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Мясников Н.С. Научный отчет о проведении археологической разведки 

на земельном участке в пределах «реконструкции трубопровода очищенных 

сточных вод с существующих очистных сооружений» в с. Яльчики 

Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики по Открытому 

листу 5089-2023. Чебоксары, 2023. 33 стр. текста; 9 стр. илл. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ, 

ЧУВАШСКОЕ ПОВОЛЖЬЕ, ЯЛЬЧИКСКИЙ ОКРУГ. 
 

АННОТАЦИЯ. В ходе полевого сезона 2023 года отрядом Чувашской 

археологической экспедиции (ЧАЭ) ЧГИГН под руководством старшего 

научного сотрудника БНУ «ЧГИГН» Н.С. Мясникова, на основании Открытого 

листа № 5089-2023, выданного 26.10.2023 г. было проведено обследование 

земельного участка в пределах «реконструкции трубопровода очищенных 

сточных вод с существующих очистных сооружений» в с. Яльчики 

Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики.  

Археологические полевые работы носили разведочный характер.  

Участок расположен на юго-восточной окраине с. Яльчики между 

существующими очистными сооружениями и р. Малая Була в пойме между 

надпойменной террасой и рекой. Ширина полосы отвода 20 метров, длина 

332 метра. Площадь земельного участка составляет 6640 кв. м. Известные 

археологические памятники находятся в стороне от обследуемого участка. На 

территории обследуемого земельного участка было заложено 2 

разведывательных шурфа (1х1 м) и сделана 1 зачистка. Объекты культурного 

наследия не выявлены.  

Отчет состоит из одного тома, содержащего введение, список основных 

исполнителей работ, методику исследований, природно-географическую 

характеристику района работ, историческую справку, результаты 

археологических исследований, заключение, список использованной 

литературы, список иллюстраций, а также иллюстрации и открытый лист.  
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Работы финансировались администрацией Яльчикского 

муниципального округа Чувашской Республики по муниципальному 

контракту.  

В ходе разведочных работ археологический материал не найден, 

объектов культурного наследия не выявлено.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В течение полевого сезона 2023 г. археологическим отрядом ЧАЭ под 

руководством старшего научного сотрудника археологического направления 

ЧГИГН Мясникова Николая Станиславовича была проведена 

археологическая разведка в с. Яльчики Яльчикского муниципального округа 

Чувашской Республики (илл. 1-3): 

Работы производились по Открытому листу № 5089-2023, выданному 

26.10.2023 г. Министерством культуры Российской Федерации на имя 

Мясникова Николая Станиславовича, старшего научного сотрудника 

археологического направления Чувашского государственного института 

гуманитарных наук. В работе экспедиции принимали участие сотрудники 

археологического направления ЧГИГН – м.н.с. Григорьев В.Ю. и м.н.с. 

Калмыцкого центра РАН Бахматова В.Н. 

Основная цель археологического обследования (разведки) земельных 

участков – выявление памятников археологии (объектов культурного 

наследия), которым строительные работы могут нанести ущерб.  

При проведении археологических изысканий исполнитель 

руководствовался следующими основными нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ 

от 25.06.2002 г.;  

2. Федеральным законом «О ратификации Европейской конвенции об 

охране археологического наследия (пересмотренной)» от 27.06.2011 г., № 

163-ФЗ;  

3. Правилами выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2014, №127);  
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4. Положением о порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчётной документации, утвержденным Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 

июня 2018 г., № 32;  

5. Положением об охране и использовании памятников истории и 

культуры, утвержденном Постановлением Совета Министров СССР от 

16.09.1982 г., № 865. 

Работы финансировались администрацией Яльчикского 

муниципального округа Чувашской Республики по муниципальному 

контракту. 

Археологические полевые работы носили разведочный характер. На 

территории обследуемого земельного участка было заложено 2 шурфа (1х1 

м) и сделана 1 зачистка.   



Чувашский государственный институт гуманитарных наук 

 8 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Археологические исследования проводились в соответствии с 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденным 

постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

Академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.  

В качестве ситуационных планов были использованы общедоступные 

карты из приложения SASPlanet, административная карта Чувашской 

Республики, границы участка были определены по инструментальному 

топографическому плану, полученному от заказчика. 

Полевые исследования проходили путем проведения сплошного 

обследования территории участка проектируемого строительства, поиска 

подъемного материала, поиска разрезов культурного слоя, определения 

перспективных мест для последующей закладки шурфов и зачисток. На 

выбранном участке с целью выяснения наличия культурного слоя было 

заложено 2 шурфа (1х1 м) и сделана 1 зачистка (общая площадь участка 6640 

кв. м).  

Местонахождение шурфов и зачистки определялось при помощи GPS-
навигатора «Garmin etrex 20x» в системе географических координат WGS84. 
Шурф ориентировался по сторонам света. Прокопка шурфов производилась 
вручную лопатами, слоями по 10-20 см. Осуществлялась фотофиксация на 
цифровой фотоаппарат зачистки дна шурфа и одной из стенок шурфа в 
случае отсутствия признаков культурного слоя. Заложенные шурфы после 
выборки и фиксации были рекультивированы (закопаны). 
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ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА1 

 

Яльчикский район расположен на юго-востоке Чувашской Республики. 

На севере, востоке и юге он граничит с Республикой Татарстан, на западе – с 

Комсомольским, на юго-западе – с Батыревским районами. 

Административный центр – с. Яльчики. 

Яльчикский район занимает северо-восточную часть Приволжской. 

возвышенности (Чувашское плато). Это равнинный остепненный район с 

плоскими и пологоволнистыми водораздельными равнинами, с 

симметричными или слабо асимметричными долинами рек, с хорошо 

развитой поймой и частично сохранившимися участками надпойменных 

террас. Овражная эрозия развита слабо. 

Палеозойская группа осадков представлена отложениями пермской 

системы, которые выходят на дневную поверхность по долинам рек 

(песчано-глинистые красноцветные образования с прослоями известняков, 

мергелей и доломитов). На возвышенных участках водоразделов пермские 

осадки перекрыты юрскими отложениями (серые глины с прослоями песков). 

Меловые образования слагают вершины водоразделов, на поверхность они 

выходят на юго-западе района песками, чёрными и серыми глинами с 

фосфоритом и пиритом. Четвертичные отложения состоят из песков, супесей, 

суглинков. Долины рек слагают пойменные аллювиальные отложения. На 

юге района в зоне Карлинской дислокации имеются выходы на дневную 

поверхность среднекаменноугольных карбонатных пород (московский ярус). 

