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Аннотация. В данной исследовательской работе будет рассмотрена история изучения 
Алексеевского городища салтово-маяцкой культуры, а также его конструктивные особенности 
фортификационных качеств в рамках последовательного изучения памятника такими 
исследователями, как Т.М. Олейников, С.А. Плетнёва, Г.Е. Афанасьев и др. Также Алексеевское 
городище фигурирует в документах XVIII в. и в описании Алексеевской слободы Российской 
империи 1905 года в памятной книжке Р. Ноздрина. Долгое время памятник находился вне 
исследовательской деятельности археологов вплоть до появления неравнодушного местного 
жителя И.И. Трубина. Именно с его письма в ГАИМК в 1926 г. и начинается история изучения 
Алексеевского городища. В процессе реализации поставленной задачи проведён анализ источников 
и литературы для рассмотрения фортификации Алексеевского городища, истории её изучения и 
эволюции взглядов на проблему интерпретации такого рода памятников в долине реки Тихая Сосна. 
Рассмотрены вопросы конструкции, планировки, датировки, а также архитектурной традиции.
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Abstract. This research paper will consider the history of the study of the Alekseevskoye settlement 
representing the Saltovo-Mayak culture, as well as the design features of its fortification qualities within the 
framework of a consistent study of this monument by such researchers as T.M. Oleinikov, S.A. Pletneva, G.E. 
Afanasyev, and a number of others. The Alekseevskoye settlement is also mentioned in 18th century 
documents, and in the description of Alekseevskaya sloboda of the Russian Empire in the commemorative 
book by R. Nozdrin published in 1905. For a long time, the monument was outside the research activities of 
archaeologists, but in 1926, a caring local resident I.I. Trubin wrote a letter to the State Academy of the History 
of Tangible Culture. That was when the history of the study of the Alekseevskoye settlement began. For the 
purpose of this research, an analysis of sources and literature was conducted to consider the fortification of 
the Alekseevskoye settlement, the history of its study and the evolution of views on the problem of interpreting
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the significance of such monuments located in the valley of the Tikhaya Sosna River. The issues of 
construction, layout, dating, as well as architectural tradition were considered.
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Введение

В среднем течении Дона вдоль реки Тихая Сосна находится ряд каменных крепостей, 
относящихся к салтово-маяцкой культуре и представленных Маяцким, Красным, Верхне- 
Ольшанским, Колтуновским и Алексеевским городищами. В ходе изучения исследователями 
данных крепостей их интерпретация варьировалась от феодальных замков, свидетельство
вавших о переходе местного салтовского населения от кочевничества к оседлому образу 
жизни с местными феодалами-тудунами, правящими из своих крепостей, до крупного про
екта по строительству сети фортификационных сооружений на периферии Хазарского кага
ната с использованием византийской архитектурной традиции. Исследованием Алексеев- 
ского городища занималось несколько известных археологов, таких как Т.М. Олейников, 
С.А. Плетнёва, Г.Е. Афанасьев, но первое полное описание памятника было сделано предпо
ложительно местным жителем И.И. Трубиным, чьё образование позволило ему дать описание 
памятника в 1926 году. Именно результат научных работ этих и ряда других исследователей 
будут проанализированы в данной работе (рис. 1).

Рис. 1 . Алексеевское городище, вид со спутника 
Fig. 1. Alekseevskoye settlement, satellite view
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Объект и методы исследования

Объектом исследования является история изучения фортификации Салтово-Маяцкой 
культуры на примере Алексеевского городища.

М етоды исследования: топологический, структурный, метод анализа и историзма.

Результаты и их обсуждение

История изучения. На сегодняшний день известно о пяти крепостях хазарского вре
мени с каменными либо кирпичными стенами. Если не считать М ухоудеровского горо
дища, локализация которого вызывает ряд вопросов, Алексеевское городище является 
наименее изученным из представленных [Вейнберг, 1885, 1891]. Алексеевское городище 
было документально известно уже в сведениях 1873 года о городищах и курганах [Сведения 
1873 г. о городищах и курганах, 1896, с. 300], собранных Центральным статистическим ко
митетом по инициативе Д.Я. Самоквасова. В нём указывалось: «в ^  версты от слободы 
Алексеевки Иловской волости, при хут. Новой Мельнице, на берегу р. Тихой Сосны, сохра
нилось городище четырехугольной формы, имеющее в длину 70 саженей, в ширину -  40 са
женей, окруженное с севера рекою, с остальных сторон -  рвами, посередине проходит не
большой в а л . »  (рис. 2).
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Рис. 2. Схема расположения городища относительно города Алексеевка 
Fig. 2. The layout of the settlement relative to the town of Alekseevka

