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Н о в ы е  р а с к о п к и  С а р к е  л а — Б е л о й  в е ж и

В олго-донская археологическая экспеди
ция Института истории м атериальной куль
туры Академии наук  С С С Р возобновила 
прерванны е ещ ё до войны раскопки зам е 
чательного городищ а возле хутора П опова, 
на левом берегу Д он а, поблизости от 
станицы  Ц ы млянской. Это городищ е давно 
уж е привлекает внимание археологов как  
наиболее вероятны е остатки хазарского го
рода С аркела, выстроенного в 834 г. при 
участии византийских И нж енеров/Н екоторы е 
историки, правда , полагаю т, что С аркел н а 
ходился где-то в районе К ачалинской — 
К алача , в месте наибольш его сближ ения 
Д он а с Волгой, рассм атривая этот город в 
качестве важ нейш его звена на речном пути 
из Ч ёрного моря в Каспийское. Этого м не
ния придерж ивается и автор последнего 
л о  времени исследования о местоположении 
С аркела  К- В. Кудряш ов, основы ваясь на 
д и ал и зе  указаний, содерж ащ ихся в извест
ном «Хождении» епископа П им ена по Д о 
ну в  1389 году. О днако в районе волока из 
Д он а  в Волгу нет городищ а, которое бы 
соответствовало признакам  С аркела, у ста
навливаем ы м  на основании сведений о его 
построении, содерж ащ ихся в сочинении ви
зантийского им ператора Константина П о р 
фирородного.

З а то  эти признаки мы полностью наблю 
даем  у городищ а близ хутора П опова. Оно 
представляет собою остатки единственной 
на Д он у  кирпичной крепости со множ еством 
архитектурных фрагментов византийско- 
херсонесского происхож дения. К  этому н ад 
леж ит добавить, что время сущ ествова
ния поселения, остаткам и которого явл яет
ся городищ е у хутора П опова, полностью 
соответствует датам , относящ имся к Сарке- 
лу — Белой веж е, В свете бесспорных а р 
хеологических данны х оказы вается, что све
дения о м естоположении С аркела в 
«Хождении» П им ена не соответствую т дей
ствительности, а такж е, что этот город был 
выстроен вовсе не для господства над п е 
револокою  из Д она в Волгу, а в совершенно 
другом месте и для других целей.

Главное внимание экспедиции в текущ ем 
году было обращ ено на исследование оборо
нительных сооруж ений С аркела. С этой 
целью  были раскры ты  крепостные стены на 
протяжении более 150 метров. О кончатель
но установлено, что кирпичная крепость 
п редставляла собою прямоугольник длиною 
около 200 м и шириною в 150 м, образован
ный массивными сплошной кладки четырёх
метровой толщ ины кирпичными стенами, 
усиленными угловыми квадратны ми баш н я

ми и баш енными выступами вдоль стен, рас
полож енны ми на расстоянии 32 м один от 
другого. Д л я  строительства употреблялся 
хорош о обож ж ённый кирпич квадратной 
(25 X  25 см) формы толщ иною  в 5—6 см. 
Н а возведение одних только оборонитель
ных сооружений С аркела долж но было по
требоваться около шести миллионов таких 
кирпичей. П одтверж дены  сведения Кон
стантина Порфирородного, что эти кирпичи 
изготовлялись на месте: вблизи развалин 
С аркела, в обрыве коренного берега реки, 
до сих пор сохранились остатки многочис
ленных обж игательны х печей с грудами 
разбиты х и испорченных при обж иге кир
пичей. Д етальное исследование этих печей 
будет произведено экспедицией в будущем 
году.

М ож но вообразить, какую  величественную 
картину представляла кирпичная крепость, 
тяж ёлой громадой возвы ш авш аяся на низ
ком, плоском берегу широкой реки, среди 
степных безграничных просторов! Её высо
кие, увенчанные зубчатыми парапетам и сте
ны и баш ни издали, за  много километров, 
чётким контуром вы рисовы вались перед 
путниками. П одходы к крепости с наполь
ной стороны преграж дались ш ироким, н а 
полненным водою рвом и могучим земляным 
валом. Второй глубокий и ш ирокий ров шёл 
вдоль ю го-западной стены кирпичной кре
пости, отделяя береговой мыс, на котором 
она бы ла воздвигнута, от обш ирного внеш 
него двора, находивш егося м еж ду ним и 
первой земляной линией обороны. Этот двор 
мог служ ить для помещ ения караван ов  и 
крупных воинских соединений, для которых 
не находилось места в кирпичной крепо
сти.