Реки района относятся к бассейну Свияги. Гидрографическую сеть 

формирует р. Була, она пересекает район в широтном направлении, образуя 

небольшой пограничный участок с Республикой Татарстан, на территорию 

которой уходит. Её основной приток – р. Малая Була, втекает с запада и 

впадает в Булу на границе с Республикой Татарстан. Малая Була имеет 
                                                 
1 Раздел написан на основании издания: Электронная чувашская энциклопедия // URL: http://enc.cap.ru/ (дата 
обращения: 10.09.2022 г.) 
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несколько притоков: Ерыкла, Таябинка, Хуранвар. На севере района на 

небольшом участке границы с Республикой Татарстан протекает р. Кубня. 

Район характеризуется невысоким значением густоты речной сети.  

Почвы – в основном чернозёмы. Они сформировались на юрских, 

нижнемеловых и четвертичных глинах под лугово-степной травянистой 

растительностью в условиях относительно сухого и тёплого климата. 

Большая часть территории района занята выщелоченными чернозёмами, на 

крайнем северо-востоке преобладают оподзоленные чернозёмы с 

вкраплением тёмно-серых лесных почв. Выщелоченные чернозёмы более 

тёмные, с почти чёрным гумусовым горизонтом. Они распространены на 

остепненных междуречьях, где почвообразующими породами служат 

карбонатные глины и тяжёлые суглинки. Чернозёмы оподзоленные имеют 

характерную белёсую присыпку, занимают речные долины и северные 

склоны под лесной растительностью. Пойменные почвы сформировались под 

влиянием речных вод, периодически омолаживаются наносами рек во время 

половодий или паводков, что повышает их плодородие. 

Район находится в так называемом юго-восточном степном 

лесорастительном районе Чувашии. Небольшие площади лесов сохранились 

на крайнем юге и на севере района. В основном это дубовые леса с примесью 

липы, клёна, ильма. Остатки лесов встречаются на склонах речных долин, на 

водоразделах. На нераспаханных участках (неудобьях) распространены 

типичные представители степей: ковыль, типчак, шалфей, мятлик, тонконог, 

степные бобовые (эспарцет и др.). Травяной покров района представлен 

растениями суходольных и заливных лугов. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА2 

 

Яльчикский район Чувашской Республики имеет относительно 

богатую историю изучения археологических древностей. Из с. Большая 

Таяба из числа дореволюционных случайных находок происходит 

биметаллический клевец, хранящийся ныне в НМФ (Национальный 

музейный фонд Финляндии). А.М. Тальгрен, обративший внимание на 

молоточковидное навершие и ланцетовидный боек, отнес этот предмет к 

«историческому времени», т.е. к средневековью. А.Х. Халиков подчеркнул 

уникальность таябинского чекана, рассмотрел его среди топоров-знаков 

власти раннеананьинской эпохи раннего железного века. С.В. Кузьминых 

посвятил находке специальную статью. Он считает вероятным, что клевец 

являлся «топором-жезлом» и полагает, что он «изготовлен в одной из 

булгарских оружейных мастерских». 

Там же (в НМФ), в коллекции В.И. Заусайлова, хранятся найденные до 

революции вещи с территории Яльчикского района Чувашии. Так близ д. 

Белая Воложка на р. Кубня найдены каменные сверлёные топоры: 

молотковидный и молотковидный-обушковый (по А.Я. Брюсову), обушково-

втульчатый, широкообушковый, два обушково-хордовых, обушково-

изогнутый; а также клиновидный топорик со сглаженными краями, два 

обломка сверлёных топоров, песты, тёрочники и т.д. Вероятно, находки 

происходят из разрушающегося могильника бронзового века балановской 

культуры. Хранятся  железные наконечники копий, найденные  близ д., в 

поле. В коллекции В.И. Заусайлова храниться биметаллический 

однолезвийный кинжал с железным серповидным клинком и бронзовым 

прямым держаком с выпуклым кольцевым орнаментом, прямым 

перекрестием и круглым грибовидным навершием РЖВ. Топор был найден в 

окрестностях с. Большая Таяба. Там же а также в НМРТ и ГИМ хранятся  
                                                 
2 Раздел составлен на основе Археологической карты Чувашской Республики. Т.3. Чебоксары, 2015. 
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каменные сверлёные топоры из окрестностей с. Большая Таяба: 2 

коротколопастных, простой формы с выделенным обушком и с короткой 

резко выступающей лопастью (по Б.С. Соловьеву) и 2 обушково-втульчатых 

(по А.Я. Брюсову – клиновидные, по Б.С. Соловьёву – с коротко выделенным 

обушком), обломок сверлёного топора, а также топор с перехватом (каменная 

шаровидная булава), найденные в окрестностях с. В 1957 г. первым отрядом 

ЧАЭ (Г.А. Федоров-Давыдов) при раскопках средневекового городища у с. 

был найден каменный топор с перехватом. Также в коллекции В.И. 

Заусайлова (НМФ) хранятся находки из окрестностей с. Большие Яльчики: 

имеется медный узкообушковый втульчатый топор, со слабо изогнутым 

клином, круглым проухом и невыделенной передней стенкой втулки, а также 

бронзовый двуушковый кельт, овально-шестигранный в сечении, с нечетко 

выраженной конфигурацией фаски и массивным валиком-ободком по 

венчику втулки. Топор принадлежит к числу характерных орудий 

балановской культуры. Кельт связан с постсейминскими (приказанскими) 

древностями. Хранится медный втульчатый топор - массивнообушной, Г-

образный в плане, с округлым проухом, найденный в с. Большая Таяба. 

Топор относится к срубной культуре. Хранится, найденный в окрестности д. 

Малая Таяба бронзовый кельт с лобным ушком, укороченный, двусторонне-

симметричный, овальный в сечении, без выраженной фаски, с 

орнаментальным пояском из горизонтальных рельефных линий и зигзага под 

венчиком втулки. При отливке вставка, формующая отверстие, 

соприкоснулась с сердечником, в результате чего под ушком образовалась 

полость. Морфологически этот кельт является позднейшим - 

предананьинским – среди орудий с лобным ушком и может быть связан с 

маклашеевскими и «текстильными» древностями. Там же найдена обушковая 

часть каменного сверлёного молотковидного топора и топор-пальштаб 

(черешковый топор по Б.С. Соловьёву). В коллекции В.И. Заусайлова (НМФ) 

хранится бронзовый поясной крючок IV-III вв. до н.э., выполненный в 
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скифском зверином стиле. Возможна его связь с памятниками типа 

Чурачикского могильника (вероятнее всего, городецкого в своей этнической 

основе). Медные пробойник и черешковый наконечник стрелы, связанные, 

соответственно, с абашевскими и предананьинскими древностями. 

