентарем [15, 
с. 113]. На одном из них, Ашна-Пандо, валы и рвы могли быть сооружены в 
эпоху Великого переселения народов либо в раннем железном веке [59], на 
остальных (Арбушское и Майнское) -  в именьковское или булгарское время. 
М. Гимбутас связывает земляные сооружения городища Ашна-Пандо даже с 
фатьяновским энеолитическим населением [77, р. 592], что едва ли правомерно.

Арбушское городище, скорее всего, относится к именьковскому време
ни [15, с. 113]. В пользу этого свидетельствуют небольшие размеры памят
ника и отсутствие сквозного проезда в его валах. Именьковские валы, как 
правило, лишены разрывов, типичных для городищ Волжской Булгарин [69].

Майнское городище едва ли возникло в одно именьковское или булгар
ское время. Именьковские городища изредка бывают с тремя валами и рва
ми [57, с. 11], но они обычно имеют одну линию обороны, лишенную въезд
ных ворот. На Майнском городище средняя и внутренняя (с кокошниковид
ным валом) линии, без проездов, могут иметь именьковский возраст (два 
строительных периода), а внешние рвы и валы, снабженные проездом, ве
роятно, сооружены булгарами. Этот памятник А.П. Смирнов [49, с. 28] опре
делил как их феодальный замок.

Заключение
Р.Г. Фахрутдинов [67] очертил ареал булгарских памятников в Среднем 

Поволжье, которые в основном занимают район устья р. Камы, но хорошо 
известны также в полосе при р. Волге до самой Самарской луки включи-
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тельно. Северо-восточная часть Ульяновской области приходится на юж
ный край основного ареала и полосу между ним и Жигулями. Городища 
Ульяновского Поволжья соответствуют юго-западному краю булгарской тер
ритории. Культурная принадлежность памятников определена главным об
разом по керамике [74]. Всего насчитывается свыше 150 булгарских горо
дищ на территории Татарстана, Ульяновской и Куйбышевской обл., а так
же Чувашской республики [67, с. 18,19]. Примерно четвертая часть их рас
положена в Ульяновском Поволжье. На городищах этого региона не встрече
ны следы деревянных башен, но они могли существовать, судя по таким 
булгарскил/f памятникам, какСувар [49, с. 93; 70, с. 10] и Девичий Городок [58].

Булгарские городища свидетельствуют о неспокойной ситуации в Сред
нем Поволжье как в домонгольский, так и в золотоордынский период. Мож
но думать, что в первом случае угроза Булгарии исходила, прежде всего, 
со стороны кочевников-половцев -  южных соседей [21; 41, с. 34, 35] и рус
ских князей [70, с. 87-91], в золотоордынский период, главным образом, -  
от русских ушкуйников [67, с. 69].

При дальнейшем изучении волжско-булгарских городищ X-XV вв. от
дельным сюжетом может явиться сравнение их оборонительных систем 
с земляными крепостными сооружениями соседних стран, прежде всего. 
Древней Руси. Интересно также выяснить, имеется ли преемственная 
связь между фортификацией Волжской Булгарии и более ранними бул- 
гарскими (салтово-маяцкими) земляными и каменными оборонительны
ми сооружениями в регионах к юго-западу от Прикамья [40, с. 20, 24], 
вплоть до Крыма, входившего в ареал салтово-маяцкой культуры [3]. В ран- 
небулгарский период (VIII-IX вв.) население Волжской Булгарии вело коче
вой образ жизни, и городища этого времени на ее территории отсутствуют.
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Burov G. M.

Fortification C onstructions of Buigarian S ites of Ulyanov Volga Region

Sum m ary

The article is devoted to the research of fortress constructions of the sites of the Volga 
Bulgaria on the territory of Ulyanovsk region (Russia) (Fig. 1). 11 monuments investigated 
by the author are described; 21 sites are characterized in the Table. Bulgarian fortified 
settlements differ from earlier ones of Imenkovo culture by larger sizes (Fig. 1-12) and 
belong to the following types: 1) promontory with almost straight ramparts (Fig. 6; 8; 12); 2) 
promontory with bow-shaped ramparts (Fig. 2; 3; 5; 9); 3) leaned rectangular (Fig. 7); 4) 
leaned semi-circular (Fig. 10); 5) oval with the closed line of defense (Fig. 11). Monuments 
differ in quantity of ramparts in the line of defense; it varies from one to three. If there are 
three ramparts with adjoining ditches, they form a solid line of defense (Fig. 4; 6; 9). If there 
are only two ramparts, they are usually divided by a 5-15-meter line forming two fortifications 
-  outer and inner ones (Fig. 10-12). In contrast to Imenkovo site ramparts, Bulgarian 
fortifications have gaps for entrance gates. The peculiarity of some sites is a unit isolated 
by an additional line of defense. Besides monuments having rich cultural layers, there are 
fortified settlements which almost lack cultural remnants (Fig. 2; 5; 11), they, perhaps, served 
as shelters for the population of the nearest settlements. According to sizes settlements 
are divided into three groups: 1.5-3 hectares (Fig. 5; 6; 12); 4-7 hectares (Fig. 2; 3; 7; 9) and 
30-810 hectares (Fig. 10; 11). The latter includes Kokryatskoye and Staroaleykinskoye sites, 
towns of the Volga Bulgaria. Its sites testify to unstable situation in the Mid-Volga Region 
before Mongol and Golden Horde time.
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