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МАВЗОЛЕИ У ПОСЁЛКА ЛАПАС: ВЗГЛЯД ИЗ КОСМОСА

© 2018 г. Д. В. Васильев 

Статья посвящена описанию комплекса мавзолеев золотоордынского периода у посёлка Лапас 
на левом берегу реки Ахтубы в Астраханской области. Комплекс известен как предположительное 
место погребения ханов Золотой Орды. Анализ появившихся недавно общедоступных качественных 
космических фотографий в приложении GOOGLE EARTH позволяет по–новому взглянуть на некоторые 
особенности этих давно известных памятников археологии. На космоснимках хорошо различимы руины 
8 мавзолеев, которые выстроены в две цепочки, вытянутых с востока на запад. Четыре самых крупных 
сооружения обнесены сырцовыми оградами, в южной стене которых имеется вход, оформленный 
в виде портала. Углы одной из оград фланкированы трёхчетвертными башнями. Планировка самих 
мавзолеев читается с трудом. Прослежены лишь порталы, обращённые к югу. Выявлено также четыре 
сырцовых мавзолея, два из которых также обнесены оградами. Предположительно прослеживаются 
два средневековых глиняных карьера, откуда бралась глина для строительства мавзолеев и в которых 
располагаются горны для обжига кирпича.

Ключевые слова: Золотая Орда, городище Лапас, мусульманский мавзолей, некрополь, 
археология, космические снимки, планиграфия, развалины, археологический комплекс

Комплекс золотоордынских мавзолеев 
и городище располагаются на левом берегу 
протоки р. Ахтубы Большой Ашулук к севе-
ру от поселка Лапас в Харабалинском районе 
Астраханской области (рис. 1). Они издавна 
привлекают к себе внимание исследователей. 

Первые исследования у пос. Лапас были 
проведены в 1915 году группой краеведов во 
главе с хранителем Астраханского губернско-
го музея М. Новиковым. В то время обследо-
вание представляло собой осмотр и описание 
археологических объектов. В середине ХХ 
века городище и развалины мавзолеев были 
обследованы В.А. Филипченко – директором 
Астраханского государственного краеведче-
ского музея, который составил глазомерный 
план местности и подготовил необходимые 
документы для постановки на государствен-
ную охрану территории «поселка строителей» 
и самого крупного мавзолея под названием 
«Городище Ак-Сарай и развалины феодаль-
ного замка Давлет–хана». Именно так памят-
ник именуется в охранных документах до сих 
пор. Лишь в 1995–1997 гг. отряд Поволжской 
археологической экспедиции ИА РАН под 
руководством В.В. Дворниченко приступил к 
планомерным рекогносцировочным работам 
на памятнике. Были сняты топографические 
планы как отдельных мавзолеев, так и местно-
сти в целом. Была начата съемка территории 
«поселка строителей». Был обследован берег 
р. Ашулук, где располагалось городище. На 
его территории были обнаружены многочис-

ленные фрагменты столовой, хозяйственной и 
парадной керамики, глазурованных изразцов, 
изделий из стекла, кости и железа (Пигарев, 
1997, с. 82–87). По результатам работ ПАЭ 
была значительно расширена охранная зона, 
мавзолеи и городище были объединены в одну 
охраняемую территорию. 

В 2000 году на городище производились 
исследования экспедицией ГНПУ «Наследие» 
и Астраханского государственного универ-
ситета под руководством Д.В. Васильева. 
Было установлено, что городище в древности 
располагалось в непосредственной близости 
к воде, будучи вытянуто вдоль реки узкой 
полосой (около 100 метров), а не составля-
ло единого комплекса с мавзолеями. В ходе 
раскопок на берегу был частично исследо-
ван дом из сырцового кирпича с остатками 
подворья (Васильев, 2001, с. 68–71). 