Кирпичные сооруж ения С аркела обращ а
ют на себя внимание поразительной для 
своего времени геометрической правиль
ностью очертаний и точностью кладки, в 
которой для сдвигания ш вов применялись 
кирпичи половинного сравнительно с обыч
ными разм ера. Это тем более зам ечательно, 
что ни разм еры  кирпичей, ни техника кладки 
не носят признаков, характерны х для  визан
тийского строительства. Кирпичи здесь зна
чительно толщ е византийских, в цем янке нет 
характерной примеси толчёного кирпича, и 
слой её м еж ду рядам и кладки значительно 
тоньш е, чем было принято в Византии. Во 
всём этом проявляется какая-то  другая , воз
можно среднеазиатская, традиция, укоре
нивш аяся в Хазарии до появления здесь 
византийских инженеров. В чём заклю ча
лась роль византийского спаф арокандидата
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Петроны  в строительстве С аркела, пред
стоит выяснить дальнейш ими раскопками. 
П ока ясно, что строителями крепости были 
не византийские мастера.

С другой стороны, ясно, что в период 
тесных, друж ественных отношений меж ду 
Византией и Х азарией первая была в осо
бенности заинтересована в укреплении вл а 
сти каганата  в Причерноморье, где обитали 
ещ ё политически связанны е с хазарам и 
м адьяры  и куда прорвались одинаково опас
ные и для Византии и для Хазарии печене
ги. С аркел долж ен был сыграть важную  
роль в качестве опорного пункта хазар  на 
главном пути из центральны х областей Ха
зарии на запад  — в причерноморские сте
пи и Среднее Поднепровье. Этот путь пере
секал Дон в районе нынешней станицы 
Цы млянской, и С аркел  был располож ен 
именно на этом сухопутном пути, а не на 
речной дороге из Д она в Волгу. О храна по
следней могла быть только второстепенной 
задачей хазарской крепости, да и то лишь 
позже, когда Волго-Донской путь действи
тельно приобрёл некоторое значение. Мис
сия Петроны носила скорее всего политиче
ский, а не технический характер. П ривезён
ные Петроною  из Херсонеса мраморные 
архитектурные детали явно предназнача
лись для украш ения христианского храма и, 
вероятно, были употреблены по прямому 
назначению . Храм в С аркеле долж ен был 
явиться вещ ественным вы раж ением полити
ческих интересов Византии на Д ону и её 
влияния в Х азарии. Следует, однако, зам е
тить, что храм  этот, если он действительно 
был построен, просущ ествовал очень недол
го. М раморные архитектурные детали его 
в виде капителей и колонн находятся во 
вторячном залегании в разны х частях го
родищ а и притом в отлож ениях ещ ё х а зар 
ского времени. При раскопках 1949 г. м ра
морная коринф ско-византийская капитель, 
сильно пострадавш ая в огне, была обнару
ж ена близ западного угла крепости, в са
мых нижних отлож ениях культурного 
слоя.

Известно, что гарнизон С аркела состоял 
а з  300 человек и ежегодно сменялся. Г р аж 
данского населения в крепости первоначаль
но, видимо, не было. Во всяком случае, при 
раскопках городищ а до сих пор найдено 
очень м ало вещей, относящ ихся к IX в., а 
обнаруж енны е остатки древнейших жилищ, 
возведённых возле крепостной стены на м а
терике, относятся ко времени не ранее н а 
чала X века. Гарнизон крепости помещ ался 
в кирпичных зданиях, выстроенных вместе 
с оборонительными стенами и, видимо, з а 
нимавш их относительно небольш ую  часть 
крепости. Только небольш ая часть одного из 
таких зданий обнаруж ена раскопками в ю ж 
ном углу крепости. И сследование их остаёт
ся важ нейш им делом экспедиции в будущем 
году.

