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THE PROBLEM OF LOCALIZATION OF ARCHAEOLOGICAL SITES FOR 
EXAMPLE STARYI KUIBYSHEV COMPLEX

Работа посвящена проблемам, с которыми археологам приходится сталкиваться во время 
разведочных обследований памятников археологии и при составлении научных отчетов по итогам 
исследований, а именно проблемам локализации и атрибуции объектов культурного наследия. На 
примере Старокуйбышевского комплекса памятников рассмотрена история их изучения, динамика 
изменения месторасположения и смена наименования, вызванные различными объективными и 
субъективными факторами. Анализ имеющихся источников и литературы, а также проведенные 
полевые исследования и составление инструментальных топопланов памятников с использованием 
современных геоинформационных систем позволили упорядочить и картографировать объекты, 
входящие в Старокуйбышевскую группу памятников.
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The work examines the problems that archaeologists face during exploratory surveys of archaeological 
sites, and further in the preparation of scientific reports on the results of the research, namely to problems of 
localization and attribution of the objects of cultural heritage. A case study of the Staryi Kuibyshev complex of 
archaeological sites considers the history of their investigation, dynamics of their location and change of their 
names due to various objective and subjective factors. Analysis of the available sources and literature as well 
as field investigations and drafting the tool topoplans using modern geographic information systems, allowed 
the authors to organize and map the objects in the Staryi Kuibyshev group of sites.
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Локализация археологических памят-
ников, являющихся объектами культурного 
наследия (далее ОКН) федерального значе-
ния, на современном этапе тесно связана с 
проблемами их научной интерпретации, опре-
делением историко-культурной значимости и 
организации охраны. Одним из комплексов 
археологических памятников на территории 
РТ, где ведется работа в этом направлении, 
является группа объектов в районе современ-
ного с. Куралово Спасского района, известно-
го как Старокуйбышевский комплекс.

Локализация Старокуйбышевско-
го комплекса археологических памятников 
ведется в рамках реализации программы 
Республиканского Фонда возрождения памят-
ников истории и культуры, направленного 

на содействие развития Болгарского музея-
заповедника, достопримечательного места 
«Остров-град Свияжск» и иных памятников 
истории и культуры, расположенных на терри-
тории Татарстана. Разведочные обследования 
начались с 2014 г. в округе Болгарского горо-
дища, в основном в островной и прибрежной 
зоне Куйбышевского водохранилища. Эти 
работы предполагали мониторинг и лока-
лизацию ранее известных археологических 
памятников, а также выявление новых ОКН, 
определение их культурно-хронологических 
параметров и границ, составление инструмен-
тальных топопланов памятников с использо-
ванием современных средств позиционирова-
ния и геодезии. 



VII ХАЛИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ... 53
В процессе подготовительных изыска-

ний, во время разведочных обследований 
и при составлении отчетов столкнулись с 
проблемой локализации и атрибуцией неко-
торых ранее известных и вновь выявленных 
памятников археологии. В первую очередь, 
данная проблема связана с удаленностью 
от существующих населенных пунктов или 
отсутствием их или иных недвижимых объек-
тов в ближайшем расстоянии, к которым 
привязывались археологические памятни-
ки. Некоторые памятники сориентированы 
на населенные пункты, располагающиеся на 
значительном расстояние (до 8 км и более), при 
этом расстояние измерялось «на глаз». Кроме 
того, большинство памятников, выявленных 
на момент или после заполнения водохрани-
лища, привязаны к несуществующим ныне 
населенным пунктам, перенесенным в связи 
с образованием водохранилища. Во-вторых, 
после заполнения водохранилища в резуль-
тате затопления участков суши, рек, проток, 
озер, оврагов, ложбин и т.д. сильно изменил-
ся облик местности. Вследствие размывания 
берегов островов и полуостровов, образовав-
шихся после заполнения, их конфигурация 
меняется в зависимости от расположения в 
акватории водохранилища. Острова, распо-
ложенные к югу и юго-востоку от основного 
бассейна водохранилища, интенсивно размы-
ваются с севера и запада, так как открыты для 
ветров, и наоборот заболачиваются, прирас-
тают намытыми участками, зарастают камы-
шом с юга и юго-востока, где они прикры-
ты участками суши. В-третьих, для многих 
неукрепленных памятников (селищ, стоянок, 
поселений, могильников и т.д.) отсутствуют 
топографические планы, что в совокупности с 
ошибочным указанием стороны света затруд-
няет их локализацию. Тем более, практически 
невозможно определить точное местораспо-
ложение памятников, привязанных относи-
тельно друг друга, если хотя бы один из них 
не имеет жесткой привязки. Ярким примером 
этому служат Старокуйбышевские поселе-
ния I–V и могильник. Еще одной причиной, 
затрудняющей определение месторасположе-
ния памятников, является разночтения в назва-
ниях. Так, один и тот же памятник у одного и 
того же исследователя может именоваться и 
располагаться абсолютно по-иному, не гово-
ря о памятниках, обследованных разными 
исследователями в другие годы. Наша работа 
была направлена на выправление ситуации 

с конкретной Старокуйбышевской группой 
памятников1.