Помимо археологических исследований 
сотрудниками экспедиции Э.Ш. Идрисовым 
и А.В. Сызрановым проводились этнографи-
ческие исследования в селе Лапас. У жителей 
села ими зафиксирован ряд легенд относи-
тельно этих мест. Одна из них гласит, что из 
города Давлет–хан есть подземный ход, где 
могли два всадника рядом проехать на водо-
пой к реке Ахтубе. «Давлет-хан» – это местное 
название развалин самого крупного мавзолея 
золотоордынского времени к северо–восто-
ку от Лапаса. По преданию, город Давлет-
хан был построен как крепость для защиты 
Сарай–Бату. Как гласит другая легенда, в 
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этом городе жил Джангир-хан со своей краса-
вицей–дочерью. Однажды они подверглись 
нападению вражеского войска. Хан приказал 
спрятать все свое богатство в подземном ходе, 
затем они вместе с дочерью укрылись там же, 
приказав закрыть вход. После этого их никто 
больше не видел. Эти предания бытовали в 
форме песен, которые исполняли лапасские 
жители. Возможно, в этих легендах мы видим 
контаминационные наложения поздних собы-
тий XVIII–XIX веков, связанные с именем 
казахского хана Джангира, на более ранние, 
уходящие в золотоордынские времена. В 
рассказах старожилов есть сведения об архе-
ологических находках (монеты, наконечники 
стрел, обломки изразцов и глиняной посуды). 
На берегу р. Ашулук, протекающей вдоль 
села, раньше было бугровое место, которое 
прозвали «Тас Бурын» (Ногайск. «Каменный 
Нос») из-за того, что здесь были видны много-
численные кирпичные кладки. По словам 
местных жителей, руины стен мавзолеев еще 
в начале 30–х гг. возвышались над землей, а 
затем они были разобраны жителями с. Хоше-
утово для строительства противопаводковых 
сооружений. На самом деле, как нам извест-
но, уже к началу XX века развалины мавзоле-
ев приобрели свой нынешний вид, что видно 
из результатов исследований того времени 
(Васильев, 2001, с. 68–71).

Необходимо сказать несколько слов об 
интерпретации памятника. Особый интерес 
представляет отмеченное на карте братьев 
Пицигани 1367 г. место, где находятся «гроб-
ницы императоров, умерших в районе Сарай-
ской реки». Это пояснительная надпись к 
условному знаку в виде мусульманского 
мавзолея. На карте Фра–Мауро, созданной в 
1459 г., также обозначено место, названное 
им «Sepultura imperial» («императорские захо-
ронения») (Рудаков, 1999, с. 92–120). Плано 
Карпини пишет о том, что на земле «татар» 
существует кладбище, «на котором хоронят 
императоров, князей и всех вельмож, и, где 
бы они ни умерли, их переносят туда, если 
это можно удобно сделать…» Кладбище знат-
ных особ и кладбище «тех, кто был убит в 
Венгрии» являются запретными территория-
ми и охраняются стражей, не пропускающей 
никого под страхом наказания или смерти 
(Карпини, 1957, с. 33). 

В.Л. Егоров с уверенностью утверждает, 
что «именно здесь воздвигались фамильные 
усыпальницы Джучидов, принявших ислам», 
а именно Берке, Узбека, Джанибека и Берди-
бека, не исключая существования в этом 

же месте захоронения самого Бату и других 
ханов-язычников (Егоров, 2010, с. 117–118). 
Он связывает это с описанным В.В. Бартоль-
дом давним обычаем монголов отводить 
запретные территорие («курук») для захоро-
нения особ правящей династии (Бартольд, 
1966, с. 377–396). 

В ходе раскопок 2000 г. на городище у 
с. Лапас был собран значительный монетный 
материал, найдено 85 монет, из них 37 – в 
раскопе, остальные – в виде подъемного мате-
риала. Все монеты в основном укладывают-
ся в период с 1312 по 1342 г. Анализ монет 
позволил сделать предположение о принад-
лежности большого мавзолея именно хану 
Узбеку (Васильев, 2001, с. 68–71), а также о 
возведении всего комплекса мавзолеев в годы, 
непосредственно последовавшие за смертью 
Узбека, и принадлежности комплекса самому 
Узбеку, его сыну Тинибеку и тем их родствен-
никам, которые погибли в 1342 г. в борьбе с 
Джанибеком, узурпировавшим трон (Васи-
льев, 2009, с. 19). 