В коллекции В.И. Заусайлова (НМФ) из окрестностей с. Яльчики 

известны два бронзовых наконечника копья; один из них – с длинным 

лавролистым пером и втулкой, ромбическим в сечении стержнем и боковым 

ушком несколько ниже основания пера; другой – с удлиненным узким 

листовидным пером, крылья которого в основании являются скорее ребрами, 

короткой – раструбом – втулкой, круглым в сечении стержнем и двумя 

боковыми отверстиями выше устья втулки. Первый связан с древностями 

сейминского горизонта, второй – постсейминского. 

В 1924 г. студент ЛГУ А.М. Линевский провел раскопки в ограде 

церкви с. Байдеряково (под каменным надгробием), где был найден «скелет 

долгий с малым сравнительно черепом, подковочек к сапогам, пуговки». 

Могила заложена камнем (склеп). Кроме этого были раскопаны могилы и без 

надмогильных камней, ориентировка погребенных на Ю. В 1927 г. СВЭ 

ГАИМК (П.П. Ефименко) отметила «в церковной ограде три небольших 

камня с надписями», которые лежали на землею «Они уже вдавились в землю 

и можно различить только верхнюю сторону, боковых сторон совсем уже не 

видно». Были проведены раскопки, отмечен мусульманский обряд 

погребения «без каких-либо вещей». В 1870 г. Н.И. Золотницкий снял 

эстампаж с камней. На одной из стел (длина 5 четвертей – 0,9 м) выбита 

надпись: «Суд принадлежит Богу высокому и великому. Памятник Хачи, 

сына Юнуса. До будет над ним милость обширною. Дата смерти: в семьсот 

двадцать седьмом году. Месяц сур, двадцать пятого дня» (1326/1327) (Чтение 

Шигабуддина Марджани). Предположили, что церковь была построена на 

кладбище, а надгробные камни использованы на закладку ее фундамента. В 

конце XIX – нач. XX в. надписи с двух камней были срисованы И.Н. 
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Юркиным. Два надгробных столба были доставлены экспедицией в ЧКМ. В 

1964 г. могильник посетил и обследовал камни Г.В. Юсупов. В настоящее 

время на кладбище сохранились обломки надгробных камней. 

Байдеряковский могильник II с каменными надгробиями. Байдеряково, с., п. 

б. р. Мал. Була . В кон.XIX в. на западной окраине с., «где находится 

большой курган» (св. выше) указывалось старое кладбище, на котором много 

обломков с арабскими надписями. По преданию, на кладбище покоится прах 

родоначальника Байдеряка Бабая (Байдеряка Барзаева (Барзама)), который 

помогал русским войскам во время походов на Казань в сер. XVI в. и был 

похоронен здесь вместе со своей лошадью. Есть информация, что могила 

Байеряка была раскопана в 1924 г. студеном ЛГУ А.М. Линевским. Тогда же 

студент А.М. Линевский (Ленинград) раскопал курган. По сообщению, здесь 

он нашел остатки сапог с подковками, серебряное кольцо с надписью «Царь 

Иван Васильевич», а также «остатки костей». В 1927 г. сотрудники СВЭ 

ГАИМК (П.П. Ефименко) М.Н. Николаева и Е.Ф. Лагодовская  в ходе 

разведочных работ зафиксировали курган (тот же?) напротив с. Малые 

Яльчики, в 0,5 версты (0,5 км) правей берега р. Була, на луговой террасе, на 

пашне.  

В 1927 г. была организована большая разведочная экспедиция СВЭ 

ГАИМК под руководством П.П. Ефименко. Близ с. Байдеряково в поле были 

описано местонахождение - фрагменты лепных сосудов срубной культуры 

(по П.П. Ефименко – Байдеряковское поселение). В 1974 г. постановлением 

СМ ЧАССР поселение бронзового века у с. включено в список памятников 

охраняемых государством. В урочище «Ял вырăнě» (рус. Место деревни) эта 

экспедиция зафиксировала Байдеряковское селище. Найдены обломки 

болгарской лощеной посуды домонгольского времени, пряслица, железные 

серпы, топоры, кости животных. В 1974 г. постановлением СМ ЧАССР 

селище включёно в список памятников охраняемых государством.  

Сотрудники СВЭ ГАИМК (П.П. Ефименко) отметили близ д. Кошки-
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Кулекеево курган. В 1940-е гг. Н.Р. Романов около д. отметил «большой 

курган».  

В 1927 г. было обследовано Большетаябинское городище «Хула ту». 

Городище расположено к ЮВ от с. Бол. Таяба на ровном плато, занимает 

площадь около 18 га. Городище окружено валом и рвами. В 1856 г. описано 

С.Е. Мельниковым. Валы достигали высоты до 3-5 саженей (6-10 м). В 1880 

г. городище описано А. Износковым, обследовано И.Я. Зайцевым (1892 г.).  В 

настоящее время высота вала не превышает 3 м. Рвы углублены на 1-1,5 м, 

ширина их – 2 м. Городище в плане имеет прямоугольную форму, северная и 

западная стороны прямые, южная и восточная стороны образуют овал; с трех 

сторон омывается речками: с З и Ю – речкой Таябинкой, с В – ручьем «Кивě 

ҫурт» (по С.В. Мельникову, С.М. Шпилевскому – «Кивě ёол»), протекающим 

по дну глубокого оврага. В настоящее время с южной стороны памятника 

находится большой пруд. Площадь городища распахивается и засевается 

злаковыми культурами. С.М. Шпилевский на основе сведений С.Е. 

Мельникова включил городище в свод болгаро-татарских памятников 

Казанской губернии. В недавнем прошлом городище служило местом 

проведения религиозных церемоний. К.В. Элле записал местное предание: «В 

те годы, когда бывает падеж скота или повальная болезнь в народе, сквозь вал 

делают земляные ворота, через которые пропускают всякую домашнюю 

скотину, начиная с крупной и кончая мелкими животными за исключением 

свиней. После всех животных проходят сами чуваши и берут по угольку от 

возведенного по сторонам ворот костра, в нарочно принесенном горшке несут 

эти угольки домой. Лиц, не принадлежащих сельскому обществу, сквозь 

ворота не пропускают, кроме пастухов, которые проходят за своими 

стадами». П.П. Ефименко это городище было отнесено ко времени 

Казанского ханства. П.Н. Третьяков по собранному им в 1930 г. 