В отличие от немногочисленных помещ е
ний для гарнизона граж данские постройки 
весьма тесно заполняли крепость внутри и 
выходили за стену к северо-западу от неё. 
Постройки эти были лёгкими — из дерева, 
глины и кам ы ш а или соломы. Хорошо со

хранились плотно утрам бованны е земляны е 
полы, и в одном случае почти полностью 
уцелела глинобитная сводчатая печь, по
ставленная прямо на полу и им евш ая, кроме 
устья, круглое отверстие вверху, которое 
после топки, вероятно, закры валось дер е 
вянной крышкой. Зам ечательно, что уж е в 
древнейших граж данских постройках ш иро
ко применялись кирпичи, взятые из перво
начальных построек крепости. Такие кир
пичи с присохшим к ним известковым рас
твором встречаю тся, например, в стенках 
отмеченной выше печи, в качестве пода в 
других печах, в виде вымосток, подкладок 
и т. п. Ясно, что ко времени сплошного з а 
селения крепость была уж е частично р а з 
руш ена, хотя оборонительные стены её ещё 
стояли; к ним изнутри крепости пристраи
вались дома ж ителей С аркела.

Интересным памятником одного из воен
ных эпизодов в ж изни крепости до её з а 
селения граж данским  населением является 
обнаруж енны й раскопками подкоп под севе
ро-западной стеной. Н ад  входом в подкоп 
изнутри крепости имеется земляной пол 
ж илищ а начала X века. Следовательно, 
подкоп был выкопан ещё в IX в., мож ет 
быть, вскоре после построения крепости, и, 
несомненно, служ ил для выхода из крепо
сти, вероятно, для вы лазки против оса
ж давш их её врагов. По миновании надоб
ности подкоп был плотно забит кирпичами 
и кам ням и и засы пан землёй. В самом 
конце подкопа снаруж и крепости обнару
ж ен скелет человека, леж ащ ий в специаль
ном углублении, в положении, не свойствен
ном правильному погребению, и забросан 
ный кирпичами. Н адо дум ать, что это 
скелет человека, погибшего во врем я вы 
лазки и затем спешно, кое-как погребённого 
в самом подкопе, при засы пке последнего. 
Особого внимания заслуж ивает  кусочек бу
маги, найденный при скелете и сохра
нивш ийся благодаря консервирую щ ему дей
ствию оказавш егося возле скелета порош ка 
сурьмы или сурика.

Важнейш им видом хозяйственной дея
тельности постоянного населения С аркела 
было земледелие. Об этом наглядно свиде
тельствую т обнаруж енны е, часто огромные, 
зерновые ямы со стенками, тщ ательно обм а
занными глиной; ямы находились возле 
каж дого ж илищ а и за  сравнительно непро
долж ительное время сущ ествования города 
покрыли всю его площ адь, врезаясь одна 
в другую  и являясь причиной чрезвычайной 
фрагментарности остатков ж илых сооруж е
ний. Ещ ё по находкам прежних раскопок 
стало известно, что в качестве зем ледель
ческого орудия здесь употреблялся тяж ёлы й 
плуг, пригодный для обработки степных 
почв. Сеяли пшеницу и просо; особенно 
много встречается остатков последнего. 
Разводи лась и конопля Непременной при
надлежностью  каж дого дома были ручные 
ротационные ж ернова. М ясные и молочные 
продукты обеспечивало развитое скотовод
ство. Н ем алое значение имело и рыболов
ство.

Относительно ремесла и торговли раскоп
ки 1949 г. ничего принципиально нового не
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дали. П одтверж дается  высокое развитие 
гончарного искусства. П одавляю щ ее боль
ш инство глиняной посуды, обнаруж енной в 
слоях хазарского времени, сделано на гон
чарном круге. Н а днищ ах некоторых сосу
дов встречаю тся отпечатки клейм мастеров.

К ультура населения С аркела хазарского 
времени близко сходна с культурой, извест
ной по «катакомбны м» могильникам С евер
ного К авказа  и по таким ж е могильникам, 
располож енны м м еж ду Д оном  и Донцом 
(С алтовско-М аяцкая культура). Х ар ак
терный керамический комплекс этих могиль
ников представлен в С аркеле всеми своими 
ф ормами — и пузатыми кувшинами с чёрной 
поверхностью и орнаментом из слегка вдав
ленных полированных линий и серыми 
горш ками с низким отогнутым венчиком и 
с поверхностью , почти сплошь покрытой го
ризонтальны ми бороздкам и и нередко с лен
тою волнисто-линейного узора под шейкою. 
В стречается и лепная керам ика того ж е ро
д а , что и представленная сборами, напри
мер, на М аяцком  городище.