Основываясь на вышеупомянутых сооб-
щениях Карпини и картографических сведе-
ниях, а также на зафиксированном обычае 
отвода для захоронения особ ханского рода 
запретных территорий – «куруков», можно 
предположить существование в районе с. 
Лапас подобного ханского кладбища. Необхо-
димо оговориться, что нет точных неопровер-
жимых доказательств в пользу этого. Вопрос о 
том, кому принадлежат менее крупные мавзо-
леи и как они датируются, остается открытым. 

В настоящее время появилась возмож-
ность получить дополнительные сведения 
о комплексе мавзолеев, уточнить располо-
жение существующих объектов и предполо-
жить существование новых, основываясь на 
возможностях, которые предоставляет анализ 
снимков данной территории из космоса. Мы 
использовали размещенные в общем досту-
пе космоснимки, полученные через прило-
жение GOOGLE EARTH. В последнее время 
качество фотографий данной территории 
сильно улучшилось, что позволяет рассмо-
треть некоторые детали, которые были недо-
ступны для наблюдения исследователям с 
поверхности земли. На основании космос-
нимков нами были составлены графические 
схемы космплекса в целом (рис. 1) и остат-
ков каждого сооружения в отдельности (если 
сооружение уверенно читается на снимке) 
(рис. 2–4). В качестве основы мы исполь-
зовали существующую схему лапасского 
комплекса, на которой обозначена нумерация 
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объектов, принятая в охранной документации 
(Васильев, 2004). 

Мавзолей № 1 («Большой мавзолей») 
(рис. 1, 2а). Руины его представляют собой 
остатки разрушенного и полностью разо-
бранного кирпичного сооружения (высо-
та валов, образованных отвалами выборки 
стен, доходит до 2,5 м). Сооружение прямо-
угольной формы ориентировано по сторонам 
света с небольшим отклонением по линии 
ССВ–ЮЮЗ (азимут отклонения около 8,5⁰), 
располагается в 680 м к северо-востоку от 
пос. Лапас и в 500 м к востоку от автодоро-
ги Астрахань–Харабали. Размеры развалин 
собственно мавзолея составляют по линии 
ЗСЗ–ВЮВ 60 м и по линии ССВ–ЮЮЗ – 
50 м. Практически вся поверхность руин 
усыпана известковой крошкой, обломками 
обожженного кирпича, кирпичей–«сухарей» 
и глазурованными изразцами с голубой и 
зеленой поливой. Остатки мавзолея располо-
жены на специально спланированной плат-
форме (срезанной вершине бэровского бугра). 
На снимке отчетливо читаются валообразные 
всхолмления, которые являются остатками 
ограды правильной прямоугольной формы, 
вероятно, выстроенной из сырцового кирпи-
ча и сильно расплывшейся. Размеры ограды 
90 м по линии ЗСЗ–ВЮВ и 120 м по линии 
ЗСЗ–ВЮВ. Ширина расплывшихся стен – 
до 10 м. Четко видна на снимке изначальная 
ширина основного объема стены – около 2 м. 
На углах ограды не очень уверенно читают-
ся остатки трехчетвертных башнеобразных 
фланкирующих сооружений (особенно хоро-
шо они видны у западной стены). Диаметр 
фланкирующих башен – около 10 м. Также 
нечетко, предположительно, читаются остат-
ки входного портала прямоугольной формы 
посередине южной стены ограды. Ширина 
его около 10 м, глубина выступания на юг – 
также 10 м. Направление и расположение стен 
основного здания мавзолея трудно опреде-
лить точно по имеющимся траншеям и ямам 
выборки кирпича, поскольку они перекрыты 
бесформенными отвалами, которые, вероят-
но, неоднократно передвигались и пересыпа-
лись. Ясна лишь общая прямоугольная форма 
сооружения, слегка вытянутого с запада на 
восток, а также угадывается выступающий 
портал с южной стороны с двумя мощными 
пилонами. Остается надеяться, что здание 
разобрано не до основания и будущие раскоп-
ки помогут открыть его цокольную часть.