Старокуйбышевская группа археологи-
ческих памятников располагается в прибреж-
ной зоне и на островах в акватории Куйбышев-
ского водохранилища в пределах Спасского 
района Республики Татарстан (рис. 1). Они 
получили свое название от ближайшего 
населенного пункта – г. Куйбышева (бывш. 
Спасск), который перед заполнением водохра-
нилища перенесен в современный г. Болгар. 
Вследствие этого, местность, где раньше 
располагался г. Куйбышев (Спасск), именует-
ся «Старый город». Соответственно, ближай-
шие памятники получили названия «Куйбы-
шевские» или «Старокуйбышевские». 

До образования водохранилища данная 
территория представляла собой пойму и 
первую надпойменную террасу левого берега 
р. Волги, изрезанную малыми и средними река-
ми, ручьями, протоками и старичными озера-
ми (рис. 2). После образования Куйбышевско-
го водохранилища в 1955–1957 гг. сохранились 
только наиболее возвышенные участки первой 
надпоймы в виде островов и полуостровов, 
возвышающихся на высоту от 1 м до 5 м над 
уровнем водохранилища по «низкой» воде и 
почти полностью затопляемые в период поло-
водий (рис. 3). В 2001 г. на данной территории 
общей площадью 17979 га образован государ-
ственный природный комплексный заказник 
«Спасский». Он включает в себя 60 островов, 
на которых локализовано более 100 памятни-
ков археологии (рис. 4). 

Первые памятники археологии на 
данной территории были известны еще со 
второй четверти XIX в., главным образом, 
это городища, окруженные валами и рвами, 
а также засечные укрепления позднего сред-
невековья и Нового времени. В частности, 
у С.М. Шпилевского со ссылкой на статью 
неизвестного автора, сообщается о «призна-
ках древнейшего поселения» на месте г. Спас-
ска (Шпилевский, 1877, с. 329). Кроме того, 
в 1869 г. близ г. Спасска был обнаружен клад 

1 Историографический обзор исследования 
Старокуйбышевского комплекса памятников, 
относящихся к домонголькой Волжской 
Булгарии, частично опубликован. См.: Валиев Р.Р. 
Старокуйбышевский комплекс памятников: новый взгляд 
и перспектива исследований // III Междунар. конгресс 
средневековой археологии евразийских степей «Между 
Востоком и Западом: движение культур, технологий 
и империй / Отв. ред. Н.Н. Крадин, А.Г. Ситдиков. 
Владивосток: Дальнаука, 2017. С. 68–72.
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ювелирных изделий IX–XI вв. (Шпилевский, 
1877, с. 330).

В 1946 г. в Восточном Закамье работала 
экспедиция под руководством Н.Ф. Калинина, 
которая выявила и обследовала 78 памятников 
археологии, в том числе Старокуйбышевское 
городище2, могильник и три селища (I, II и 
III) (Калинин, 1946). Им составлено подроб-
ное описание городища на момент заполне-
ния водохранилища, снят топографический 
план и в целях выяснения характера отложе-
ния культурных напластований произведены 
зачистки обнажений и заложен шурф. Резуль-
таты разведочного обследования Н.Ф. Кали-
нина были опубликованы (Калинин, 1952,  
с. 52–66; Калинин, Халиков, 1954).

Позднее городище посещалось во время 
разведочных обследований, однако стаци-
онарные охранные раскопки проводились 
лишь в 80–90-х гг. XX в. В 1984 г. на горо-
дище работал отряд М.М. Кавеева (Каве-
ев, 1985). Раскопки городища проводились  
И.Л. Измайловым и А.М. Губайдуллиным в 
1987 г. и 1989–90 гг. Исследователями изучен 
южный вал, выявлены остатки внутривальных 
конструкций. Результаты раскопок частично 
опубликованы (Измайлов, Губайдуллин, 1992, 
с. 79–89). 

В 1996 г. А.М. Губайдуллин и  
М.М. Кавеев продолжили раскопки на горо-
дище. Ими был заложен раскоп площадью 80 
кв. м в северо-западной части, вдоль обры-
ва, подвергающегося интенсивной береговой 
эрозии (Губайдуллин, Кавеев, 1997). Раскопом 
изучены хозяйственные и жилые построй-
ки XI – начала XIII вв. (Губайдуллин, 2012,  
с. 223–229). 

В настоящее время городище силь-
но размывается водохранилищем, особенно 
интенсивно разрушается северо-западная и 
северо-восточная части памятника. В отно-
сительно удовлетворительном состоянии 
находятся только южные укрепления в виде 
рва и расплывшегося вала. Сохранившая-
ся площадь городища составляет чуть более  
11 тыс. кв. м.

