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ГОД КУЛЬТУРЫ 

НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС
к этим огромным пространствам возник 
ещё в конце 1950-х гг. Сотрудник Инсти-
тута археологии Василий Дмитриевич Бе-
лецкий заинтересовался берегами круп-
нейшего водотока этих мест – р. Ахтубой. 
И, надо сказать, не прогадал. Неподалёку 
от с. Сеитовка им был обнаружен инте-
реснейший памятник – группа из десят-
ка курганов, высотой до полутора метров 
и диаметром 8–10 м. Их поверхность бы-
ла целиком облицована золотоордынским 
кирпичом – плинфой. Подобных соору-
жений на территории области до сих пор 
не зафиксировано, однако средневековые 
курганы Южного Приуралья имеют анало-
гичные панцири, но из природного камня. 
Возможно, какая-то группа кыпчаков, при-
кочевавшая на эти земли во второй поло-
вине 14 в. с Южного Урала или из Север-
ного Казахстана, перенесла сложившую-
ся на родине традицию в новые условия.
Исследовав песчаную зону левобережья 
Ахтубы, В.Д. Белецкий обнаружил свы-
ше 140 памятников, хронологические рам-
ки которых – 10 тысячелетие до новой 
эры – 13–14 вв. Основные находки остат-
ков культурного слоя концентрировались 
в районе ст. Досанг (в радиусе 10 км было 
обнаружено около 30 памятников), солё-
ных озёр Карасор (2 памятника) и Сол-
датсор (около 10 памятников). Сметённые 
ветрами пески обнажили плотное глини-
стое дно котловин, а на дне – скребки, но-
жевидные пластины, обломок каменного 
топора, наконечники стрел эпохи камня; 
керамика и бронзовые наконечники стрел 
савромато-сарматов; фрагменты посуды и 
монеты золотоордынских ханов.

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В песчаную зону левобережья Ахтубы в 
конце 1950 – начале 1960-х гг. отправилась 
экспедиция небезызвестного Л.Н. Гумилё-
ва. Его единственная цель – открытие Ха-
зарии, таинственной и богатейшей стра-
ны, столицу которой перенесли в Нижнее 
Поволжье в 8 в.

Дадим слово самому исследователю: 
«Прохладным, но ясным сентябрьским 

В ПЕСКАХ АКСАРАЯ
Нынешние аксарайские пустыни, 
полупустыни, на территории которых 
находятся объекты ООО «Газпром 
добыча Астрахань», в древности 
выглядели несколько иначе. Здесь 
располагались пресноводные 
ильмени и протоки, а стало быть, 
были условия для расселения людей.

утром наша машина быстро проехала че-
рез мосты волжских протоков и некото-
рое время мчалась по уже знакомому нам 
берегу Ахтубы. Затем она повернула на 
восток, и мы оказались среди широкой 
равнины восточной дельты. Как она не 
похожа на центральную дельту! Между 
пологими бэровскими буграми, ограни-
чивающими эту равнину с севера, вреза-
ны продолговатые озёра, остатки былых 
протоков Волги, превратившихся в ста-
рицы. Эти озёра, которые здесь называют 
ильмени, солоноваты, так как давно уже 
перестали быть проточными. Но они бы-
ли такими, и в доказательство этому мы 
обнаружили на вершине одного из бэров-
ских бугров большое скопление керами-
ки. Керамика оказалась принадлежащей 
двум периодам. Одна часть имела архаи-
ческие черты и, возможно, относилась к 
бронзовому веку, а вторая была хорошо 
знакомая, грубая, лепная керамика из чёр-
ного теста с дресвой, плохо обожжённая, 
так что прокалились и побурели только 
поверхности стенок сосуда, а в середи-
не глина осталась чёрной. Когда рассма-
триваешь эту керамику в изломе, то она 
кажется трёхслойной, с внутренней чёр-
ной прокладкой. Таким получается со-
суд, обожжённый на костре. Такая кера-
мика встречается в Прибайкалье, Казах-
стане, Туркмении и даже была найдена 
на Дону при раскопках хазарской крепо-
сти Саркел. Она чётко датируется VII – 
Х веками, а широкое её распространение 
указывает на культурную близость мно-
гочисленных тюркских племён, кочевав-
ших в это время по степям Евразийско-
го континента. В VII – Х веках в заволж-

ских степях обитали гузы, и поэтому не 
было никаких сомнений, что мы нашли 
их стоянку. 