Мавзолей № 2 (рис. 1, 2б). Руины его 
располагаются в 1200 м к северо-востоку от 

поселка Лапас, в 1150 м к востоку от автодо-
роги Астрахань–Харабали и в 560 м к восток-
северо-востоку от мавзолея № 1. Развалины 
мавзолея расположены на большой дюне, кото-
рая была искусственно подправлена. Руины 
также усыпаны обломками изразцов с голубой 
глазурью и обломками обожженных кирпичей. 
Развалины мавзолея имеют ярко выраженную 
четырехугольную форму. Здание было ориен-
тировано по сторонам света с отклонением 
к ССВ (азимут отклонения – около 9,46⁰). 
Размеры остатков сооружения 30 м с ЗСЗ на 
ВЮВ и 40 м с ССВ на ЮЮЗ. Центральная 
часть сооружения представляет собой беспо-
рядочную систему ям и отвалов высотой до 1 
м, угадывается только общая прямоугольная 
форма здания с выступающим порталом в 
южной части. Вокруг руин здания собственно 
мавзолея прослеживается невысокое – высо-
той до 30–40 см валообразное возвышение, 
которое на фотографии из космоса выглядит 
как остатки прямоугольной ограды. Она чита-
ется на поверхности не так четко, как остатки 
ограды мавзолея № 1, но достаточно уверен-
но. Видимо, ограда также была выстроена из 
сырцового кирпича и расплылась. Ширина 
ограды с ЗСЗ на ВЮВ – 40 м, длина с ССВ на 
ЮЮЗ – 60 м. В южной части ограды просле-
живается прямоугольный оплывший выступ к 
югу, который может являться остатками входа 
внутрь огороженной территории, оформлен-
ного порталом. Ширина остатков портала – 10 
м, глубина выступания на юг – 15 м. В целом 
южная стена ограды выглядит довольно 
мощной – она обозначена на местности валом 
шириной 15–20 м, в то время как ширина 
остатков других стен не превышает 10 метров. 

Мавзолей № 3 (рис. 1, 2в). Руины мавзо-
лея находятся в 1190 м к северо–востоку от 
поселка Лапас, в 880 м к востоку от дороги 
Астрахань–Харабали, в 470 м к северо-восто-
ку от мавзолея № 1 и в 450 м к северо-западу 
от мавзолея № 2, на соседнем холме. Руины 
представляют собой изрытую ямами терри-
торию, пересыпанную отвалами высотой до 
1 м, покрытыми кирпичной крошкой и усеян-
ную обломками кирпича с голубой глазурью. 
Отвалы и траншеи имеют вытянутую с ССВ 
на ЮЮЗ форму и очень напоминают следы 
от ходов бульдозера. Возможно, что руины 
мавзолея в недавнем прошлом разрабатыва-
лись в качестве источника щебня с исполь-
зованием тяжелой техники. В связи с этим 
руины самого мавзолея планиграфически 
определить достаточно сложно. Предположи-
тельно, здание имело форму квадрата и было 



СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРХЕОЛОГИЯ 27

ориентировано по сторонам света с отклоне-
нием к СВ (азимут отклонения 8,82⁰). Размеры 
руин основного здания – 40 м с СЗ на ЮВ и 
50 м с ЮЗ на СВ. С ЮЮЗ стороны от руин глав-
ного здания также хорошо читаются валооо-
бразные развалины ограждающих сырцовых 
стен. Ширина огороженной территории 30 м, 
длина – около 60 м. Толщина стен – около 2 м. 
Северная и западная стены ограды не читают-
ся – такое впечатление, что они были разруше-
ны в ходе планировки территории техникой. 
Руины главного здания перекрывают линии 
стен. С востока и с запада к руинам примыка-
ют довольно широкие пологие бесформенные 
западины, которые читаются на местности 
по более интенсивной окраске раститель-
ности. У южной стены ограды отчетливо 
читается прямоугольный выступ размером 
10 м по линии СЗ-ЮВ на 12 метров по линии 
ССВ-ЮЮЗ, который может являться остатка-
ми входного портала на территорию, примы-
кающую к мавзолею. 