С еверокавказскую  и Салтовскую  культу
ры, действительно близко сходные меж ду 
собой, принято считать аланскими по этни
ческой принадлежности. В последнее время, 
когда благодаря исследованию  некоторых 
поседений этих культур вы явилось преобла
дание здесь в керамических комплексах 
серых горшков с линейно-волнистым орна
ментом, встал  вопрос об отношении этого 
населения к  славянам , поскольку керам ика 
данного  типа считается специфически сл а 
вянской. С ейчас было бы преждевременным 
реш ать этот вопрос в окончательной форме. 
Зам етим  только, что связь указанны х куль
тур со славянской весьма вероятна, хотя из 
этого отнюдь не следует, что носители Сал- 
товской и С еверокавказской культур этни
чески родственны со славянам и. Наоборот, 
совершенно очевидно их генетическое род
ство с сарм атским  населением наш их сте
пей. Вместе с тем ясно, что, несмотря на 
единство культурной традиции, во второй 
половине l-ro  тысячелетия сущ ествовали 
этнически различные группы — аланская  и 
болгаро-хазарская. Провести границу м еж 
ду  ними на основании археологических д а н 
ных нелегко, потому что бесспорно хазар 
ских памятников мы до сих пор не знаем  и 
вынуждены судить о них, исходя из болгар
ских материалов. С этой точки зрения, во
прос об аланской принадлеж ности С аркела, 
во всяком случае, отпадает. Город был ха
зарским  не только по политической при
надлежности.

Засл у ж и вает  быть отмеченным большое 
количество фрагментов глиняных сосудов 
(котлов) с внутренними уш ками для подве
ш ивания — характерной болгарской формы, 
представленной и на Кубани, и в П риазовье, 
и на Д ун ае  — везде, где пребы вание бол- 

т а р  надёж но засвидетельствовано письмен
ными данными. Этой формы зато  вовсе нет 
в м атериалах  Салтовской культуры, что 
мож ет указы вать на её неболгарскую  при
надлеж ность.

Среди керамики в С аркеле встречено мно
го высоких бурокрасных кувшинов с ш иро
кими тонкими ручками, имевших распро

странение на Т ам ани и в Крыму. З ато  ти
пичные византийские амфоры с яйцевидным 
туловом и невысоким горлом с расходящ и
мися от него ручками довольно редки, не
смотря на то, что производство их на месте 
засвидетельствовано находками образцов 
этого рода в гончарных печах.

К сожалению , до сих пор не удалось об
наруж ить возле С аркела могильника х а 
зарского времени, вследствие чего мы лй- 
ш ены возможности представить наиболее 
убедительные данны е относительно этниче
ской принадлеж ности населения этого горо,- 
да. Несомненно, это был бескурганный 
могильник, подобный в этом отношении 
катакомбным могильникам салтовского и 
северокавказского типа. О. характере погре
бений хазарского времени в С аркеле лишь 
очень приблизительное представление даёт  
захоронение младенца, устроенное в городе, 
в подбое под крепостной стеной. Рядом со 
скелетом найден сосуд, что вовсе не встре
чается в славянских погребениях С аркела. 
О ты скание могильника хазарского времени, 
который, судя по плотности заселения 
города, не мог не быть весьма значитель
ным, остаётся важ нейш ей задачей экспе
диции на будущее время.

Верхние слои С аркела не только отно
сятся к русско-половецкому времени, но и 
представляю т славяно-русскую  культуру. 
Н ельзя сказать, что меж ду ними и слоями 
хазарского времени имеется резкая  грань, 
что м еж ду теми и другими нет преемствен
ной связи. Н аоборот, ряд  форм, свойствен
ных хазарском у времени, продолж ает быто
вать и позже, в русское время. Так, на
пример, буро-красные кувшины с тонкими 
плоскими ручками встречаю тся и в верхних 
отлож ениях города. О днако общий облик 
культуры в верхних слоях явно изменяется 
сравнительно с нижними и характеризуется 
типичными славянскими формами как в ке
рамике, т ак  и в других категориях вещ е
ственных памятников. Если д аж е  серые 
горшки хазарского времени с линейно-вол
нистым орнаментом, казалось бы, являю 
щ иеся прямым славянским вкладом в куль
туру юго-востока наш ей страны, заметным 
образом  отличаю тся от собственно славян 
ской керамики того ж е рода и того ж е вре
мени, то в верхних слоях С аркела больш ин
ство керамических типов ничем не отли
чается от славянских. При наличии боль
шого могильника с многочисленным инвен
тарём  явно славянского типа не может 
быть никакого сомнения в том, что .указан 
ные выше перемены являю тся следствием 
появления в С аркеле нового, славяно-рус
ского населения, в составе которого остатки 
прежних ж ителей города полностью раство
рились.