Старокуйбышевское (Куйбышевское) I 
селище, по сведениям Н.Ф. Калинина, впер-
вые открывшим памятник, располагалось в 
4,5 км к западу от г. Куйбышева (г. Спасск) 
на левом берегу р. Бездна. В отчете, на карте 
археологической экспедиции, составленном 
по результатам разведок, селище локализо-

2 Постановлением Совета министров ТАССР № 591 
от 30.11.1959 г. включен в число объектов культурного 
наследия, подлежащих государственной охране.

вано на месте впадения в р. Бездну истока 
Монастырский и поворота р. Бездна на север 
(Калинин, 1946, л. 4, 30, чертеж 1). В Архео-
логической карте ТАССР селище представле-
но согласно описанию Н.Ф. Калинина (Архео-
логическая карта, 1986, с. 46, № 264), в Своде 
археологических памятников Республики 
Татарстан не обозначен. Таким образом, 
Старокуйбышевское (Куйбышевское) I сели-
ще располагается 4,5 км к ЗЮЗ от западной 
оконечности бывш. г. Куйбышева. В настоя-
щее время размыт. 

Старокуйбышевское (Куйбышевское) 
II селище, впервые выявленное в 1946 г., 
располагалась, по данным Н.Ф. Калинина, в 
1,5 км к востоку от г. Куйбышева (г. Спасск) 
на левом берегу р. Бездна и имел протяжен-
ность в 500 м. Памятник отнесен к «ранне-
булгарской» и «позднегородецкой», т.е. к 
домонгольской булгарской и именьковской 
культурам. На карте археологической экспе-
диции, составленном по результатам разве-
док, селище отмечено к востоку от городи-
ща и к северу от Куйбышевско-Кураловского 
вала (Калинин, 1946, л. 4, 30, чертеж 1). Позд-
нее, в процессе разводочных работ на водо-
хранилище в 1964 г., Старокуйбышевское 
(Куйбышевское) II селище Е.П. Казаковым 
уже локализовано в 1 км к востоку от бывш.  
г. Куйбышева на левом берегу р. Бездна напро-
тив Старокуйбышевского городища (Казаков, 
1967, л. 11, табл. V). В результате разведок в 
последующие годы у того же исследователя 
на том же месте уже располагается Старокуй-
бышевское III селище и II могильник (Каза-
ков, 1974, л. 21, рис. 5), V селище (Казаков, 
1984; 1991, с. 21, рис. 7), или же, по состав-
ленному им плану, локализация памятни-
ков не представляется возможным (Казаков, 
1979, л. 14, рис. 33). В Археологической карте 
ТАССР и в Своде археологических памят-
ников Республики Татарстан данный памят-
ник не упоминается. Таким образом, исходя 
из первоначальных данных, составленных  
Н.Ф Калининым, Старокуйбышевское 
(Куйбышевское) II селище, скорее всего, 
располагалось в 600 м  к востоку от горо-
дища (1,5 км от бывшего г. Куйбышева), на 
затопленной косе, выступаемой только по 
«низкой» воде. В настоящее время памятник 
размыт. 

Старокуйбышевское (Куйбышевское) 
III селище открыто в 1946 г., по описанию 
первооткрывателя Н.Ф. Калинина, оно распо-
лагается на левом берегу р. Бездна на терри-
тории бывшего г. Куйбышева (Спасска). Судя 
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по Карте археологической экспедиции 1946 г., 
составленного тем же Н.Ф. Калининым, сели-
ще находится на юго-восточной окраине 
бывшего г. Куйбышева, в излучине р. Бездна, 
к югу напротив городища и к юго-западу от 
Куйбышевско-Кураловского вала. Размеры 
памятника 200 х 60 м. Культурная принад-
лежность определена как именьковская и 
булгарская (Калинин, 1946, л. 4, 30, чертеж 
1). Разведочные исследования на Куйбышев-
ском водохранилище, начавшиеся с 1960-х 
гг., внесли путаницу в локализацию и данно-
го памятника. Так, по результатам разведок 
1964 г. Е.П. Казаков, обозначая Старокуйбы-
шевскую группу памятников, III селище со 
знаком вопроса расположил к югу от II сели-
ща и II могильника, в излучине левого берега 
р. Бездна на месте впадения в нее безымянной 
протоки, на правом берегу последней. Описа-
ние в отчете отсутствует (Казаков, 1967,  
л. 11, табл. V). В последующем тот же иссле-
дователь территорию III селища располагал 
на всем левобережье р. Бездны к востоку, 
напротив городища (Казаков, 1974, л. 4–5, 
21, рис. 5), а позднее неправильно указывал 
на искаженном плане расположения Старо-
куйбышевской группы памятников (Казаков, 
1979, л. 14, рис. 33). 

В Археологической карте ТАССР 
Куйбышевское (Старокуйбышевское) III 
селище, со ссылкой на разведочные иссле-
дования Н.Ф. Калинина 1946 г., локализован 
«в 1 км к юго-востоку от центра бывшего 
города» (Археологическая карта, 1986, с. 48,  
№ 278). В Своде археологических памятников 
Республики Татарстан памятник под названи-
ями «Куйбышевское селище III» и «Старокуй-
бышевское селище III» обозначен аж дважды 
(Свод памятников, 2007, с. 332, 345, № 2867, 
№ 3022).