Мавзолей № 4 (рис. 1, 2г) находится 
на западной оконечности того же холма, в 
900 м к СВ от окраины поселка Лапас, в 450 м 
к востоку от автодороги Астрахань–Харабали, 
в 310 м к СЗ от мавзолея № 1, в 410 м к ЗЮЗ от 
мавзолея № 3. Развалины также представляют 
собой траншеи выборки стен и отвалы глины, 
известковой, кирпичной и изразцовой крош-
ки. На поверхности руин встречаются кирпи-
чи с голубой глазурью. Судя по планировке 
траншей и валов, здание мавзолея первона-
чально представляло собой прямоугольник, 
ориентированный по линии СВ–ЮЗ (азимут 
отклонения к В – 21,8⁰). Длина руин здания с 
СВ на ЮЗ – 50 м, ширина с СЗ на ЮВ – 30 м. 
Мавзолей находится на выровненной плоской 
площадке (срезанной вершине бугра) разме-
рами 160 на 140 м. Руины здания мавзолея 
окружены отчетливо видными на космосним-
ке валообразными руинами сырцовой огра-
ды, которая имеет прямоугольную форму и 
ориентирована параллельно стенам мавзо-
лея. Здание смещено к СВ части огражден-
ной территории. Длина ограды с СВ на ЮЗ 
– 70 м, ширина с СЗ на ЮВ – 50 м. Ширина 
валов – около 2 м. К ЮЗ стене ограды примы-
кает прямоугольный (точнее, «П»–образный) 
выступ, который может являться остатка-
ми входного портала. Ширина портала по 
фасадной стене около 10 м, глубина выступа 
к ЮЗ – около 18 м. 

Мавзолей № 5 (рис. 1, 3а). Это руины 
одного из наиболее крупных мавзолеев, кото-
рый был выстроен из сырцового кирпича. 

Располагаются руины в 600 м к ССЗ от окра-
ины поселка Лапас (основной части поселка) 
и в 350 м к востоку от крайнего дома, если 
считать вверх по течению реки Ахтубы. В 
340 м к востоку от руин проходит автодорога 
Астрахань–Харабали, а в 540 м к СЗ от руин 
располагается поселок обходчиков нефтепро-
вода. Руины мавзолея представляют собой 
глиняный холм с плоской вершиной. Холм 
имеет форму, близкую к прямоугольной, и 
ориентирован по сторонам света с откло-
нением к СВ ( азимут отклонения – 15,71⁰). 
Длина холма с ЗСЗ на ВЮВ – 300 м, ширина – 
170 м. Высота холма – около 2 м. На поверх-
ности холма встречаются известковая и 
кирпичная крошка, а также отдельные облом-
ки обожженного кирпича. Натурные наблю-
дения позволяют утверждать, что холм имеет 
явно искусственную форму. Более того, он по 
составу глинистый и очень плотный в отличие 
от окружающих его песчаных дюн. Представ-
ляется вероятным, что этот холм скрывает 
расплывшиеся остатки разрушенного соору-
жения, выстроенного из сырцового кирпича 
с отделкой обожженным кирпичом. Весьма 
вероятно также, что сохранность данного 
сооружения является наилучшей, поскольку 
оно не подвергалось разборке на строитель-
ный материал, а разрушалось естественным 
образом. Здесь вполне могут сохраниться 
цоколи стен мавзолея, вследствие чего можно 
будет в ходе раскопок проследить планировку 
сооружения полностью.