керамическому материалу отнес городище к числу болгарских памятников. В 

1948 г. экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ (А.П. Смирнов) провела на городище 
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небольшие раскопки; были установлены два периода жизни поселения – 

домонгольское болгарское селище и городище золотоордынского времени. В 

1957 г. памятник исследовал отряд ЧАЭ (Г.А. Федоров-Давыдов). При 

раскопках получен богатый вещевой материал, состоящий из круговой 

керамики желтого, коричневого и красного цветов с примесью 

мелкозернистого песка; найдены шиферные пряслица, глиняные грузила для 

рыболовных сетей. Железные предметы представлены ножами, замками, 

рыболовными крючками и др. Открыт фундамент кирпичного дома с 

подпольной системой отопления. Такой тип жилища имел широкое 

распространение в городах Волжской Болгарии и Нижнего Поволжья в 

золотоордынское время. В 1974 г. постановлением СМ ЧАССР городище, а в 

1993 г. постановлением СМ ЧР остатки крепостной стены включены в список 

памятников охраняемых государством. 

В 1927 г. этой же экспедицией в 2,5 км к В от с. на берегу оврага 

«Хěрле ҫырма» (рус. Красивый овраг) обследовано болгарское селище, на 

котором собраны обломки лепной и гончарной посуды. П.Н. Третьяков среди 

этих находок выделили болгарскую круговую посуду хорошего обжига, а 

также сосуды ручной лепки, орнаментированные отпечатками веревки и 

гребенчатого штампа,  которые считал булгарской керамикой местного 

производства. Селище расположено в 1 км к Ю от с. Большие Яльчики и в 

200 саженях (400 м) к В от Байдеряковского могильника с каменными 

надгробиями. В 1870-х гг. А.Н. Доброхотов местный учитель на одном из 

холмов описал селище. Местные жители здесь «выпахивали» старинные 

предметы и обломки посуды. «Из этого заключают, что некогда здесь было 

татарское селение». В 1974 г. постановлением СМ ЧАССР селище включено 

в список памятников охраняемых государством.   

В 1927 г. у с. Новое Байбатырево во дворе средней школы недалеко от 

берега р. Мал. Була были отмечены три кургана, два из них были раскопаны. 

Под насыпью одного из них были вскрыты 13 погребений, совершенных 
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трупоположением. В небольших могильных ямах умерших клали на боку в 

скорченном положении. С покойниками были положены глиняные 

толстостенные сосуды с плоским дном, орнаментированные узорами из 

крестиков, спиральных и прямых линий. В могильных ямах большого размера 

открыты расчлененные захоронения – человеческие кости положены в кучу. 

Сопровождающий материал в этих могилах более богатый: 

орнаментированные глиняные сосуды, височное кольцо, покрытое золотой 

фольгой, бронзовая игла. Во втором кургане небольшого размера вскрыто 

одно погребение, совершенное трупоположением в скорченном положении. 

В 1985 г. ЧАЭ (Б.В. Каховский, В.Ф. Каховский) был раскопан третий 

курган. Вскрыта одна могильная яма 6,2½5,5 м, углубленная в материке на 

1,45 м. Захоронение совершено по обряду расчленения, при этом 

человеческие кости лежали в разных местах могилы на разных уровнях 

насыпи. При раскопках прослежены остатки деревянного сооружения 

столбовой конструкции, возведенного над могилой. Найдены фрагменты 

сосуда баночной формы, орнаментированного двумя рядами параллельных 

вертикальных линий в виде вытянутых капель. Памятник был датирован 

втор. пол. II тыс. до н.э. В 1949 и 1974 гг. постановлениями СМ ЧАССР один 

курган включен в список памятников охраняемых государством. Тогда же в 

окрестности с. Новое Байбатырево в урочище «Ветьхва ҫырми» был собран 

подъёмный материал: обломки глиняных срубных сосудов, кости домашних 

животных (коровы, лошади, овцы и свиньи). Около села было открыто 

селище. Найдены: обломки гончарной посуды, изделия из железа и бронзы, 

кости животных X – нач. XV вв. 

В 1927 г. у д. Новое Тойдеряково сотрудники СВЭ ГАИМК М.Н. 

Николаева и Е.Ф. Лагодовская осмотрели курганы между д. и с. Сабанчино, 

расположенные на склоне надлуговой террасы, спускающейся полого в 

долину р. Була. Они записали, что курганы имеют не совсем правильную 

форму и «потому курганами их можно считать только условно». В 1959 г. 
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отряд ЧАЭ (А.П. Смирнов, Г.А. Фёдоров-Давыдов) зафиксировал близ с. два 

кургана. У с. Новые Шимкусы М.Н. Николаевой отмечено между селом и д. 

Нюргечи старое кладбище. Н.Р Романов также указал около села старое 

кладбище. Ими же около д. Тораево зафиксировано расположенные цепью 

шесть распаханных курганов (один «очень большой», другие – «пониже») на 

земле д. Тораево, в 1 версте (1 км) к В от д. Уразметево. 

В 1927 г. около д. Уразмаметево сотрудники СВЭ ГАИМК осмотрели 

место и зафиксировали несколько курганов. Один большой, высокий, 

распахивающийся курган отмечен в 1 версте (1 км) к С от д., на дороге в с. 

Бол. Таяба. Два кургана располагались к СЗ от первого. Четвёртый – 

распахивавшийся, отмечен налево от дороги Уразмометево-Яльчики, на 

границе земель д. Тораево. На нём отмечены две ямы. Три распаханных 

кургана зафиксированы рядом с дрогой Уразмометево-Яльчики (один – 

направо от дороги, два – налево). В 1959 г. отрядом ЧАЭ (Н.Я. Мерперт) 

раскопаны три кургана: два – близ деревни, с правой стороны дороги, 

выходящей к шоссе Канаш-Яльчики, третий – в 70 м к С от д. Курган № 1 

имел диаметр – 28 м, высоту – около 1 м. Костяк не сохранился. В насыпи 

обнаружены скопления угольков. В центральной части обнаружена яма 

диаметром в 3,5 м, перекрытая деревянным сооружением. В яме выявлено 

скопление белемнитов и других окаменелостей. Костяк не обнаружен. 

Курган № 2 (диаметр 40 м, высота насыпи 1,2 м) вскрыты два погребения в 

скорченном положении на левом боку, ориентированные головой на С. В 

первом погребении при детском костяке обнаружены мелкие фрагменты от 

2-3 острорёберных сосудов. Во втором погребении с костяком мужчины 25–

30 лет находились развал большого острорёберного сосуда, 

орнаментированный узорами из горизонтальной елочки. Найдены также 

квадратное в сечении бронзовое шило с остатками деревянного чехла, 

костяная свирель (флейта), кости домашних животных. В центральной части 

кургана открыто кострище (жертвенник). Выявленные в курганах 1 и 2 
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погребальные сооружения представляли собой, вероятно, конусообраз. 