Памятник впервые детально был обследован местным жителем И.И. Турбиным, который 
предоставил отчёт в ГАИМК [Трубин, 1926, с. 1-7], где содержалось объёмное описание, в 
котором указаны размеры укрепленного поселения, наличие валов и рвов, характеристика юж
ной стены крепости, полученная в ходе раскопок, и краткая характеристика обнаруженных на 
поверхности материалов. В посланном в ГАИМК письме И.И. Трубиным была составлена 
схема городища, а также соседних с городищем неукреплённых поселений. В своем письме он 
описывает памятник так: «...  Расположено оно на небольшом холме обрывистого берега Тихой 
Сосны до 15 саженей над уровнем воды. Размеры вала оказались следующие: длина восточной 
стены вала -  40 саж., западной -  36,5 саж., северной, вдоль реки, -  73,5 саж., и южной -  68,5 
саж. С западной стороны параллельно валу идет естественный ров, начинаясь от реки, веро
ятно, пересохший приток, глубиной 12-13 саж. до гребня вала. С северной стороны -  река, и с
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востока, и с юга, со стороны поля окружает искусственный ров глубиной до 3 саж. от гребня. 
Расчистив землю внутри вала, я нашел на глубине ^  аршина кирпичную стену со всех сторон 
городища толщиной 3 фута. Внутри городища, отступя от восточной стороны 31 саж. идет па
раллельно ее еще вал, в котором скрыта такая же стена, делящая городище пополам. Восточная 
половина городища представляет ровную котловину, глубиной до 2 саж. от гребня вала. По
средине котловины имеется возвышение, верхняя часть которого окрашена в красноватый цвет 
кирпича, смешанного с землею, указывающее на присутствие под землей кирпичной по
стройки (храм или вышка). Западная половина городища очень неровная, так, например, сразу 
же от поперечной стены идет углубление до 2 саж. от гребня вала. Все эти неровности указы
вают на существующие здесь постройки» [Афанасьев, 2015, с. 80].

В ходе исследований 1905 года, проведённых Р. Ноздриным, памятник был ассоции
рован с Олександровым городищем [Сведения 1873 г. о городищах и курганах, 1886, c. 300] 
по информации из документов XVII в. [Ноздрин, 1905]. Однако, как пишет Г. Е. Афанасьев, 
после открытия Колтуновского городища данная локализация Олександрового городища 
была перенесена именно на него [Афанасьев, 2023].

Уже поздние исследователи, ознакомившись с памятником, начали выдвигать свои 
интерпретации его возникновения. Так, С.Н. Замятнин указывал на прямое отношение 
Алексеевского городища к салтово-маяцким памятникам [Трубин, 1926, с. 1-7]. В то же 
время Т.М. Олейников указывал на хазарские корни возникновения крепости [Олейников, 
1927, с. 1-5]. Противоположное мнение было выдвинуто С.А. Плетнёвой, которая отнесла 
крепость к более позднему времени, а именно X V II-X V III вв., где наличие раннего матери
ала объяснялось строительством Русской крепости на месте салтово-маяцкого селища 
[Плетнёва, 1963, с. 20-25].

План городища разнится в зависимости от источника его размеров. Так, в Сведениях 
1873 г. говорится о прямоугольной форме городища со сторонами 149,3*74,7 м. У И.И. Тру- 
бина не указывается форма городища, но подробно описаны валы, имевшие длину: север
ный вал -  156,8 м, восточный вал -  85,3 м, южный вал -  146,2 м, западный вал -  77,9 м. 
Помимо этого, С.Н. Замятнин указывал на прямое сходство площади и формы Алексеев- 
ского городища с М аяцким и Верхнеольшанскими городищами. С.А. Плетнёва описывала 
Алексеевское городище как прямоугольную крепость со сторонами 200*100 м, в то время 
как Т.М. Олейник говорил о трапециевидной форме городища и оценивал его длину в 157 м, 
ширину у восточной части -  85,3 м, у западной части -  77,9 м.