П оявление славян в С аркеле, известном 
русской летописи под наименованием Б ел ая  
веж а, очевидно, стоит в непосредственной 
связи со взятием  этого города С вятославом 
около 965 года. Борьба молодого Русского 
государства с хазарам и  закончилась р а з
громом последних и утверж дением Руси на 
юго-востоке, в первую очередь на важ ней
шем узле морских торговых путей — К ер
ченском проливе (Т м утаракань). Повидимо-
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му, в тесной связи и одновременно с этим 
началась русская колонизация Н иж него Д о 
на. С ледует со всей категоричностью  под
черкнуть, что это была не земледельческая 
колонизация, не освоение степи крестьяна- 
Ми-пахарями. С аркел — Б ел ая  веж а рус
ского времени — отнюдь не деревня. Это 
был для  своего времени значительный го
род с развитым ремеслом и широкой м еж 
дународной торговлей. Конечно, жители его 
заним ались и сельским хозяйством. Но в 
каком ж е средневековом городе население 
не заним алось им? В аж но, что они не огра
ничивались сельским хозяйством; последнее 
было лиш ь необходимым условием для дру
гих, более важ ны х занятий — торговли и 
ремесла.

В отлож ениях Белой веж и во множестве 
встречаю тся литейные формочки, тигли, 
льячки, ш лаки, слитки и обрезки металла 
и другие следы ювелирного и кузнечного 
производства. При раскопках 1949 г. об
наружены  кузнечный горн и печь для вы 
плавки м еталла с соплом для  дутья. Найден 
горн для обж ига посуды. В составе нахо
док имею тся вещи самого разнообразного 
происхож дения, свидетельствую щ ие о свя
зях Белой вежи и с Киевом, и с К авказом , 
и со Средней Азией, и с Византией. Н е
сомненно, что население города в полной 
м ере использовало выгодное положение его 
на перекрёстке важ нейш их путей — сухо
путных и речных,— а своим ремесленным 
производством обслуж ивало в первую оче
редь потребности окруж аю щ их его кочев
ников. Б ел ая  веж а явно играла очень в аж 
ную роль в культурном и политическом от
ношении в качестве русского форпоста в 
самом сердце степей ю го-востока.

Плотность застройки города в русское 
время была ещё большей, чем в хазарский 
период. И населения в нём стало больше. 
Н о  город не выходил за  прежние границы 
и в основном оставался в пределах кир
пичных оборонительных стен. Только в се
верной своей части он, как  и в прежнее 
время, за н и м а л . небольш ой застенный уча
сток берегового мыса, отделённого широким 
и глубоким рвом с напольной стороны.

Кирпичные сооруж ения С аркела, постра
давш ие ещё в предш ествую щ ее время, ш и
роко использовались в качестве кам еноло
мен. М ногочисленные печки в деревянных 
или саманных домах русского периода, как 
правило, слож ены из старых саркелских 
кирпичей. П оследние ш ироко применялись 
такж е для  разного рода вы кладок, для  об 
лицовки стенок погребов и для  каких-то 
других сооружений, назначение которых ещё 
не выяснено. Во всех случаях кладки из ста
рых кирпичей сложены на глине или н а 
сухо. Н есм отря на основательное р азруш е
ние старого кирпичного города, что 
явствует из многочисленности кирпичей, н а 
ходимых во вторичном употреблении, оборо
нительные стены или хотя бы значительные 
остатки их продолж али сущ ествовать и з 
русское время, в какой-то мере выполняя 
своё основное назначение и являясь вм е
сте с тем границей поселения. Остатки не
долговечных, часто разруш авш ихся и горев
ших построек, снова и снова возводивш ихся

на одном и том ж е месте как  в хазарское, 
т ак  и в русское время, заполняю т про
странство внутри крепостных стен на вы 
соту до трёх метров над  древним уровнем 
почвы, причём в ряде случаев явно поздние 
русские сооруж ения были пристроены к обо
ронительной стене. Очевидно, разруш ению  
подверглись в первую очередь не стены, а 
кирпичные здания внутри города да, воз
можно, северо-западная стена, оказавш аяся  
внутри поселения.