перекрытия из брёвен и плах. В централ. их части обнаружены валы из 

материковой глины. В кургане № 3 (диаметр 40 м, высота насыпи 1,4-1,5 м) 

изучены три погребения. Первое – основное, совершено по обряду 

расчленения или с вторичным захоронением, представлено грудой 

человеческих костей на краю могильной ямы. На глубине 0,7 м под насыпью 

обнаружены два раздавленных орнаментированных сосуда, ребро лошади и 

человеческие позвоночные кости, обломки тазовых костей. Погребение 2 – 

впускное, детское. Найдены сосуды баночной формы и остроребёрный, 

орнаментированный косой решеткой и крестиками, выполненными зубчатым 

орнаментом. Погребение 3 – также впускное, разрушенное поздним 

перекопом, костяк плохой сохранности. Найдены обломки сосудов, 

покрытых зубчатым штампом. Выявленные в курганах № 1 и № 2 

погребальные сооружения представляли собой, вероятно, конусообразные 

перекрытия из брёвен и плах. В центральной их части обнаружены валы из 

материковой глины. Площадка из обожжённой глины, вероятно, служила 

жертвенником, впоследствии перекрытым бревенчатым конусом. Изученные 

курганы датированы Н.Я. Мерпертом XVI-XV вв. до н.э. 

В 1927 г. СВЭ ГАИМК зафиксировала распаханный курган 

значительных размеров  в 5 верстах (5 км) к ЮЗ от с. Новые Шимкусы, 

направо от дороги в с. Батырево (Батыревский р-он). В 1985 г. ЧАЭ (Б.В. 

Каховский) проведены раскопки этого кургана. Тогда же были проведены 

небольшие раскопки Полевокозыльярского грунтового могильника с 

каменными надгробиями. Было зафиксировано, что сохранились «четыре 

намогильных плиты с арабскими надписями». Вскрыты 4 погребения, 

совершенные по языческому обряду: в неглубоких ямах, головой на запад, 

инвентарь состоял из железных ножей, монет Алексея Михайловича. В 

женских погребениях найдены украшения из бус, остатки одежды. 

Погребения были отнесены к нач. XVIII в. В сер. 1930-х гг. каменные 
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надгробия, по информации, были использованы при строительстве. В 2007 г. 

Д.Г. Мухаметшин расшифровал надпись с одного из памятников по 

дореволюционным прорисовкам, хранящимся в Научном архиве ЧГИГН: «По 

летоисчислению в тысяча сто шестом Было, кто… Сенд мурза, (его) сын 

Мурта мурза, (его) сын (Дамирша) из мира (ушел). Камень поставлен в 1106 

г. хиджеры» (1694/1695 г.). В 2011 г. по инициативе В.Н. Иванова 

(Алмандай) на могильнике были установлены копии утраченных камней.  В 

1993 г. постановлением СМ ЧР могильник включён в список памятников 

охраняемых государством. 

В 1948 г. экспедицией ЧНИИ ЯЛИЭ (А.П. Смирнов) описан и 

исследован Большетаябинский грунтовый могильник. Он располагается 

напротив Большетаябинского городища, на правом берегу руч. Таябинка. 

Среди местных жителей сохранилось предание о том, что здесь захоронены 

люди, погибшие во время монголо-татарского нашествия. А.П. Смирнов 

отнес его к мусульманскому населению городища. М.С. Акимова провела 

палеоантропологическое изучение трёх черепов из могильника. В 1984 г. 

раскопки могильника продолжены экспедицией ЧГПИ (Б.В. Каховский). 

Вскрыто 28 погребений в неглубоких могильных ямах прямоугольной формы 

размерами от 97½32½49 см до 225½58½70 см. Выявлены два обряда 

погребения: языческий – трупоположение в вытянутом положении, головой 

на запад, лицом к верху; и мусульманский – покойников клали лицом к югу 

(к Мекке), слегка повернуто на правый бок, без вещей. Каховский Б.В. связал 

могильник с погребениями обитателей Большетаябинского городища.   

В 1958 г. первым отрядом ЧАЭ (Г.А. Фёдоров-Давыдов) открыто и 

описано Малотаябинское городище. Располагается на левом берегу 

«Каменного оврага» у д.  Малая Таяба. Этим же отрядом около д. Старое 

Янашево открыто и описано. Было найдено «достаточно большое число 

лепной посуды». Этот материал, позволил исследователям отнести селище «к 

домонгольскому времени».  
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В 1959 г. небольшие разведочные работы на Апанасово-эщебеневский 

грунтовый могильник с каменными надгробиями. Средневековье, Новое 

время  провел отряд ЧАЭ (А.П. Смирнов, Н.Я. Мерперт). Исследователи 

предположили, что «могильник поздний», XVII-XVIII вв. Этой же 

экспедицией отмечены три кургана в поле у д. Новое Тинчурино. Курганы, 

по мнению А.П. Смирнова, «принадлежат к типу больших степных курганов 

срубной культуры». Около д. Уразмаметево отмечено старое кладбище. Здесь 

же неподалеку отмечено болгарское селище. В 1974 г. постановлением СМ 

ЧАССР курган включёно в список памятников охраняемых государством. 

В 1964 г. третьим отрядом ТАЭ по руководством Р.Г. Фахрутдинова в 

600 м к ССВ от с. Байдеряково, на левом берегу р. Мал. Була, в 100 м выше 

от моста по террасе небольшого ручья, было обнаружено местонахождение II 

– на пашне, были собраны фрагменты болгарской гончарной посуды 

«раннего облика» с вертикальным лощением и поздней керамики серого 

цвета без лощения. В 700 м к С от с. Байдеряково, недалеко от края 

надлуговой террасы, на пашне, был обнаружен фрагмент лепной посуды 

оранжево-жёлтого цвета, с примесью мелкого песка и шамота. Фрагмент 

отнесён к «домонгольскому времени булгарской культуры». Им же в 800 м к 

СВ от д. Новое Чурино, на левом берегу р. м. Була, на распахивавшейся 

площади 70½30 м был собран значительный подъёмный материал, 

содержащий обломки болгарской гончарной керамики коричневого, красно-

желтого цветов с примесью мелкого песка; поверхность многих обломков 

покрыта вертикальным лощением. Обнаружен также фрагмент лепного 

сосуда «оранжевато-серого цвета с примесью дресвы».  