Г.Е. Афанасьев ссылается на компьютерную дешифровку аэрофотоснимка Алексеев- 
ского городища, позволившую ему выявить под толщей грунта конфигурацию крепостных 
стен, близкую к версии С.Н. Замятнина о трапециевидной форме городища. Помимо этого, он 
указывает на размеры строительной площадки приблизительно 300*450 византийских футов 
и соотношение ее длины к ширине как 2:3, что Г.Е. Афанасьев связывает с рекомендациями 
Псевдо-Гигина для строительства Византийских полевых лагерей [Афанасьев, 2015, с. 339].

Спекулятивным вопросом касательно фортификации Алексеевского городища является 
наличие башен у стен городища. Так, С.А. Плетнёва пишет о раскопках башни у северо-во
сточного угла крепости [Плетнева, 1963, с. 24]. Предположение о наличии в этом месте 
башни С.А. Плетнёвой было выдвинуто на основании наличия следов «канавки у основания 
стен», что было раскритиковано Г.Е. Афанасьевым, который указывает на наличие на этом 
участке раскопа более поздних объектов, таких как «кем-то сделанного незначительного ста
рого колодца», а также следов старого блиндажа времён Великой Отечественной войны. 
Также деструктивным действиям культурный слой подвергся во времена раскопок 
Т.М. Олейникова, который и обнаружил кирпичную кладку. Но, несмотря на сомнения о пер
вичной сохранности места предположительного расположения башни, именно само место в 
системе фортификации -  во внутреннем углу крепости -  позволило Г.Е. Афанасьеву отме
тить большую схожесть с римскими лагерями, нежели с раннесредневековой фортифика
цией. Хотя и существование башни в северо-восточной части крепости, которая сама по себе
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защищена береговой террасой и самой рекой, не имеет практической значимости, признает 
Г.Е. Афанасьев [Афанасьев, 2015, с. 350].

О наличии башен у Алексеевского городища говорит наблюдение И.И. Трубина [Тру- 
бин, 1926, с. 4-7], где он утверждает о наличии кладки шириной 4,27 м, которая примыкала 
к южной стене и была выложена из сырцового кирпича. Она была интерпретирована 
И.И. Трубиным как остатки башни фланкировавшей куртины Ю жной стены либо основа
ние опоры моста через крепостной ров. Г.Е. Афанасьев обращает внимание на габариты 
кирпичной пристройки, составившие около 15 византийских футов; в совокупности раз
меры и место нахождения пристройки, по утверждению Г.Е. Афанасьева, совпадают с про
межуточными башнями Правобережного Цимлянского городища [Ляпушкин, 1940; Раппо
порт, 1959; Афанасьев, 2015, с. 350].

Помимо башен, примечательным является и наличие внутренней стены крепости, раз
делявшей её на две части. В Сведениях 1873 г. имеется информация о «проходящем посе
редине валу» [Сведения 1873 г. о городищах и курганах, с. 300]. Трубин уточняет, что вал 
расположен в 66,1 м от восточной стены крепости, а сам вал является кирпичной стеной, 
что, в свою очередь, подтвердилось уже Т.М. Олейниковым, отметившим прекрасную ви
димость кирпича на распаханном месте памятника [Олейников, 1927, с. 1-7].

Конструкцию стены Алексеевского городища можно рассмотреть на примере её 
Ю жной части, так как именно этот участок стены был более досконально изучен в ходе 
раскопок С.А. Плетнёвой (рис. 3). Так, Г.Е. Афанасьев указывает на схожесть конструкции 
стены Алексеевского городища с подобной фортификацией в Риме и Византии типа 
трёхслойных стен, состоящих из двух кирпичных щитов и забутовки между ними [Ле Боэк, 
2001, Афанасьев, 2015, с. 345].

