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Лапшин А.С. 

 

Период и область научных интересов: XIII-XIV вв. Водянское городище; 

археология и история золотоордынских памятников Поволжья и Дона; археология и 

материальная культура средневековых городов Золотой Орды.  

 

Водянское городище – золотоордынский памятник XIV в. Нижнего Поволжья:  

результаты и перспективы археологических исследований. 

 

Водянское городище является остатками одного из городов центрального 

(нижневолжского) региона Улуса Джучи (Золотой Орды). Оно расположено на правом 

берегу Волги у г. Дубовка Волгоградской области.  

Этот памятник уже более 100 лет привлекает к себе внимание специалистов. 

Здесь работали экспедиции из Саратова (1888-1914 гг., 1921 г.), Москвы (1967-1974 

гг.), Казани (1988-1990 гг.), Волгограда (1992-2021 гг.). Особый вклад в дело его 

изучения внесли члены Саратовской ученой архивной комиссии Н.С. Соколов, Б.В. 

Зайковский, А.А. Кротков, С.А. Щеглов, а также археологические экспедиции под 

руководством Ф.В. Баллода, Г.А. Фёдорова-Давыдова, В.Л. Егорова, А.Г. 

Мухамадиева, Е.П. Мыськова, А.С. Лапшина, А.С. Войтенко. Научный интерес к 

городищу обусловлен тем, что с одной стороны здесь хорошо представлены материалы 

двух культурных традиций XIV в. — тюркской и иранской, мусульманской и русской, 

христианской, а с другой — почти вековая история этого города отражает стадии 

развития золотоордынского государства: период его расцвета, связанный со 

строительством городов, распространением ислама; период социально-экономического 

и политического кризиса во время гражданской войны и борьбы ханов за власть; 

период кратковременного государственного возрождения и восстановления 

золотоордынских городов при хане Токтамыше. Это городище существовало около 100 

лет и является одним из важных памятников золотоордынской истории и археологии. 

Здесь обнаружены сохранившиеся поселок и кладбище христианского (русского) 

населения, переселенного сюда в начале XIV в., а также участок с городской 

застройкой конца XIV в., времени правления хана Токтамыша и свидетельствами 

погрома города на месте Водянского гор. в 1394-95 г. войсками Тимура. В результате 

многолетних исследований памятника получен богатый и разнообразный материал, ха-

рактеризующий материальную и духовную культуру мусульманского и христианского 

населения этого золотоордынского города. 

На городище с 1992 г. на протяжении 30 лет последних лет сотрудниками 

Волго-Ахтубинской археологической экспедиции (ВААЭ) ВГСПУ и ВООО «Волго-

Донское археологическое общество» (ВООО «ВДАО»), ведутся охранные 

археологические работы с целью изучения и сохранения этого памятника: 1992-2006 

– Е.П. Мыськов; 2009-2019 – А.С. Лапшин; 2020-2021 – А.С. Войтенко. Он находится в 

аварийном состоянии: располагаясь вдоль береговой линии Волгоградского 

водохранилища, разрушается в результате систематических обвалов и эрозийных 

процессов. Со времени сооружения Волгоградского водохранилища и затопления 

района расположения городища (нач. 60-х гг. XX в.) уничтожено около 30% площади 

памятника, а его сохранившаяся часть составляет около 40 га (без учёта территории 

пригородного могильника).  
Значительная насыщенность культурного слоя находками, жилыми, 

хозяйственными и погребальными комплексами в совокупности с аварийным 

состоянием памятника определяют высокую степень актуальности археологических 
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работ на Водянском городище. В последние годы единственным вариантом сохранения 

памятника является систематическое проведение ежегодных спасательных раскопок в 

прибрежной части городища, что и делается в настоящее время силами ВААЭ. 

Поэтому целью исследований экспедиции является исследование культурного 

слоя и археологических объектов в разрушающейся части городища. 
За годы работ экспедиции использовалась такая методика раскопок, при которой 

планомерно, вплотную друг к другу закладывались раскопы на разрушающихся 

участках. В результате таких работ в настоящее время удалось более чем на 70% 

исследовать прибрежную полосу памятника и создать сплошную буферную линию 

раскопов различной ширины вдоль разрушающегося берега. Это позволило на разных 

участках городища обеспечить сохранение культурного слоя памятника от разрушения 

от 2 до 5-7 лет. Немаловажно, что такая методика позволяла постепенно вскрывать на 

одном участке связанные между собой площади, что дало возможность 

реконструировать планировку застройки жилых и хозяйственных сооружений эпохи 

средневековья на отдельных участках, выявить и очертить границы жилых кварталов и 

некрополей. В результате раскопок в период с 1992 по 2021 г. было исследовано 3741 

кв. м. культурного слоя в разрушающейся зоне берега водохранилища. За годы 

раскопок получены большие коллекции гончарной, штампованной и поливной 

керамики местного и импортного производства, костяных, железных и других изделий 

русской и золотоордынской культуры XIV в. Собран представительный 

нумизматический комплекс из медных и серебряных монет (более 1 тыс. монет), 

антропологический и археозоологический материал XIV в. 

В 2001 г. было исследовано раскопано здание квартальной мечети, в которой 

были обнаружены многочисленные рисунки и надписи на персидском языке по 

штукатурке на одной из стен. Среди рисунков есть реалистичное изображение 

соборной мечети некоего мусульманского города с двумя кирпичными минаретами, 

высоким порталом и куполами. Надписи представлены кораническими изречениями и 

строками рубаи лирико-философского содержания. Экспертиза надписей установила, 

авторство одного из стихотворений поэта Афзал ад-дина Хакани-и Ширвани (ок. 1126-

1199 гг.), другое стихотворение, сопровождается упоминанием другого известного 

хорезмийского поэта и философа Пахлаван-и Махмуд-и Бакыйара (1247-1326 гг.). 

За время работ ВААЭ раскопаны жилые дома, хозяйственные комплексы и 

различные общественные сооружения золотоордынского времени 30-90-х гг. XIV в. 

Примечательной и интересной находкой стал клад из 440 серебряных монет, 

спрятанный в одном из домов во время погрома города войсками Тимура и точно 

датирующий гибель города 1394-95 г.  

Как показал мониторинг состояния прибрежной линии городища в 2022 г., 

наиболее высокими темпами идет разрушение северной и центральной части 

памятника, что делает их приоритетными при планировании охранно-спасательных 

раскопок на городище. Одним из наиболее археологически информативных и 

перспективных для ближайшего сезона охранных исследований, является участок 

городской застройки 80-90-х гг. XIV в., заключительного периода в истории 

Водянского городища, связанный с правлением хана Токтамыша. Здесь наряду со 

значительной насыщенностью и разнообразием археологических находок, 

представлена полная стратиграфическая колонка культурных напластований всех 

периодов столетней истории городища. В этой части городища визуально фиксируются 

локальные всхолмления, являющиеся остатками жилых домов 80-90-х гг. XIV в. 

Раскопки здесь, позволят проследить и уточнить на этом участке примерные границы 

города конца XIV в. и уточнить свидетельства его погрома в 1394-95 году. 


