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Новые результаты раскопок «городища даурского типа» 
в Западном Приамурье

В статье рассматриваются результаты исследованного в 2024 г. памятника «Гащенка, городище-1» в Свободнен-
ском р-не Амурской обл. Памятник относится к типу объектов, определяемых как «городище даурского типа», извест-
ных лишь в пределах Западного Приамурья. Вопрос интерпретации данного типа археологических объектов остается 
неясным, что и обусловило проведение археологических раскопок. Стационарные исследования подобных объектов произ-
водились эпизодически в виде разведывательной траншеи на Прядчинском городище (раскопки Д.П. Болотина, Н.Н. Зай-
цева, Б.С. Сапунова) и небольшого раскопа на городище Дубовая Релка (раскопки А.Л. Шумковой, С.А. Сакмарова), 
не нашедшего отражения в научных публикациях и отчетах. Исследования 2024 г. являются продолжением исследований 
«городищ даурского типа», начатых коллективом авторов в 2021 г. Исследования 2024 г. внутренней части городища 
выявили наличие рядов ям хозяйственного назначения и наземного жилища с П-образным трехканальным каном, двумя 
отдельными печами и одной дымоходной трубой внутри постройки. Перекрытие кана отсутствовало, в то же время 
расположенные за пределами жилища ямы, заполненные обожженными и закопченными камнями, позволяют предпо-
ложить, что перекрытия кана из камня было снято и вынесено из жилища его обитателями. Хозяйственные ямы имели 
заполнение как в виде пепла, сажи, многочисленных мелких жженных костей, так и в виде отдельного скопления костей 
животных и рыб. Некоторые ямы использовались неоднократно после длительного простоя. Археологический материал 
представлен серией каменных грузил на уплощенных гальках, керамическим пряслицем и остатками костей животных. 
Немногочисленная археологическая коллекция не позволяет провести аналогии с другими археологическими материалами, 
однозначно определить его этнокультурную принадлежность и дату постройки.
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New Results of Excavations of the «Dauria Type Fortifi cation» 
in the Western Amur

The authors describe the results of the excavations at the site “Gashchenka, fortifi cation site-1” conducted in the Svobodnoe 
District of the Amur Region in 2024. The site has been defi ned as a “Daurian-type fortifi cation settlement” found only in the western 
part of the Amur Region. This type of archeological objects still lacks proper interpretation, which provoked the archaeological 
excavations. Stationary studies of such objects were carried out sporadically in the form of a test trench at the Pryadchinsky 
settlement (excavations by D.P. Bolotin, N.N. Zaitsev, B.S. Sapunov) and a small-scale excavation site at the Dubovaya Relka fortifi ed 
settlement (excavations by A.L. Shumkova, S.A. Sakmarov), which data were not published. The 2024 research is a continuation 
of the research of the “Daurian-type settlements” project started by the team of authors in 2021. Excavations of 2024 of the interior 
part of the settlement revealed the presence of rows of pits for household purposes and an above-ground dwelling with a U-shaped 
three-channel kang, two separate furnaces and one chimney inside the building. The kang ditch had no covering, while the pits 
located outside the dwelling were fi lled with burnt and sooty stones. This suggests that the covering of the ditch made of stones was 
removed and taken out of the dwelling by the inhabitants of the house. The household pits were fi lled with ash, soot, numerous small 
burnt bones, and a separate accumulation of animal and fi sh bones. Some pits were used repeatedly after a long period of inactivity. 
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«городища даурского типа» в Благовещенском р-не 
Амурской обл. – «Сергеевка, городище-4» позволили 
установить способ постройки таких городищ и за-
фиксировать в центральной части погребение, в де-
ревянном гробу в грунтовой яме [Волков и др., 2022].