В 1964 г. отряд Р.Г. Фахрутдинова описал и обследовал городище 

«Хула вырăнě» (рус. Место города) в 3 км к ВСВ от д. Старое Янашево, на 

пологом мысу, образованном краем террасы оврага «Семиречье», левого 

сухого притока ручья Булы (вероятно, чувашское название оврага – «Ҫич 

(ҫить?) ҫырми») и небольшим оврагом с Ю. Форма городища близка к 
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четырехугольной, площадь 13500 кв. м. Высота площадки над уровнем дна 

оврага 13–15 м. В 1,2 км к ЮВ от городища отмечена тригонометрическая 

вышка. Напольный вал сильно разрушен из-за распашки, ров при нем не 

заметен. Высота вала составляет до 1 м, ширина у основания – 27 м. На конце 

мыса есть вторая небольшая площадка (700 кв. м.), которая отделена от 

основной площадки городища валом (длина 40 м, ширина 8,5 м, высота 1,2 м) 

и рвом со стороны мыса (ширина 4 м, глубина 0,45 м). Вал поврежден 

небольшими ямами. Подъёмный материал 1964 г. незначителен. Это обломки 

болгарской гончарной керамики коричневого, жёлто-красного и серого 

цветов с примесью мелкого песка и окатанной поверхностью; несколько 

фрагментов имеют следы вертикального лощения. Венчик от массивной 

корчаги, по Р.Г. Фахрутдинову, своей формой характерен для домонгольской 

болгарской культуры. В 35 км к С от конца юго-западного мысового вала 

была проведена зачистка обрыва, обнаружен фрагмент болгарского 

гончарного сосуда. В 1966 г. А.Т. Ласточкин составил описание этого 

городища. Он дал уточненное название городища – «Тěпекри хула вырăнě» 

(рус. Городище в местности Тěпек) по расположению его в урочище «Тěпек» 

в местности «Вăрман енě» (рус. Лесная сторона). Он так же отметил, что на 

месте городища сохранились «признаки» вала и остатки кладок древнего 

сооружения из известняка, там находили «наконечники пик, ножи, куски 

кольчуг и части разных других предметов вооружения, …, рубленые куски 

серебра, остатки древних гончарных изделий». А.Т. Ласточнки (1892 г.р.) 

помнил, что деревенские жители не раз копали на городище, но 

«наткнувшись на известковые кладки, прекращали свои копки». В 2008 г. 

городище обследовала разведочная экспедиция ЧГИГН (О.В. Лоцманова, 

Н.С. Березина, Е.П. Михайлов, А.Ю. Березин). Отмечены большие 

разрушения укреплений городища.    

В 1964 г. отрядом ТАЭ (Р.Г. Фахрутдинов) к ЮВ от Староянашевского 

городища, на пашне, у края левого берега оврага, ограничивающего 
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городище с Ю, обнаружено местонахождение I – несколько обломков 

болгарской гончарной керамики жёлто-красного и серого цветов с примесью 

мелкозернистого песка, среди них венчик от чашевидного сосуда, отогнутый 

венчик лепного сосуда серого цвета с примесью мелкого шамота. Найдены 

также обломки лепных сосудов, куски железного шлака. Около д. 

Шаймурзино отметил, что в местности «Кучум» в различные времена 

находили древние вещи - «кинжал и горшок», которые к 1964 г. были 

утеряны. 

В 1964 г. третьим отрядом ТАЭ (Р.Г. Фахрутдинов) в 800 м к ВЮВ от 

с. Яльчики, на левом берегу р. Мал. Цивиль, на площади 200х100 м был 

собран подъёмный материал из обломков болгарской гончарной посуды 

коричневого и жёлтого цветов с примесью мелкого песка, некоторые 

фрагменты с вертикальным лощением. В 1974 г. постановлением СМ ЧАССР 

селище включено в список памятников охраняемых государством. 

В 1983 г. в ходе разведочной экспедиции ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. 

Михайлов) была получена информация о старом кладбище "Кив масар" (рус. 

Старое кладбище) рядом с северо-восточной окраиной д. Эшмикеево. Осмотр 

местности показал, что северная и западная части могильника распахивались. 

Тогда же зафиксировано, что к З от села, близ водонапорной башни. по 

дороге из с. к сельскому кладбищу располагается распаханный курган. 

В 1984 г. разведочная экспедиция ЧНИИ ЯЛИЭ (Е.П. Михайлов) 

записала информацию, что у д. Малая Ерыкла рядом с деревенской фермой 

указывался овраг «Кив масар сырми» (рус. Овраг старого кладбища). 

выходили человеческие кости, остатки гробовищ. 

В 1998 г. экспедиций ЧГПУ (Б.В. Каховский) около д. Белое Озеро 

исследовалось старое кладбище «Пушкарт масаре» (рус. Башкирское 

кладбище). На могильнике были заложены разведочные шурфы.  

В 2006 г. экспедицией ЧГИГН (Н.С. Березина) в 500 м к ЮЮВ от д. 

Яманчурино, на берегу р. Яманчуринка было обнаружено 4 фрагмента 
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лепной керамики срубного типа и несколько десятков фрагментов гончарной 

посуды эпохи позднего средневековья. 

В 2018 году Чувашская археологическая экспедиция ЧГИГН под 

руководством Е.П. Михайлова в полном составе (Н.С. Березина, А.Ю. 

Березин, Н.С. Мясников, О.В. Эльмоборак Джафар, К.М. Вериялов, Е.В. 

Осипова) совместно с Институтом археологии им. А.Х. Халикова АН РТ 

(Р.Н. Хамзин, И.Р. Газимзянов) проводила раскопки Большетаябинского 

городища. Были изучены остатки подполья дома с мусорной ямой, забитой 

фрагментами керамической посуды, костями животных и более редкими 

находками (ключи, наконечники стрел, сердоликовая бусина, янтарь, 

посудное стекло, шиферные пряслица и др.). В другом раскопе были 

исследованы остатки кузнечной мастерской – печь кузнеца в небольшой яме 

и остатки наковальни (найдена небольшая фигурная наковальня - шперак) с 

заготовками и готовыми железными изделиями. Судя по всему, кузница 

специализировалась на изготовлении небольших железных изделий 

(ременная гарнитура, наконечники стрел, и т.п.). Также был изучен 

древнейший (внутренний) ров, который окружал первоначальное небольшое 

городище. Позже ров использовался в культовых целях местным чувашским 

населением – в его верхнем заполнении найдены кости жертвенных лошадей 

и монеты XVIII-XIX вв. Был заложен раскоп и на древнем могильнике 

Больштеаябинского городища на другом берегу р. Таябинке. Здесь раскопано 

11 погребений, совершенных по мусульманскому обряду – в неглубоких 

узких ямах с небольшим подбоем в гробах, с поворотом туловища и головы 

на юг в сторону Мекки. Работы 2018 г. позволили несколько скорректировать 

представление предыдущих исследователей о памятнике. Наиболее важные 

выводы связаны с датировкой памятника – абсолютно не найдено материалов 

XIII-XIV вв. ордынского времени. Все узко датированные находки могут 

быть отнесены к XII-нач. XIII вв. По-видимому, укрепления городища были 
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построены накануне монгольского нашествия и крепость вряд ли 

существовала после него.  

В 2019 году Чувашская археологическая экспедиция ЧГИГН под 

руководством Н.С. Мясникова в составе (Н.С. Березина, А.Ю. Березин, Н.С. 