Мавзолей № 6 (рис. 1, 3б), который 
располагается согласно результатам иссле-
дований В.В. Дворниченко и Е.М. Пигаре-
ва (Пигарев, 2009, с. 428–436), к востоку от 
дороги Астрахань–Харабали, вплотную к ней 
и даже частично ею разрушен, на фотографии 
из космоса практически не читается. Мавзо-
лей № 6 должен располагаться в 430 м к северу 
от поселка Лапас и в 25 м к востоку от дороги, 
между мавзолеями 1 и 5. Согласно Е.М. Пига-
реву основное сооружение имело размеры 
50 на 50 м, а на месте мавзолея встречаются 
фрагменты резного ганча, крупные обломки 
изразцов с голубой и зеленой глазурью. Судя 
по фотографии из космоса, частично сохрани-
лись только валоообразные остатки сырцовой 
ограды вокруг мавзолея, точнее ее северная и 
южная стены. Судя по остаткам ограды, огоро-
женная территория имела форму прямоуголь-
ника и была ориентирована по линии СВ–ЮЗ 
с отклонением к СВ на 9,7⁰. Размеры ограды с 
СВ на ЮЗ – 70 м, с СЗ на ЮВ – 80 м. Тем не 
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менее разглядеть сами руины здания мавзолея 
на снимке не представляется возможным. 

Почти то же относится и к мавзолею 
№ 9 (рис. 1, 3в), который должен располагать-
ся в 760 м к север-северо-востоку от окраи-
ны поселка Лапас и в 25 м к востоку от доро-
ги Астрахань–Харабали. Здесь, на вершине 
холма, угадывается контур прямоугольного 
сооружения, которое может являться остат-
ками ограды из сырцового кирпича. Контур 
довольно четкий в южной и восточной части. 
Почти неуловим в северной и практически 
теряется в восточной. Длина прямоугольной 
ограды с СВ на ЮЗ 110 м, ширина с СЗ на 
ЮВ – 60 м. Ограда ориентирована по линии 
СВ–ЮЗ, азимут отклонения 13,08⁰. Неясно, 
можно ли будет разглядеть этот контур на 
местности. В северо-восточной части огра-
ды видно небольшое всхолмление, которое 
может являться остатками сырцового мавзо-
лея размерами с СЗ на ЮВ – 50 м и с ЮЗ на 
СВ – 30 м. 

Мавзолеи №№ 7 и 8, обозначенные 
на схеме (рис. 1) и обследованные ранее 
В.В. Дворниченко и Е.М. Пигаревым, на 
фотографии из космоса не читаются. Видимо, 
они представляли собой довольно скромные 
по размерам сооружения и не были обнесены 
оградами.

Зато в западной части комплекса на 
фотографии из космоса видно всхолмле-
ние, которое также может содержать остатки 
мавзолея. Оно получило условное наимено-
вание «Мавзолей № 10» (рис. 1, 3г). Глини-
стый холм, аналогичный холму мавзолея 
№ 5, располагается в 1000 м к ССЗ от посел-
ка Лапас и в 380 м к северу от мавзолея № 5. 
В 200 м к востоку от холма проходит доро-
га Астрахань–Харабали, в 200 м к западу 
от холма располагается поселок обходчи-
ков нефтепровода. Холм представляет собой 
глинистую возвышенность с ровной плоской 
вершиной высотой около 2 м. Возвышенность 
имеет форму, близкую к овальной, и вытянута 
по линии ЗСЗ–ВЮВ на 210 м, ширина возвы-
шенности 110 м. Вполне вероятно, что и этот 
глинистый холм, возвышающийся над песча-
ной равниной, является остатками расплыв-
шегося сырцового мавзолея. 

Таким образом, мы можем констатиро-
вать, что мавзолеи располагаются на хреб-
тах низких бэровских бугров цепочками 
(рис. 1). В северную цепочку выстроены 
мавзолеи №№ 10, 9, 4 и 3, южную цепочку 
образуют мавзолеи №№ 5, 6, 1 и 2. Мавзо-
леи №№ 7 и 8 выбиваются из общей систе-

мы планировки. Возможно, они являются 
более поздними. На основании различий в 
планировке и ориентировке мавзолеев можно 
предположить, что возникали они не одно-
временно, а последовательно друг за другом 
в течение довольно долгого периода. Если бы 
мавзолеи строились в один сезон, то по логике 
вещей ориентировки их наверняка бы совпа-
дали. Таким образом, мы можем на основании 
косвенных данных отвергнуть первоначаль-
ное предположение о том, что крупные мавзо-
леи построены были одномоментно – для 
хана Узбека, а также для его сына Тинибека и 
членов его семьи (Васильев, 2009, с. 19). 