С целью изучения подобных объектов в их север-
ном ареале на территории Западного Приамурья в 
полевом сезоне 2024 г. произведены раскопки в цен-
тральной части памятника «Гащенка, городище-1». 
Данное «городище даурского типа» расположено в 
долине среднего течения р. Зеи, на высокой пойме 
правого берега р. Гащенка, впадающей в зейскую 
протоку Старица Петля, в 80 м от ее устья.

«Городище» выражено на поверхности в виде под-
квадратной площадки, ориентированной угловыми 
выступами по оси С–Ю и возвышающейся на высоту 
до 1 м. По внешней стороне площадка оконтурена че-
редующимися рвами и валами. Северо-западная и юго-
западная части памятника оконтурены двумя рвами 
и одним валом, обрывающимися в северо-восточной 
и восточной частях памятника в естественной склад-
ке местности. Городище имеет три условных входа, 
оформленных в виде пересыпки рвов. Северо-западный 
вал имеет расширение, на поверхности которого рас-
положены две овальные грунтовые западины (рис. 1).

Введение

Городища даурского типа – один из самых сла-
боизученных видов археологических памятников За-
падного Приамурья, известный только в пределах 
современной Амурской обл. Эти объекты представ-
ляют собой небольшие площадки почти правильной 
прямоугольной формы с длиной стороны от 20 до 
60 м, защищенные двумя-четырьмя валами и имею-
щие сообщения для перехода с вала на вал. Памят-
ники имеют хорошо выраженные к внешней стороне 
угловые выступы, вершины которых возвышаются 
над гребнями земляных валов. Валы и рвы плавно 
и равномерно обтекают внутреннюю часть площадки 
с выступами по контуру, несколько изгибаясь в се-
редине. В отдельных случаях на внутренней поверх-
ности площадки и в угловых выступах фиксируются 
небольшие углубления – западины [Новиков-Даур-
ский, 1953, 1955, 1961а, б]. Однозначная интерпре-
тация данных памятников археологии отсутствует. 
На сегодняшний день на территории Западного При-
амурья насчитывается 42 подобных объекта.

Возросший интерес к этим памятника продик-
товал необходимость проведения стационарных ис-
следований. Начатые в 2021–2022 гг. исследования 

Рис. 1. Гащенка, городище-1. Общий вид с северо-востока.

The archaeological material includes a series of stone sinkers on fl attened pebbles, a ceramic whorl, and remains of animal bones. 
This small archaeological collection does not provide any grounds for establishing parallels with other archaeological materials 
or unambiguously determine its ethnocultural affi liation and the date of its construction.

Keywords: Amur region, Daurian-type fortifi cation site, above-ground dwelling, kang ditch, stone sinker.
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Материалы исследования 
центральной части памятника

Раскоп площадью 334 м2 был заложен на вну-
тренней поверхности «городища» и охватил всю его 
центральную внутреннюю часть без учета угловых 
выступов.

На уровне третьего (верхнего от современной по-
верхности) строительного горизонта было выявлено 
8 пятен ям, различных по форме и размеру (от округ-

лых диаметром от 20 см до овальных и подпрямо-
угольных размером 2 × 1 м). В северо-восточной ча-
сти зафиксировано наземное жилище с кановой ото-
пительной системой (рис. 1, 2).

Последующее исследование памятника на вто-
ром (среднем) и первом (нижнем) уровнях строи-
тельных горизонтов показало наличие дополнитель-
ных ям хозяйственного назначения, относящихся 
к более раннему периоду использования данной 
территории.

Рис. 2. Гащенка, городище-1. План раскопа 2024 г.
1 – ямы третьего строительного горизонта; 2 – ямы второго строительного горизонта; 3 – ямы первого строительного горизонта; 4 – контуры 

кана; 5 – деревянные столбики; 6 – промоина.
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Жилище с каном, расположенное у северо-вос-
точного края внутренней площади «городища», пред-
ставляет собой квадратную постройку размерами 
6,0 × 5,9 м, оборудованную двумя очагами, подушкой 
трехканального П-образного кана и вытяжной трубой. 
Контуры жилища слабо фиксируются на поверхности 
раскопа и определяются границами кана, как прави-

ло, проходящего у стен, и плотностью грунта за их 
пределами.