Мясников, О.В. Эльмоборак Джафар) совместно с Институтом археологии 

им. А.Х. Халикова АН РТ (Р.Н. Хамзин) продолжила раскопки 

Большетаябинского городища. Был продолжен и расширен Раскоп XVI. 

Изучены остатки внутреннего рва городища. 

В окрестностях обследуемого земельного участка между с. Яльчики, с. 

Большие Яльчики и с. Байдеряково расположены следующие памятники 

археологии (илл. 2): 

1. МАЛОЯЛЬЧИКСКИЕ (ЯЛЬЧИКСКИЕ) НАХОДКИ [АК ЧР. Т. 3. 

2015. С. 261. № 3008 (69)]. В 1920-е гг. около с. Малые Яльчики отмечено 

урочище Ҫӗнӗ ял, где часто находили ножи, топоры и т.п. 

2. МАЛОЯЛЬЧИКСКОЕ (ЯЛЬЧИКСКОЕ) ГОРОДИЩЕ [АК ЧР. Т. 3. 

2015. С. 261. № 3011 (72)]. В 1920-е гг. около с. Малые Яльчики отмечена 

речка Хула ҫырми, где есть следы древнего городища (валы? — хула 

тӑприсем). 

Точное месторасположение двух вышеуказанных памятников 

неизвестно.  

Также с территории с. Малые и Большие Яльчики происходят находки 

бронзового кинжала и двух наконечников копий позднего бронзового века, 

попавшие до революции в коллекцию казанского купца В.И. Заусайлова [АК 

ЧР. Т. 3. 2015. С. 281-282. № 3085 (146), 3086 (147)]. 

3. ЯЛЬЧИКСКОЕ СЕЛИЩЕ [АК ЧР. Т. 3. 2015. С. 282. № 3090 (151)]. В 

1964 г. третьим разведочным отрядом ТАЭ (Р.Г. Фахрутдинов) в 750-800 м к 

ВЮВ от села и в 400 м к Ю от восточного конца небольшого «выселка» от 

села, на левом берегу р. Малая Була (недалеко от северо-восточного 

углаиселища расположено кладбище, с северной стороны селища проходит 
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дорога на с. Байдеряково), на распаханной площади 200x100 м (2 га) был 

собран подъемный материал из обломков болгарской гончарной посуды 

коричневого и желтого цветов с примесью мелкого песка, некоторые 

фрагменты с вертикальным лощением. В 1974 г. постановлением СМ ЧАССР 

селище было включено в список памятников, охраняемых государством. 

4. БАЙДЕРЯКОВСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ I. [АК ЧР. Т. 3. 2015. 

С. 242. № 2950 (11)]. В 1964 г. третьим разведочным отрядом ТАЭ (Р.Г. 

Фахрутдинов) в 600 м к ССВ от села, на левом берегу р. Малая Була, в 100 м 

выше от моста по террасе небольшого ручья, на пашне, были обнаружены 

фрагмент болгарской гончарной посуды «раннего облика» с вертикальным 

лощением и обломок, видимо, поздней керамики серого цвета без лощения. 

5. БАЙДЕРЯКОВСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ II [АК ЧР. Т. 3. 2015. 

С. 242. № 2951 (12)]. В 1964 г. третьим разведочным отрядом ТАЭ (Р.Г. 

Фахрутдинов) в 700 м к С от северной части села, недалеко от края 

надлуговой террасы, на пашне, был обнаружен фрагмент лепной посуды 

(толщина стенки 9 мм) оранжевожелтого цвета, с примесью мелкого песка и 

шамота. Фрагмент отнесен к «домонгольскому времени булгарской 

культуры». 

6. БАЙТЕРЯКОВСКИЕ (БАЙДЕРЯКОВСКИЕ, 

БОЛЬШЕЯЛЬЧИКСКИЙ) ГРУНТОВЫЕ МОГИЛЬНИКИ. НАДГРОБНЫЕ 

КАМНИ [АК ЧР. Т. 3. 2015. С. 242-243. № 2952(13)]. Около с. Байдеряково 

было известно два места расположения средневековых арабографичных 

намогильных камней. Первые отмечались к Ю от церкви с. Байтеряково 

(Байдеряково) «на церковной ограде». Другие расположены в 0,5 версты (0,5 

км) к С (в других источниках — к СВ) от села, на левом берегу р. Малая Була 

в урочище Хӗрлӗ ҫырма. Камни были известны Н.И. Золотницкому в 1870-е 

гг. Снимки с надписей на камнях экспонировались в 1882 г. на выставке 

общества археологии, истории и этнографии в Казани. В конце XIX — нач. 

XX в. надписи с двух камней были срисованы И.Н. Юркиным (г. Симбирск).  
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В 1923 г. член ОИМК С.Т. Ласточкин сфотографировал и послал в Совет 

ОИМК (г. Чебоксары) «снимок» каменного памятника близ с. Байтеряково, 

«подле мельницы». Он дает и размеры камней. В 1924 г. студент из 

Ленинграда А.М. Линевский провел самовольные «раскопки» в ограде 

церкви с. Байтеряково (под каменным надгробием), где был найден «скелет 

долгий с малым сравнительно черепом, подковочек к сапогам, пуговки». 

Могила была заложена камнем (склеп). Кроме этого, им были «раскопаны» 

могилы и без камней, ориентировка погребенных головой (лицом?) на Ю. В 

1927 г. СВЭ ГАИМК (П.П. Ефименко) провела работы и на могильнике в 0,5 

версты (0,5 км) к СВ от села, на «Большеяльчиковской земле», на пашне 

луговой террасы, где М.Н. Николаева в своем отчете отметила три камня с 

надписями, один из которых сломлен пополам. «Камни уже вырыты и 

лежали в беспорядке на земле». Здесь были проведены раскопки, отмечен 

мусульманский обряд захоронения «без каких-либо вещей». В 1964 г. 

эпиграфист и археолог из Казани Г.В. Юсупов отнес надгробия к XIII—XIV 

вв. В 1984 г. разведочная экспедиция Чувашского НИИ ЯЛИ (Е.П. 

Михайлов) зафиксировала лишь обломки каменных надгробий у церкви в с. 

Байдеряково, но не в поле.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Археологическому обследованию были подвергнут земельный участок 

на юго-восточной окраине с. Яльчики между существующими очистными 

сооружениями и р. Малая Була в пойме между надпойменной террасой и 

рекой. Ширина полосы отвода 20 метров, длина 332 метра. Площадь 

земельного участка составляет 6640 кв. м (илл. 3). Известные 

археологические памятники расположены в стороне от обследуемого участка 

(илл. 2). 