О ткуда явилось русское население Белой 
веж и, остаётся неясным. В слоях второй по
ловины X в. в большом количестве нахо
дится характерная лепная керам ика ромен- 
ско-борш евского типа, но такая  керам ика, 
как  известно, бы ла распространена почти 
по всей области расселения восточных с л а 
вян. В городищ е найдено радимичское се
милучевое височное кольцо, но комплексы 
украш ений, находимы е в погребениях, не 
соответствуют ни радимичской, ни какой- 
либо другой из славянских племенных, 
групп. Громадный могильник Белой вежи 
представляет все признаки городского к л ад 
бищ а, в котором племенные особенности 
уступили место общ ерусским христианским 
ф ормам погребения. Это могло произойти 
с тем большей лёгкостью, чем слабее были 
племенные погребальны е традиции у коло
нистов и чем разнороднее было их проис
хождение.

Зам ечательно, что русские поселенцы в 
Белой веж е некоторое врем я ещ ё хранили 
традицию  курганного погребения, но в чрез
вычайно своеобразном виде. Вместо неболь
ш их курганов, распространённых в искон
ных русских областях, здесь для йогребе- 
ний сооруж ались больш ие удлинённые н а 
сыпи, в которых и устраивались могилы, 
причём количество погребённых в одной 
такой раскопанной полностью насыпи дохо
дило до 230. Сотни погребений находились 
и в других курганах-кладбищ ах. Особо над 
леж ит отметить, что эти курганы  возникли 
не путём постепенных подсыпок по мере 
увеличения в них числа погребений, а были 
сооружены единовременно. Таким образом , 
мы наблю даем  традицию  коллективных 
захоронений, в других славянских п ам ят
никах известную  только в курганах с трупо- 
сожж ением, к тому ж е в неизмеримо более 
скромных м асш табах.

К урганы -кладбищ а содерж ат наиболее 
ранние погребения русского населения Б е 
лой вежи, хотя они, несомненно, служ или 
для захоронений до самого конца сущ е
ствования этого города. П озж е в качестве 
места для погребений был использован т а к 
ж е древний, ещё хазарского времени вал, 
ограж даю щ ий мыс, на самой оконечности 
которого находилась кирпичная крепость. 
В ал сильно деформирован погребениями,| 
точнее говоря, превращ ён в ряд  курганов- 
кладбищ . Д ал ее , погребения располагались 
на огромном незаселённом дворе городищ а, 
м еж ду валом и кирпичной крепостью. О со
бенно ж е их много у самы х стен крепости, 
м еж ду нею и рвом. Н а территории городи
щ а погребения располож ены  длинными 
правильными рядам и, тянущ им ися с севера 
на юг, и не отмечены земляны ми насыпями.
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Н ад ними иногда устанавливались надгроб
ные памятники, о чём свидетельствует гру
бо высеченный из песчаника надмогильный 
крест, найденный при раскопках 1949 года.

Покойники хоронились в деревянных гро
бах, сколоченных железными коваными 
гвоздями. Н ередко в одном и том же гробу 
обнаруж иваю тся скелеты двух покойников, 
причём кости первого из погребённых о ка
зы ваю тся сдвинутыми в сторону, к одной 
>13 стенок гроба. П о сравнению  с другим)! 
русскими городскими кладбищ ам и погребе
ния Белой веж и отличаю тся большим б о 
гатством, хотя инвентарь встречается д а л е 
ко не во всех могилах. Ч ащ е всего р а з
личного рода украш ения находятся в д ет 
ских могилах, реж е в ж енских и весьма 
редко в мужских. В составе инвентаря сл е 
дует отметить височные кольца или серь
ги, нередко золотые или серебряные. Они 
обычно согнуты из более или менее толстой 
проволоки. Встречаю тся серьги с надетой 
на кольцо овоидальной бусой, перехвачен
ной поперёк плоским пояском. Такие серьги 
встречаю тся и в муж ских могилах, обычно 
в одном экзем пляре. Очень разнообразны  и 
красивы  ож ерелья из каменных (сердолико
вых, хрустальны х), стеклянных и пастовых 
бус с привесками и крестиками из янтаря, 
ляпис-лазури и перлам утра. О бнаруж ены  
браслеты  — серебряны е со вставкам и на 
концах или чащ е стеклянные, иногда по не
скольку пар; многочисленны бронзовые или 
серебряны е пуговки. Зам ечательно, что ни 
в  одном из сотен раскопанны х погребений не 
найдено сосудов с пищей покойнику. О че
видно, этот языческий обычай перестал со
блю даться.