Разведочными обследованиями, прове-
денными под руководством Р.Р. Валиева в 
2015 г., Старокуйбышевское III селище лока-
лизовано на левом берегу излучины р. Бездна 
на месте впадения в нее безымянной протоки, 
на левом берегу последней, в 450 м к югу от 
южных оборонительных сооружений Старо-
куйбышевского городища (Валиев, 2016, Т. I, 
л. 117, 134–142; Т. III, с. 2, 168–169, 197–211, 
рис. 1, 236–237, 274–295). 

В 2016 г. вдоль размываемой северной 
береговой линии селища проведены иссле-
дования двумя раскопами общей площадью 
978 кв. м. На раскопах изучены остатки двух 
жилищ-полуземлянок с тяготеющими к ним 
круглыми в плане хозяйственными ямами. 

Одна из полуземлянок квадратной формы 
размерами 4 х 4 м с центральным опорным 
столбом и очагом, вторая плохой сохранно-
сти с очажным прокалом по центру. Вероятно, 
данные комплексы составляют две усадьбы 
одного поселения. По совокупности находок 
памятник можно отнести к эпохе Великого 
переселения народов и датировать IV в. н.э. 
(Валиев и др., 2017, с. 24–25).

На этом же месте, т.е. «на юго-восточ-
ной окраине бывшего города на мысу, обра-
зованном излучиной реки Бездна и левым 
безымянным ее притоком» разведкой ТАЭ 
в 1967 и 1971 гг. выявлен новый памятник, 
обозначенный как Старокуйбышевская II 
стоянка. Подъемный материал состоял из 
каменных изделий и фрагментов накольчатой 
керамики (Археологическая карта, 1986, с. 
48, № 279). Однако, стоянка под этим назва-
нием уже была открыта в 1946 г. разведочной 
экспедицией под руководством Н.Ф. Кали-
нина. По его данным, Старокуйбышевская II 
стоянка располагалась «на левом низменном 
берегу р. Бездны (надпойменная терраса) в 
1 км к западу от г. Куйбышева, по дороге из 
него в Куйбышевский затон» (Калинин, 1946,  
л. 4, 7, чертеж 1). Памятник в настоящее время 
размыт и затоплен. В Археологической карте 
ТАССР оба памятника учтены под одним 
названием и получили №№ 279 и 265 соот-
ветственно (Археологическая карта, 1986, с. 
46, 48), в Своде присутствует только один под  
№ 3007, соответствующий № 279 в Архео-
логической карте ТАССР (Свод памятников, 
2007, с. 344). 

Кроме того, в 1973 г. в ходе разведочно-
го обследования Е.П. Казакова в зоне Куйбы-
шевского водохранилища в пределах Спасско-
го и Алексеевского районов после сильного 
спада уровня воды на водохранилище откры-
ты три стоянки, в том числе и «Старокуй-
бышевская II стоянка». Однако, по данным  
Е.П. Казакова, «стоянка расположена на 
вышедшем из-под воды узком полуострове на 
левом берегу р. Бездны к северу от II Старо-
куйбышевского могильника» (Казаков, 1974, 
л. 5, 21, рис. 5). В Археологической карте 
ТАССР, стоянка, выявленная Е.П. Казако-
вым, обозначена как «Старокуйбышевская III 
стоянка» (Археологическая карта, 1986, с. 48 
№ 282). В Свод археологических памятников 
Республики Татарстан, куда сведения скопи-
рованы из Археологической карты, данный 
памятник также включен как «Старокуй-
бышевская III стоянка» (Свод памятников, 
2007, с. 344, № 3008).
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Таким образом, выявлены три разных 
памятника, обозначенных как «Старокуйбы-
шевская II стоянка». На основании данных 
1946 г. Постановлением № 591 Совета мини-
стров Татарской АССР от 30 октября 1959 г. 
«Стоянка Куйбышевская 2-я (Старокуйбышев-
ская стоянка II)» была включена в число объек-
тов культурного наследия, подлежащих госу-
дарственной охране. В настоящее время две 
стоянки размыты или затоплены, третий памят-
ник, расположенный на месте локализации 
Старокуйбышевского III селища, размывается.

К сожалению, планомерные археологи-
ческие исследования на памятниках у бывше-
го г. Куйбышева начали производиться только 
с 60-х годов XX в., когда территория уже была 
затоплена. В 1960–80-е гг. на городище и на 
прилегающих памятниках неоднократно рабо-
тал разведочный отряд Е.П. Казакова (Казаков, 
1961; 1967; 1974; 1976; 1981). Кроме обследо-
вания уже известных памятников, Е.П. Казако-
вым был открыт ряд объектов различных эпох, 
в том числе Старокуйбышевские IV, V селища и  
II могильник (Казаков, 1961). Результаты разве-
док частично опубликованы (Казаков, 1979,  
с. 177; 1984, с. 39–64; 1991).