Территория участка расположена рядом с имеющимися постройками 

очистных сооружений, на ровной пойме р. Малая Була, частично 

затопленной канализационными водами села. Площадка ровная, покрыта 

многолетними травами, используется под укос (илл. 4-6).  

На территории обследуемого земельного участка было заложено 2 

разведывательных шурфа (1х1 м) и сделана 1 зачистка.  

Шурф 1 размером 1х1 м был заложен в северной части участка ближе к 

очистным сооружениям, на подъеме надпойменной террасы у дороги-

пандуса, ведущей к очистному пруду. GPS координаты: N 55°15′44,86″ Е 

48°01′19,44″ (илл. 7-10).  

Общая стратиграфия шурфа (сверху вниз):  

1) Слой темно-серой почвы с дерном мощностью до 3-4 см;  

2) Розоватый суглинок с вкраплениями голубой глины (материк). 

Культурного слоя не выявлено, археологических находок не 

обнаружено. 

Шурф 2 размером 1х1 м был заложен в южной части участка ближе к 

берегу р. Малая Була в пойме. GPS координаты: N 55°15′21,84″ Е 

48°01′06,54″ (илл. 11-14).  

Общая стратиграфия шурфа (сверху вниз):  

1) Слой темного-серого чернозема мощностью до 20 см;  
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2) Чередующиеся слои светлого песка и темно-серой гумусированной 

супеси (аллювиальные намывные отложения) мощностью до 150 см; 

3) Слои темно-синей глины (материк). 

Культурного слоя не выявлено, археологических находок не 

обнаружено. 

Зачистка длиной 1 м сделана в обрыве р. Малая Була на самом северном 

конце участка. GPS координаты: N 55°15′19,87″ Е 48°01′04,45″ (илл. 15).  

Общая стратиграфия зачистки (сверху вниз):  

1) Слой темного-серого чернозема мощностью до 20 см;  

2) Чередующиеся слои светлого песка и темно-серой гумусированной 

супеси (аллювиальные намывные отложения) мощностью до 70 см; 

3) Слои темно-синей глины (материк). 

Таким образом, земельный участок в пределах «реконструкции 

трубопровода очищенных сточных вод с существующих очистных 

сооружений» в с. Яльчики Яльчикского муниципального округа Чувашской 

Республики не имеет признаков объектов культурного наследия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе полевого сезона 2023 г. отрядом Чувашской археологической 

экспедиции ЧГИГН под руководством старшего научного сотрудника 

археологического направления Н.С. Мясникова было проведено 

обследование (археологическая разведка) земельного участка в пределах 

«реконструкции трубопровода очищенных сточных вод с существующих 

очистных сооружений» в с. Яльчики Яльчикского муниципального округа 

Чувашской Республики.  

Участок расположен на юго-восточной окраине с. Яльчики между 

существующими очистными сооружениями и р. Малая Була в пойме между 

надпойменной террасой и рекой. Ширина полосы отвода 20 метров, длина 

332 метра. Площадь земельного участка составляет 6640 кв. м. Известные 

археологические памятники находятся в стороне от обследуемого участка. На 

территории обследуемого земельного участка было заложено 2 

разведывательных шурфа (1х1 м) и сделана 1 зачистка. Находок старше 100 

лет и следов культурного слоя не было обнаружено. Сбор подъемного 

материала на площади участка также не дал результата.  

Т а к и м  о б р а з о м ,  о б с л е д о в а н н ы й  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  не 

имеет признаков объектов культурного наследия. 

Мясников Н.С. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 
Илл. 1. Карта Чувашии с указанием местоположения обследованного 

земельного участка. 

Илл. 2. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 

Карта с указанием местоположения участка и известных памятников 

археологии: 1 – Яльчикское селище, 2-3 – Байдеряковские 1-2 

местонахождения, 4 – Байдеряковский могильник с каменными надгробиями.  

Илл. 3. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 

Район работ с указанием месторасположения шурфов и зачистки на 

инструментальном топографическом плане. 

Илл. 4. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. Вид 

на южную часть участка в пойме р. Малая Була. Вид с Ю. 

Илл. 5. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. Вид 

на южную часть участка на р. Малая Була. Вид с С. 

Илл. 6. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. Вид 

на северную часть участка на очистные сооружения с. Яльчики. Вид с В. 

Илл. 7. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. Вид 

на место заложения шурфа 1. Вид с ЮЗ. 

Илл. 8. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 

Зачистка шурфа 1 на уровне материка. Вид с Ю. 

Илл. 9. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 

Западная стенка шурфа 1. 

Илл. 10. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 

Закопанный шурф 1. Вид с ЮЗ. 

Илл. 11. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 

Вид на место заложения шурфа 2. Вид с Ю. 

Илл. 12. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 

Зачистка шурфа 2 на уровне материка. Вид с С. 
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Илл. 13. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 

Южная стенка шурфа 2.  

Илл. 14. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 

Закопанный шурф 2. Вид с ЮЗ. 

Илл. 15. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 

Зачистка в обрыве р. Малая Була. Вид с ЮЮЗ. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

Илл. 1. Карта Чувашии с указанием местоположения обследованного земельного участка. 
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Илл. 2. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 
Карта с указанием местоположения участка и известных памятников археологии:  

1 – Яльчикское селище, 2-3 – Байдеряковские 1-2 местонахождения, 4 – Байдеряковский 
могильник с каменными надгробиями.  
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Илл. 3. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики.  

Район работ с указанием месторасположения шурфов и зачистки на инструментальном 
топографическом плане. 
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Илл. 4. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 
Вид на южную часть участка в пойме р. Малая Була. Вид с Ю. 

Илл. 5. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 
Вид на южную часть участка на р. Малая Була. Вид с С. 
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Илл. 6. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики.  
Вид на северную часть участка на очистные сооружения с. Яльчики. Вид с В. 

Илл. 7. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 
Вид на место заложения шурфа 1. Вид с ЮЗ. 
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Илл. 8. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики.  

Зачистка шурфа 1 на уровне материка. Вид с Ю. 
 

 
Илл. 9. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 

Западная стенка шурфа 1. 
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Илл. 10. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 
Закопанный шурф 1. Вид с ЮЗ. 

Илл. 11. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 
Вид на место заложения шурфа 2. Вид с Ю. 
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Илл. 12. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 

Зачистка шурфа 2 на уровне материка. Вид с С. 

 
Илл. 13. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 

Южная стенка шурфа 2.  
 



Чувашский государственный институт гуманитарных наук 

42 

Илл. 14. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 
Закопанный шурф 2. Вид с ЮЗ. 

Илл. 15. Участок обследования в с. Яльчики Чувашской Республики. 
Зачистка в обрыве р. Малая Була. Вид с ЮЮЗ. 
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