Наконец, после ночёвки в холодной па-
латке, машина повернула на север от села 
Ганюшкина, и в дымке рассвета мы уви-
дели высокие песчаные гряды, увенчан-
ные аллеями причудливых кустов тама-
риска. Неожиданно среди двух гряд вы-
соких барханов по левой стороне дороги 
открылась широкая (около 100 м) и длин-
ная (около 200 м) котловина выдувания. 
По всей котловине в огромном количест-
ве валялись черепки. Здесь были уже зна-
комые нам полосатые в изломе «гузы», 
красные звонкие «татары», серые лощё-
ные «сарматы», нежные тонкостенные 
черепки из великолепно отмученной гли-
ны – эпоха бронзы – и даже стеклянные 
осколки водочных штофов XVIII века».

ОТКРЫТИЕ ОРДЫ
В 1980-х – 1990-х гг. интерес к территории 
не пропал. Помимо уникальных находок 
эпохи энеолита в районе ст. Аксарайская, 
были сделаны открытия в истории Золо-
той Орды. В 1986 г. были начаты плано-
мерные исследования городища возле по-
сёлка Комсомольский. Среди строений 
13 – 14 вв. (от хозяйственных построек до 
крупных жилых помещений) выделялись 
церемониальные сооружения обществен-
ного назначения – мавзолеи, дворцы, ме-
чети. В 1989 г. здесь был исследован ком-
плекс с мавзолеем и молельней, обнесён-
ный невысокой сырцовой стеной. Несмо-
тря на то, что погребённые отошли в мир 
иной мусульманами, в это «путешествие» 
их снарядили богатым вещевым матери-

алом и с золотыми монетами, отчеканен-
ными в Египте в 13 в. В 1990 г. в районе 
электроподстанции был исследован дво-
рец с пандусом. Впрочем, вокруг имелись 
могильники савромато-сарматского и по-
ловецкого периодов.
Ну, и наконец, ещё одно крупнейшее 

городище – настоящая археологическая 
сенсация. В 1367 г. братья Пицигани от-
метили на карте место, «где находятся 
гробницы татарских императоров, умер-
ших в районе сарайской реки». Собствен-
но, это место сейчас находится напротив 
п. Лапас. Проезжающие по автомобиль-
ной трассе пассажиры могут наблюдать 
четыре самых крупных «всхолмления», 
свидетельствующих о том, что были они 
когда-то мавзолеями внушительной вели-
чины – 1 000 на 2 000 кв. м каждое. Кроме 
них выявлено около десятка более скром-
ных мавзолеев, которые визуально отме-
тят лишь специалисты.

По соседству располагался и жилой по-
сёлок мастеров, где изготавливали кир-
пич, декор и прочие детали монументаль-
ных построек.

АРХЕОЛОГИЯ – НАУКА ТОНКАЯ
Внимательный читатель отметит, что все 
находки, о которых мы упомянули, сдела-
ны на территории, прилегающей к АГК. 
Успокоим читателя тем, что разведки и 
раскопки на территории санитарно-за-
щитной зоны проводятся и в наши дни. 
Как правило, они приурочены к возведе-
нию каких-либо сооружений или значи-
тельным земляным работам и носят ох-
ранный характер. ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и его партнёры, осуществ-
ляющие производственно-хозяйственную 
деятельность в этом районе, строго сле-
дуют российскому законодательству и, 
прежде чем начать строительство объек-
тов, проводят исследования территории.
В связи с тем, что территория АГК почти 
полностью покрыта растительностью и 
открытые развеваемые пески здесь пра-
ктически отсутствуют, случайные архео-
логические находки почти невозможны. 
Хотя ещё в 1993 г. в результате археоло-
гических обследований на площади в 45 
кв. км в районе УППГ-4, скважин № 414, 
401 и др. были обнаружены фрагменты ке-
рамики, стрелы, кости животных и другие 
«признаки» древних цивилизаций, сейчас 
сделать такие находки довольно слож-
но. Задернованная земля надёжно пря-
чет под своим покровом все тайны преж-
них времён.

Елена Сызранова

Встреча общественности Красноярского района с археологами на археологическом объекте
в п. Комсомольский, 1992 г.

Фрагменты керамики эпохи бронзы на дне дифляционной котловины Зольные пятна на расчищенном участке культурного слоя