Старокуйбышевское IV селище распо-
лагается в западной части одного из островов 
в 500 м к северу от городища. До затопления 
место расположения селища представляло 
собой участок поймы между правым берегом 
р. Бездна и его безымянным притоком. Перво-
начально размеры селища определены как 300 
х 150 м (Археологическая карта, 1986, с. 58, 
№ 349). По Е.П. Казакову, площадь селища 
составляет уже около 100 тысяч кв. м (Каза-
ков, 1991 с. 22), что подтверждается послед-
ними исследованиями (Валиев, 2016, Т. I,  
с. 117, 142-151; Т. III, с. 2, 168–169, 212–223, 
рис. 1, 236–237, 296–312).

В последующие годы Старокуйбышев-
ское IV селище не раз посещалось исследо-
вателями в ходе разведочных обследований.  
В процессе разведок в основном произво-
дилось описание состояния памятника, сбор 
подъемного материала и реже составлялась 
схема местности с указанием Старокуйбы-
шевской группы памятников (Беговатов, 1986, 
л. 3–4; 1988, л. 7; Зарифуллин, 2006, л. 6–7; 
Кавеев, 1985, л. 4–6; Халиков, 1971, л. 65–70). 

На восточной окраине селища распо-
лагается Старокуйбышевский I могиль-
ник3. Он находится в 550 м на северо-восток 

3  Постановлением Совета министров ТАССР № 591 
от 30.11.1959 г. включен в число объектов культурного 
наследия, подлежащих государственной охране.

от городища. Могильник выявлен в 1946 г. 
(Калинин, 1946), обследовался в 1961–1979 
гг. (Казаков, 1961; 1967; 1974), а в 1972 г. на 
памятнике проводила раскопки Е.А. Халико-
ва (Халикова, 1976, с. 39–59). В общей слож-
ности с разведочными исследованиями на 
могильнике вскрыты 45 погребений XI – XIII 
вв. (Халикова, 1986, с. 118–120). Размываемые 
погребения данного могильника зафиксиро-
ваны и во время разведочного обследования 
2015 г. (Валиев, 2016). 

Судя по Археологической карте, в 1961 г. 
археологическим отрядом КФАН СССР под 
руководством Е.П. Казакова на левом берегу 
р. Бездна в 300 м к югу от городища открыто 
Старокуйбышевское V селище. Отмечается, 
что памятник сильно подтоплен, при этом его 
площадь составляет около 5 га. Собранный 
подъемный материал представлен как имень-
ковскими, так и домонгольскими булгарски-
ми находками. Культурный слой составлял 
80–90 см. На размытой части зафиксированы 
различные объекты (Археологическая карта, 
1986, с. 48, № 280). Однако в материалах 
разведок 1961 г. (ни в отчете, ни в дневниках 
и чертежах) памятника с таким названием 
нет. Тем более, во время разведочных работ в 
последующие 1960–1970-е гг., данный памят-
ник никак не фиксируется. По результатам 
разведочных работ 1964 г. на месте распо-
ложения Старокуйбышевского V селища  
Е.П. Казаков локализовал Старокуйбышев-
ские II селище и II могильник, на южной 
окраине которых выделено III селище  
(со знаком вопроса) (Казаков, 1967, л. 11, 
табл. V). По данным разведок 1971 и 1973 гг. 
у того же исследователя на рассматриваемом 
участке уже расположено Старокуйбышев-
ское III селище (Казаков, 1974, л. 4–5, 21, рис. 
5), а в отчетах и публикациях с 1984 г. памят-
ник уже обозначен как Старокуйбышевское V 
селище (Казаков, 1984, с. 39–64; 1991, с. 21, 
рис. 7; Кавеев, 1985, л. 6, 21, рис. 11). В публи-
кации 1976 г., посвященной ранним домон-
гольским булгарским памятникам, видимо, 
речь идет также о рассматриваемом селище 
(Хлебникова, Казаков, 1976, с. 117–118).

До 80-х гг. XX в. на памятнике в основ-
ном производился сбор вымытого из слоя 
находок, а также велись исследования объек-
тов, выявленных на размытых участках сели-
ща. Так, «в 1982 г. на северо-восточной части 
памятника (на самом деле в северной части. – 
Р.Р.) была проведена шурфовка остатков слоя 
и фиксация сооружений» (Казаков, 1984, с. 
40), когда удалось зафиксировать остатки 
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прямоугольного в плане жилища размера-
ми 340 х 320 см и круглых хозяйственных 
ям диаметром 120–200 см. Сообщается, что 
на размыве берега прослеживались разва-
лы очагов из известняковых и песчаниковых 
камней размером 110 х 110 см. Стратиграфия 
представляла собой дерн (10 см), подстила-
емый черноземом толщиной 80 см, который 
покоится на материковой глине. Мощность 
слоя 40 см (Казаков, 1984, с. 40).