Помимо собственно мавзолеев инте-
рес вызывают также обширные области 
резкого понижения поверхности, заполнен-
ные задернованными всхолмлениями непра-
вильной формы высотой до 1–1,5 м (рис. 1, 
2а). Такое понижение с холмистой поверх-
ностью наблюдается между мавзолеями 
№№ 5 и 6. Размеры понижения 210 на 220 м. 
Второе аналогичное понижение существует 
между мавзолеями №№ 6 и 1. Здесь разме-
ры бесформенной низины, покрытой барха-
нообразными песчаными холмиками, 140 
на 460 м. Интересна форма этих холмиков – 
она неправильная, явно всхолмления эти не 
созданы природой и имеют не ветровое, а, 
скорее, рукотворное происхождение. Локаль-
ные понижения, заполненные бесформенны-
ми холмиками, можно трактовать как остатки 
средневековых карьеров для добычи глины, 
из которой строились мавзолеи. Для проверки 
данного предположения необходимо провести 
дополнительные исследования – шурфовоч-
ные или геофизические. Еще один предпола-
гаемый средневековый карьер размерами 240 
на 230 м располагается в 130 м к В от мавзо-
лея № 1. 

Мы также можем констатировать, что 
территория комплекса лапасских мавзолеев 
была почитаемым местом и использовалась 
для захоронений не только в надмогильных 
сооружениях. Мы не можем сейчас досто-
верно утверждать, что захоронения соверша-
лись рядом с большими мавзолеями, но хреб-
ты бугров, примыкающих к реке, содержат 
многочисленные мусульманские захоронения. 
Около поселка Лапас выявлено как минимум 
два грунтовых некрополя, один из них распо-
ложен на хребте бугра, подходящего к реке 
в 1600 м к ССЗ от пос. Лапас (рис. 1). Захо-
ронения здесь были выявлены Д.В. Василье-
вым в ходе охранно-спасательных раскопок в 
2004 году (Васильев, 2004). Второй участок 
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некрополя был зафиксирован Н.М. Джем-
нихановой на северной окраине пос. Лапас 
(Джемниханова, 2012). Здесь многочислен-
ные мусульманские захоронения выбивают-
ся из–под земли грунтовыми дорогами на 
поверхности округлого в плане глинистого 
холма размерами 340 на 310 м, расположен-
ного практически на берегу реки (рис. 1, 4). 
Вполне вероятно, что где-то здесь могут 
располагаться руины еще одного сырцового 
мавзолея. 

Таким образом, мы смогли уточнить 
некоторые особенности взаиморасположения 

большинства известных на данный момент 
мавзолеев, входящих в лапасский комплекс. 
Кроме того, нам удалось определить степень 
сохранности объектов и их индивидуальные 
характеристики благодаря использованию 
анализа космофотоснимков. Несомненно, 
что космическая фотография представляет 
собой мощный инструмент для археологии и 
в ближайшем будущем анализ космических 
снимков, совмещенный с данными разведок 
на поверхности земли, позволит нам выявлять 
множество новых, еще не открытых памятни-
ков археологии.

ЛИТЕРАТУРА
Бартольд В.В. К вопросу о погребальных обрядах турков и монголов // Сочинения. Т. IV. М. : Наука, 

1966. С 377−396.
Васильев Д.В. Городище Ак–Сарай // Археология Нижнего Поволжья на рубеже тысячелетий: Мате-

риалы всероссийской научно–практической конференции. Астрахань.: Изд–во АГПУ, 2001. С. 68−71.
Васильев Д.В. Исламизация и погребальные обряды в Золотой Орде. Археолого–статистическое 

исследование. Астрахань: ИД «Астраханский университет», 2009. 178 с.
Васильев Д.В. Отчёт об охранных научно–исследовательских работах на городище «Ак–Сарай» в 

Харабалинском районе в 2004 году // Астраханский музей–заповедник. Коллекция «Археология». Фонд 
НВ. Б/н.