Описанные погребения в больш инстве от
носятся к XI в., но среди них есть и более 
ранние — X в., и более поздние, дати р у е
мые, по меньшей мере, началом  XII века. 
В этих ж е хронологических рам ках ум е
щ аю тся м атериалы  русской культуры, най
денные в городищ е. Всё это хорош о согла
суется с теми датам и  в отношении Белой 
вежи, которые имею тся в русской летопи
си. К ак  сказано  выше, русское заселение 
города надо относить ко времени после 
взятия С аркела С вятославом . Что ж е к а 
сается конечной даты  сущ ествования горо
да, то она определяется летописью I I 17 го
дом, когда, по её словам, беловеж цы  пере
селились на Русь.

Археологические данны е блестящ е под
тверж даю т точность летописного сообщ е
ния. Н етрудно определить и причину остав
ления города его населением. Последний пе
риод в ж изни Белой вежи был весьма бес
покойным; город часто подвергался вр аж е
ским нападениям . Об этом со всей очевид
ностью свидетельствую т следы разруш ений 
и пож арищ  в городищ е, скелеты  погибших 
при этом людей, оставш ихся под р азвал и 
нами построек в положении, свидетель
ствующ ем о внезапной насильственной 
смерти. Среди погребений в могильнике не
редко встречаю тся скелеты  со следам и ран, 
нанесённых холодным оружием. У одного, 
например, в лопатке оказался  ж елезны й н а 
конечник копья, пробивший её насквозь и 
застрявш ий в рёбрах. В других случаях

ясно видны следы, оставленные сабельными 
ударам и на костях черепа или на костях 
рук и ног.

Зам ечательная находка, свидетельствую 
щ ая о тревож ном и опасном положении 
города, сделана в одной из мусорных ям в 
верхних слоях городищ а. Там оказался  боль
шой горшок, наполненный, судя по шелухе, 
просом, среди которого находился очень бо
гатый для своего времени клад в виде ж ен
ского убора, состоявш его из кож аного поя
са, сплошь покрытого серебряны ми бляш 
ками, ож ерелья из арабских серебряных 
диргемов, сердоликовых и пастовых бус, и, 
повидимому, из головного убора, остатками 
которого являю тся многочисленные бронзо
вые позолоченные бляш ки. В ладелица этого 
убора, видимо, во время тревоги полож ила 
свои драгоценности в горш ок с просом и 
спрятала его в наиболее, как  ей казалось, 
безопасное место — в мусорную ям у — и, 
долж но быть, погибла во время враж еского 
нападения, так  как  клад  остался не вы ну
тым из его временного хранилищ а.