Исходя из анализа широкого ассорти-
мента находок, представленных лепной и 
круговой керамикой, серебряными арабскими 
дирхемами X – начала XI вв., металлически-
ми предметами, изделиями из кости, стек-
ла, глины и камня, памятник датирован X – 
началом XIII вв. (Казаков, 1979, с. 177; 1984,  
с. 39-64) 

В 1986–1987 гг. в северной части памят-
ника проводил раскопки М.М. Кавеев. Однако 
отчеты по итогам исследований V селища в 
архивах отсутствуют. В тех же полевых сезо-
нах М.М. Кавеев юго-западную часть селища 
размером 200 х 40–45 м по границе заболо-
ченной ложбины выделил в отдельный памят-
ник под названием «Старокуйбышевское VI 
селище» и провел на нем раскопки. В общей 
сложности им было заложено три раскопа, 
однако, сведения имеются только по двум. 
Раскоп I площадью 100 кв. м (1986 г.) распо-
лагался вдоль размываемой береговой линии. 
Раскопом I исследовано 5 объектов: зерно-
вые, хозяйственные и столбовые ямы (Кавеев, 
1986). Судя по плану, раскоп II (1987 г.) зало-
жен как продолжение раскопа I (1986 г.), одна-
ко других сведений о нем найти не удалось. 
Раскоп III (1987 г.) площадью 44 кв. м распо-
лагался по центру «Старокуйбышевского VI 
селища». Раскопом выявлено 6 сооружений, 
из которых вследствие высокого уровня воды 
удалось выбрать лишь две зерновые ямы. 
Стратиграфия на данном участке памятника 
выглядела следующим образом: дерн толщи-
ной 15–25 см располагался на плотном зерни-
стом черноземе с редкими включениями угля 
и линзами глины (мощность 30–50 см), кото-
рый покоился на серо-желтом материковом 
суглинке. Находки с раскопов и со сборов 
подъемного материала с размытых участ-
ков представлены булгарской домонголь-
ской круговой керамикой, лепной керамикой, 
железными предметами и изделиями из камня 
(Кавеев, 1987). Памятник под названием 
«Старокуйбышевское VI селище» отсутству-
ет в едином государственном реестре ОКН и 
Списке выявленных объектов археологиче-

ского наследия Министерства культуры РТ, 
а также не учтен в Археологической карте 
ТАССР (1986 г.) и Своде памятников археоло-
гии Республики Татарстан (2007 г.).

В 1989 г. в северной части селища 
проводили исследования И.Л. Измайлов и 
И.Р. Газимзянов. Они на размытом мысовом 
выступе после спада уровня воды расчистили 
ряд объектов, выявленные на фоне матери-
кового суглинка. На одном объекте, исследо-
ванном раскопом площадью 36 кв. м, удалось 
зафиксировать прямоугольную в плане яму 
размерами 3,2 х 3,7 м, углами ориентирован-
ную по сторонам света. На уровне дна соору-
жения выявлены две круглые ямы диаметрами 
80 см и 125 см, оконтуренные полосой прока-
ла. Сооружение интерпретировано исследова-
телями как полуземлянка с разновременны-
ми печами. К северо-западу от сооружения 
располагались две круглые хозяйственные 
ямы, в заполнении одной из которых расчи-
щено братское захоронение – 13 человече-
ских костяков. Второе такое же захоронение 
с тремя костяками обнаружено в заполнении 
зерновой ямы, остатки которой расчищены в 
350 м к югу от землянки (Измайлов, Газимзя-
нов, 1992, с. 89–105). 

В 2015 г. на Старокуйбышевском V сели-
ще снят инструментальный топографический 
план, определены границы памятника, произ-
ведены зачистки обнажения берега и собран 
подъемный материал (Валиев, 2016). Памят-
ник интенсивно размывается водохранили-
щем. Современная его площадь составляет 
около 57750 кв. м.

В 2016 г. на Старокуйбышевском V 
селище были проведены исследования двумя 
раскопами общей площадью 704 кв. м. Раско-
пами выявлены остатки двух деревянных 
наземных сооружений, погреб жилища, 66 
хозяйственных и столбовых ям. Жилища пред-
ставлены срубами размерами 4 х 4 м, в углу 
которых были устроены печи, сложенные из 
известняка, кирпичей и глины. После гибели 
большинства объектов в результате пожара на 
данном участке появляется кладбище (Валиев 
и др., 2017, с. 26–28).

В южной части Старокуйбышевского V 
селища во время разведочного обследования 
1961 г. выявлены человеческие костяки (Архе-
ологическая карта, 1986, с. 48. № 281). В том 
же году и во время последующих изысканий 
здесь вскрыт ряд мусульманских погребений, 
отнесенных к периоду домонгольской Волж-
ской Булгарии (Казаков. 1967, л. 11–13, табл. 
V; 1974, л. 5, 21, рис. 5). Памятник получил 



58 СРЕДНЕВЕКОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПОВОЛЖЬЯ И УРАЛА...

название Старокуйбышевский II могильник. 
Погребения, совершенные по мусульманско-
му обряду, выявлены и в северо-восточной 
части Старокуйбышевского V селища (Каза-
ков, 1991, с. 21, рис. 7). 