Васильев Д.В. Отчёт об охранных работах на городище «Ак–Сарай» в Харабалинском районе Астра-
ханской области. // АМЗ. Коллекция «Археология».Фонд НВ. №№ 16057/1, 16057/2. 

Джемниханова Н.М. Отчёт об археологических исследованиях на разрушенных участках памятни-
ков археологии «Городище Сарай–Бату» и «Комплекс мавзолеев у села Лапас» в 2012 году // Астрахан-
ский музей–заповедник. Коллекция «Археология». Фонд НВ. Б/н.

Карпини, Джиованни дель Плано История монгалов. // Джиованни дель Плано Карпини. История 
монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны / Ред., вступ. ст. и прим. Н.П. Шасти-
ной. М.: Географгиз, 1957. С. 22−85.

Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. Изд. 3–е. М.: КРАСАНД, 2010. 
245 с.

Пигарев Е.М. Исследование золотоордынского городища у села Лапас // Тезисы докладов перво-
го международного симпозиума «Особо охраняемые территории и формирование здорового обра-
за жизни» (Волгоград, 8−14 сентября 1997 г.). Волгоград: Комитет по печати и информации, 1997. 
С. 82–87.

Пигарев Е.М. Ханский некрополь у села Лапас Астраханской области // Диалог городской и степной 
культур на евразийском пространстве. Матер. IV Международная конференция, посвященная памяти 
проф. МГУ Г. А. Федорова–Давыдова, 30 сентября−3 октября 2008 года / Донские древности. Вып. 10. 
Азов: Изд–во Азовского государственного заповедника, 2009. С. 428−436.

Рудаков В Г. Вопрос о существовании двух Сараев и проблема локализации Гюлистана // «Ученые 
записки» («Гыйльми язмалар») Татарского государственного гуманитарного университета / Отв. ред. 
Ф. С. Хакимзянов. Казань. 1999 г. Выпуск 7. Стр. 92−120.

Информация об авторе:
Васильев Дмитрий Викторович, кандидат исторических наук, заведующий археологической 

лабораторией, Астраханский государственный университет (г. Астрахань, Россия); hvdv@mail.ru



30 АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №4 2018

MAUSOLEUMS AT THE LAPAS VILLAGE: THE VIEW FROM SPACE

D. V. Vasil’ev

The article is devoted to the description of a complex of mausoleums of the Golden Horde period near 
the Lapas village on the left bank of the Akhtuba River in the Astrakhan Region. The complex is known as the 
alleged burial place of the khans of the Golden Horde. The analysis of recently released high–quality space 
photos in the GOOGLE EARTH application allows us to take a fresh look at some features of these long–
known archeological monuments. In the space images, the ruins of 8 mausoleums are clearly distinguishable, 
which are lined up in two chains stretching from east to west. The four largest buildings are enclosed by clay–
built fences. In the southern wall of each fence there are entrances, designed in the form of a portal. The corners 
of one of the fences are fl anked by three–quarter towers. Plans of the mausoleums is diffi  cult to read. We can 
see only portals facing the south. Four adobe–built mausoleums were also discovered, two of which were also 
surrounded by fences. Presumably, two medieval clay quarries can be traced, from where clay was used for the 
construction of mausoleums. Possible, the furnaces for the manufacturing of bricks can be located here too.

Keywords: Golden Horde, Lapas settlement, Muslim mausoleum, necropolis, archaeology, space im-
ages, planning, ruins, archaeological complex.
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Рис. 1. Схема  археологического комплекса у пос. Лапас на основе космоснимка.
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Рис. 2 Мавзолеи 1–4. Схема на основе космоснимка. А – мавзолей №1, Б– мавзолей 
№2, В– мавзолей №3, Г – мавзолей №4.
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Рис. 3. Мавзолеи 5, 6, 9 и 10. Схема на основе космоснимка. А – мавзолей №5, Б – мавзолей 
№6, В – мавзолей №9, Г – мавзолей №10.
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Рис. 4. Схема расположения некрополя на северной окраине пос. Лапас.