Рис. 3. Алексеевское городище. Графические материалы. а -  план городища, б -  разрез кладки 
Fig. 3. Alekseevskoe settlement. Graphic materials. a -  plan of the settlement, b -  section of the masonry
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Несколько иная информация предоставлена И.И. Трубиным, указывающим на двусо- 
ставность стены. Так, внешняя её часть представляла собой кирпичную кладку шириной 
1,22 м и высотой 3,05 м, также внешняя сторона исполнена в виде бревенчатого сруба; 
И.И. Трубин делает вывод, что этот участок стены являлся своеобразной пристройкой в 
стене либо лазом на неё [Трубин, 1926, с. 4-7]. В отчёте Олейникова в ГАИ МК сообщается 
о результатах, собранных В.Г. Ерёменко касательно раскопок С.А. Паначевского, имевших 
сомнительный характер [Олейников, 1927, с. 1-7]. В них указывается наличие вертикаль
ной кирпичной стены толщиной 2,13 м в южном участке городища и такой же в юго-во
сточном углу толщиной 5,69 м. Помимо этого, исследователь отметил, что характер фаса 
стены (что его внутренняя часть была наклонной, а внешняя -  отвесной) дал основание по
лагать, что исследованный участок стены представлял собой «бык», необходимый для под
держания стены (рис. 4). В ходе зачистки поздней ямы исследователем была обнаружена 
кладка на глубине 0,35 м, выполненная из обожжённого кирпича. И, как следствие, Т.М. 
Олейников заключил, что восточная часть стены сохранилась лучше, так как подобную же 
кладку он обнаружил и в северо-восточной части стены, где позднее в 1963 г. 
С.А. Плетнёвой будут организованы раскопки и станет понятно, что в этой части городища 
располагался немецкий блиндаж во время войны.
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Рис. 3. Алексеевское городище. Графические материалы (Олейников, 1927) а -  план; б -  схема
кирпичной кладки южной крепостной стены 

Fig. 3. Alekseevskoye settlement. Graphic materials (Oleynikov, 1927) a -  plan; b -  scheme of brickwork
of the southern fortress wall
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Также С.А. Плетнёвой будут выявлены следы тех самых срубных пристроек у стены, 
которые упоминались И.И. Трубиным (рис. 4). Следы представляют собой деревянные 
клети, пристроенные к южной стене с её внутренней части. Фиксируется деревянная при
стройка с верхних слоёв сразу после снятия дерна. Пятистенные клети были исполнены из 
дубовых брёвен и имели размеры 3,2 м шириной, 1,6 м длиной, внутри клеть была запол
нена глиной. Как утверждает Г.Е. Афанасьев, такая конструкция свидетельствует о прямой 
аналогии с римско-византийской строительной традицией, так как глина в этих клетях взята 
из отвала рва и подобное её использование описано в работе Флавия Венеция Рената [Афа
насьев, 2015, с. 345].
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Рис. 4. Алексеевское городище. Графические материалы. Следы деревянных клетей 
Fig. 4. Alekseevskoye settlement. Graphic materials. Traces of wooden crates

Сама панцирная конструкция стен Алексеевского городища является типовой для кре
постей салтово-маяцкой культуры в бассейне реки Тихая Сосна, а также хорошо описана 
Г.Е. Афанасьевым. Такой вид фортификации отчётливо прослеживается в конструкции 
стены М аяцкого городища, где имеются срубные пристройки [Винников, Плетнёва, 1988]. 
Такие стены возводились на настиле из деревянных плах, после чего в межпанцирный уча
сток стены, который предназначался для забутовки, засыпалась глина, поверх которой уста
навливались те самые деревянные клети для уменьшения давления на внутренние и внеш
ние щиты, создаваемого ещё не высохшей забутовкой [Афанасьев, 1977]. Щ иты представ
ляли собой меловые блоки, а забутовка -  смесь щебня и связующего мелового раствора 
[Афанасьев, 1981, 1982, 1983].
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Заключение

Таким образом, результаты исследований Алексеевского городища на протяжении 
ХХ в. позволяют сделать вывод, что топография, планировка и особенности конструкции в 
целом характерны для фортификационной традиции населения Тихой Сосны салтово-маяц- 
кой культуры. Отличия, касающиеся в основном строительных материалов, обусловлены 
доступностью того или иного вида сырья.

В вопросе хронологической атрибуции Алексеевского городища можно сделать сле
дующие наблюдения: С.Н. Замятнин изначально относил крепость к памятникам салтово- 
маяцкой культуры, Т.М. Олейников называл основателями Алексеевского городища хазар. 
С.А. Плетнёва первоначально отнесла памятник к числу объектов раннего Нового времени, 
но в последствии изменила свое мнение, согласившись с салтово-маяцкой принадлежно
стью крепости. Г.Е. Афанасьев, также придерживаясь раннесредневековой атрибуции, по
следовательно отстаивал наличие римско-византийской корней в фортификации хазарских 
крепостей на Дону.
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