Во время исследований Старокуйбы-
шевского V селища в 2016 г. удалось зафикси-
ровать северную границу Старокуйбышевско-
го II могильника. На раскопе II, заложенном 
в западной части памятника вдоль береговой 
линии, расчищено 8 погребений, совершен-
ных по мусульманскому обряду. Установлено, 
что могильник связан с V селищем. Горизонт 
слоя запустения территории поселения пере-
крывает могильник.

По сведениям, содержащимся в Архе-
ологической карте ТАССР, в 1964 г. развед-
кой ТАЭ в северо-восточном конце бывшего 
г. Куйбышева (Спасск) был открыт еще один 
мусульманский некрополь – Старокуйбы-
шевский III могильник. Он располагался на 
краю высокой песчаной террасы левого берега 
р. Бездна, в 700 м к северо-западу от Старо-
куйбышевского городища (Археологиче-
ская карта, 1986, с. 47–48, № 277). В 1964 г. в 
рассматриваемом районе разведочные обсле-
дования отрядом ТАЭ проводил Е.П. Каза-
ков. Однако в научном отчете, составленном 
по итогам работ, сведения о таком памятнике 
отсутствуют. Судя по описанию, вероятно, в 
настоящее время памятник полностью размыт.

Сведения о «Старокуйбышевском IV 
могильнике» отсутствуют.

В 1964 г. Е.П. Казаковым в северной 
части перешейка между городищем и IV сели-
щем (у южной оконечности IV селища) после 
спада воды обнаружены размываемые погре-
бения. Памятник получил название «Старо-
куйбышевский V могильник» (Археологи-
ческая карта, 1986, с. 57–58. № 348). Здесь 
выявлены две неправильные могильные пятна 
с выступающими костяками. В одном погре-
бении костяк ориентирован головой на запад, 
руки согнуты на локтях, кисти уложены на 
правое плечо, ноги согнуты и свалены вправо. 
Другой погребенный, судя по непотревожен-
ным костям, ориентирован на восток – северо-
восток, лежал на спине (один с поворотом на 
левый бок), ноги подогнуты. Вещевой матери-
ал отсутствовал. По расположению костяков 
могильник отнесен к эпохе бронзы – к сруб-
ной КИО (Казаков, 1974, л. 5–6, 21, рис. 5).

В настоящее время могильник затоплен.
В 1995 г. И.Р. Газимзяновым на правом 

берегу протоки левого притока р. Бездна 
обнаружен размываемый некрополь, обозна-

ченный им как «Старокуйбышевский VI 
могильник». Он располагается в 1,16 км к 
югу от городища и 0,9 км к югу юго-западу 
от V селища. В том же году на могильнике 
расчищены 15 мусульманских погребений. 
Памятник отнесен к периоду домонголь-
ской Волжской Булгарии (Газимзянов, 1996). 
Однако результаты исследований не были 
опубликованы, а также не вошли в итоговый 
«Свод памятников археологии Республики 
Татарстан в 3-х томах», изданный в 2007 г., 
данный памятник отсутствует в едином госу-
дарственном реестре ОКН и Списке выяв-
ленных объектов археологического насле-
дия Министерства культуры РТ. Вследствие 
этого, Старокуйбышевским VI могильником 
обозначен новый некрополь позднего бронзо-
вого века, выявленный в 2015 г. в 350 м к севе-
ро-востоку от IV селища и в 360 м к северу от 
I могильника (Валиев, 2016, Т. I, с. 151–158; 
Т. III, с. 224–236, рис. 313–329). Результаты 
разведок частично опубликованы (Лыганов и 
др., 2015, с. 83–103). Исходя из вышеизложен-
ного, могильник, выявленный и исследован-
ный И.Р. Газимзяновым в 1995 г. предлагается 
обозначить как «Старокуйбышевский VII 
могильник».

В 2015 г. во время разведок в зоне Куйбы-
шевского водохранилища при обследовании 
северо-восточной оконечности Спасского 
острова у края обрывистого берегового скло-
на, на участке протяженностью около 80 м 
было обнаружено скопление подъемного мате-
риала, состоящее в основном из булгарской 
домонгольской круговой керамики. Указан-
ная территория находится на расстоянии  
3,1 км к западу от западной окраины с. Кура-
лово и 420 м к северо-западу от Старокуйбы-
шевского городища. До заполнения водохра-
нилища исследуемая территория представляла 
собой левый берег р. Бездна, и располагалась 
в восточной оконечности г. Куйбышева (Спас-
ска) (Валиев, 2016). В процессе анализа всех 
имеющихся отчетных материалов и публи-
каций, посвященных изучению Старокуйбы-
шевской группы памятников, установлено, 
что данное селище является новым памятни-
ком, и он обозначен как «Старокуйбышев-
ское VII селище». 