Опасными соседями Белой веж и были по
ловцы, со второй половины XI в. ставш ие 
хозяевам и степей. Однако было бы непра
вильно полагать, что отношения их с бе- 
ловеж цам и оставались всегда враж дебны 
ми. Н аоборот, в городищ е и в особенности в 
могильнике Белой веж и находим мы мно
ж ество указаний на тесные, друж ественные 
связи м еж ду беловеж цам и и половцами. Б е 
л ая  веж а, несомненно, играла важ ную  роль 
в обслуживании половецких веж  произведе
ниями ремесла и дер ж ал а  в своих руках 
торговлю  с кочевниками Нодонья. Половцы 
если и не ж или постоянно в самом городе, 
то часто прикочёвы вали к нему, о чём сви
детельствует довольно значительный поло
вецкий курганный могильник, располож ен
ный возле курганного русского кладбищ а за 
валом городищ а. Он состоит из небольш их 
насыпей, чащ е всего с одиночными м огила
ми, в которых с человеческим скелетом, 
сопровождаемым часто оруж ием в виде ж е 
лезных наконечников стрел и иногда сабель, 
обычно находятся кости коня и при
надлежности конского снаряж ения в виде 
удил и металлических частей седла. П огребе
ния с элементами половецкого обряда встре
чаю тся и в русском кладбищ е, причём боль
ш инство их явно ж енские, что свидетель
ствует о браках  беловеж цев с половчанка
ми. Так, например, в одном из курганов- 
кладбищ  встречено несколько женских по
гребений, сопровож даемых в одном случае 
головою лош ади, а в другом костями л о ш а
диных конечностей, очевидно, оказавш ихся 
в могиле вместе с лош адиною  шкурою. 
В этих, а такж е и других погребениях най
дены части конского снаряж ения, причём 
черепа погребённых во всех этого рода слу
чаях носили ясно вы раж срны е монголоид
ные признаки. Черепа монголоидного или 
смеш анного типа встречаю тся и в обычных 
для  Белой веж и русских по обряду погре
бениях. Таким образом , связи беловеж цев 
с половцами не ограничивались внешними 
отношениями, а проникали глубоко в об
ласть семейного быта.
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Тем не менее город нередко ж естоко стра
дал  от половецких набегов. Мы, конечно, 
никогда не узнаем , были ли эти нападения 
результатом  временной ссоры м еж ду бело- 
веж цам и и их кочевыми соседями или след
ствием феодальны х распрей меж ду самими 
половцами. О стаю тся такж е  неясными отно
шения беловеж цев с русскими княж ествам и 
и их роль в той междоусобной борьбе, к 
которой половцы привлекались в качестве 
активных участников. Н адо  полагать, что 
беловеж цы никогда не порывали связей с 
Русью, что, оказавш ись затерянны м и в по
ловецком море, они жили общей жизнью  со 
своей родиной. Этим и объясняется пересе
ление беловеж цев на Русь, когда условия 
для  дальнейш его пребы вания русской коло
нии в степях стали невыносимыми, когда 
прервались те экономические и политиче
ские связи, которые составляли смысл их 
сущ ествования на далёкой окраине.

Едва ли, конечно, все беловеж цы  пере
селились на Русь. Ч асть их вместе с други
ми остатками русского населения Нижнего 
П одонья, тесно связавш аяся  с половцами и 
сроднивш аяся с ними, вероятно, осталась 
на месте, и из неё составились бродники. 
Б елая  веж а в XII в. запустела и постепенно 
превратилась в то городище, которое доны 
не высится в виде плоского холма на низком 
левом берегу Д она. Прихотливо блуж даю 
щ ая среди своей ш ирокой долины река 
далеко  отош ла от городищ а, оставив возле 
него только следы древнего своего русла в 
виде ложбин, поросших камы ш ами, да  не
больших озёр со столетними ивами по 
берегам.

Самым поздним памятником, обнаруж ен
ным экспедицией при исследовании городи
щ а и могильника возле хутора П опова, яв 
ляется татарское (монгольское) погребение 
XII! в., впущ енное в славянский курган.

Оно имеет вид большой, заваленной взяты 
ми с городищ а кирпичами ямы с двумя у з
кими подбоями в одной из стенок, куда и 
были втиснуты покойники. Н икаких следов 
постоянного населения в это врем я в Белой 
веж е не найдено.

Н есмотря на небы вало большой разм ах  
раскопок в 1949 г., выполнена только часть 
работы , которую надлеж и т произвести для 
полного изучения С аркела — Белой вежи. 
Основное внимание экспедиции в этом году 
было направлено на исследование м огиль
ника и оборонительных сооружений города. 
Городищ е захвачено раскопками только в 
сравнительно небольш ой части, примы каю 
щей к западном у углу крепости. В дальней
ш ем предстоит раскопать те части городи
щ а, где долж ны  сохраниться остатки пер
воначальны х кирпичных построек, находив
ш ихся внутри города, и, в частности, того 
здания, скорее всего церкви, м рам орны е а р 
хитектурные детали которого находились и 
раньш е и встречены при раскопках 
1949 года.

Раскопки С аркела — Белой веж и вписы
ваю т новые яркие страницы  в древню ю  
историю нашей Родины. Они вплотную под
водят нас к пониманию  внутреннего строя 
и культуры  Х азарского каганата , важ ная  
роль которого не только в мировой исто
рии, но и специально в истории древнерус
ского государства учтена ещё далеко недо
статочно; они доставляю т нам обильный 
м атериал для  изучения взаимоотнош ений 
Руси со степью и древнейш ей русской коло
низации Н иж него П одонья. Д альнейш ие ис
следования С аркела — Белой вежи и других 
памятников Ц им лянского района, несомнен
но, принесут важ ны е данны е и по р ад у  дру
гих вопросов истории наш ей страны.

М. Артамонов
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