В 2016 г. здесь проведены исследова-
ния раскопом площадью 106 кв. м. Мощность 
слоя вне ям составила 26–112 см. Выявлены 7 
объектов X–XIII вв., частично разрушенных 
поздними перекопами строений г. Куйбышева 
(Спасска). Один из объектов (сооружение 9) 
является оборонительным рвом. Его макси-
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мальная ширина составляет 380 см, глубина 
от дневного уровня 220 см. Ров треугольный 
в сечении и с канавкой по дну. Он вытянут 
по оси северо-восток – юго-запад практиче-
ски параллельно руслу р. Бездна. Ближай-
шие аналогии – ров Коминтерновского II 
городища и раннедомонгольский ров Болгар-
ского городища, также частично вытянутый 
вдоль Иерусалимского оврага. По мнению  
А.М. Губайдуллина, такого рода оборони-
тельные укрепления датируются началом  
X в. (Губайдуллин, 2002; 2004, с. 78–79; 2011, 
с. 109–111; 2012, с. 250–253, рис. 2). Ров на 
обнаруженном нами памятнике во второй 
половине домонгольского времени (XII – нача-
ле XIII вв.) был засыпан и на его месте возник-
ли хозяйственные и производственные объек-
ты – гончарный горн и хозяйственные ямы.

Находки с селища представлены в 
основном круговой булгарской керамикой 
домонгольского периода. Встречено несколь-
ко фрагментов лепных именьковских сосудов 
и керамика салтово-маяцких истоков.

На расстоянии 450 м к западу северо-
западу от Старокуйбышевского VII селища, 
в северо-восточной оконечности Спасского 
острова, у края обрывистого берега, на участ-
ке протяженностью около 90 м обнаружено 
скопление подъемного материала. Находки 
состояли из булгарской домонгольской кера-
мики, фрагментов посуды салтово-маяцких 
истоков, а также именьковской и срубной 
культуры. Памятник обозначен как «Старо-
куйбышевское VIII селище» (находится на 
расстоянии 3,5 км к западу от западной окра-
ины с. Куралово). До ввода в эксплуатацию 
Куйбышевского водохранилища исследуемая 

территория представляла собой левый берег  
р. Бездна. В позднее время территория явля-
лась частью территории г. Куйбышева (Спас-
ска) (Валиев, 2016). В настоящее время 
памятник интенсивно разрушается водохра-
нилищем.

Кроме вышеперечисленных памятников 
Старокуйбышевскй комплекс включает такие 
объекты культурного наследия, как Старо-
куйбышевские могильник и поселения I–V. 
Они обозначены в Археологической карте 
ТАССР под №№ 267, 270, 268, 269, 271 и 266, 
в Своде памятников археологии Республи-
ки Татарстан – №№ 3011 и 3017–3021, соот-
ветственно (Археологическая карта, 1986.  
с. 46–47; Свод памятников, 2007, с. 344–345). 
Однако из-за отсутствия точных координат 
и реперных привязок определить их место-
расположение затруднительно. Памятни-
ки локализованы только относительно друг 
друга, в отчетных материалах сведения о них 
не содержаться. Вследствие этого они здесь 
не рассматриваются.

Таким образом, на сегодняшний день 
Старокуйбышевская группа памятников 
представляет собой слабоизученный архе-
ологический комплекс, к тому же с запутан-
ной историей изучения. Освещенные нами 
проблемы позволяют упорядочить представ-
ления и картографировать объекты, входящие 
в Старокуйбышевскую группу памятников. 
Рассматриваемые памятники требуют прове-
дения постоянного мониторинга их состояния 
и срочных исследований в силу интенсивного 
разрушения водохранилищем.
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Рис. 1. Топосхема расположения Старокуйбышевской группы археологических памятников: 1 – городище,  
2 – II селище, 3 – III селище, 4 – IV селище, 5 – V селище, 6 – VI селище, 7 – VII селище, 8 – VIII селище,  

9 – I могильник, 10 – II могильник, 11 – III могильник, 12 – V могильник, 13 – VI могильник,  
14 – VI (VII) могильник, 15 – II стоянка, 16 – III стоянка.
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Рис. 2. Увеличенный фрагмент Генерального плана Спасского уезда конца XVIII в. с локализацией 
Старокуйбышевской группы археологических памятников: 1 – городище, 2 – II селище, 3 – III селище,  

4 – IV селище, 5 – V селище, 6 – VI селище, 7 – VII селище, 8 – VIII селище, 9 – I могильник, 10 – II могильник, 
11 – III могильник, 12 – V могильник, 13 – VI могильник, 14 – VI (VII) могильник, 15 – II стоянка.  

16 – III стоянка.

Рис. 3. Космоснимок рассматриваемого района с локализацией Старокуйбышевской группы археологических 
памятников: 1 – городище, 2 – II селище, 3 – III селище, 4 – IV селище, 5 – V селище, 6 – VI селище, 7 – VII 
селище, 8 – VIII селище, 9 – I могильник, 10 – II могильник, 11 – III могильник, 12 – V могильник, 13 – VI 

могильник, 14 – VI (VII) могильник, 15 – II стоянка, 16 – III стоянка.
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Рис. 4. Фрагмент схемы Спасского района Республики Татарстан с памятниками археологии с указанием 
Старокуйбышевской группы памятников.