Один очаг открытого типа расположен у начала 
левой секции кана. Он представляет собой чаше об-
разное углубление размером 1,3 × 1,3 м в попереч-
нике, глубиной до 0,46 м с предочажной ямой, от-
деленной каменной выкладкой с перепадом высоты. 
Левая секция кана имеет два параллельных, слегка 
изогнутых на повороте канала, выкопанных в грунте, 
шириной от 0,19 до 0,28 м, глубиной от 0,22 до 0,29 м 
с незна чительными перепадами, образующими колен-
ца дымохода, усиленные каменными перегородками. 
Задняя секция кана представлена тремя параллель-
ными каналами и имеет соединение с левой секцией 
и выход в трубу жилища.

Правая секция кана начинается от небольшого 
очага подпрямоугольной формы размером 0,9 × 0,9 м, 
глубиной 0,34 м, также оборудованного предочажной 
ямой, отгороженной от очага каменной перегородкой 
с перепадом высоты. Оба очага (левый и правый) име-
ют прокаленные стенки, свидетельствующие об их 
интенсивном использовании. Каналы правой секции 
представлены тремя параллельными углублениями в 
подушке кана на глубину от 0,1 до 0,3 м при ширине 
от 0,16 до 0,29 м. Подушка кана сформирована за счет 
углубления пола внутри жилища на глубину до 0,2 м, 
за исключением участков под самим каном. Труба 
кана расположена в восточном углу жилища, немного 
выступая за контуры постройки в виде округлого раз-
ноуровневого углубления с каменными перемычками.

Перекрытия кана в раскопанном жилище не за-
фиксировано, но в то же время за пределами построй-
ки к юго-востоку от него обнаружены две ямы, за-
полненные крупными уплощенными и окатанными 
камнями со следами копоти и нагрева, что позволяет 
предположить, что обитатели жилища внутри «горо-
дища даурского типа» по какой-то причине сняли все 
перекрытие каналов и вынесли его за пределы по-
стройки, складировав в отдельные углубления.

Артефакты, встреченные в жилище, представлены 
плоскими каменными грузилами (20 ед.), выполненны-
ми путем отбивки противолежащих углублений на пло-
ских гранях каменной гальки (рис. 3). Помимо грузил, 
встречены керамическое пряслице и кости животных.

Хозяйственные ямы на раскопанном участке рас-
положены к югу и юго-западу от входа в жилище. 
Стратиграфические профили исследованных ям, сте-
нок раскопа, появление контуров ям на разных услов-
ных горизонтах, позволяет сделать вывод об интен-
сивном использовании исследуемой площадки еще 
до появления жилой постройки. Часть ям, отнесенных 
к раннему этапу освоения исследуемой местности, 
представляют собой округлые углубления с прямым, 
реже чашеобразным дном, заполненные мешаным 
грунтом, с оплывшими стенками. В таких ямах, как 
правило, артефакты не обнаружены или являются еди-
ничными, что позволяет провести аналогии с ямами на 

Рис. 3. Гащенка, городище-1. Артефакты из жилища.
1 – пряслице; 2–5 – грузила.
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другом, практически полностью раскопанном «горо-
дище даурского типа» у с. Сергеевка [Там же]. Другая 
часть ям более позднего периода залегает на одном 
уровне с обнаруженным жилищем, имеет овальные 
очертания, чашеобразное слоистое заполнение в виде 
углей, прокаленного грунта, сажи и пепла с включени-
ем мелких жженных костей. Некоторые ямы использо-
вались вторично после некоторого простоя, во время 
которого происходило частичное обрушение их стен и 
легкое задерновка. Артефакты, обнаруженные в ямах 
и между ними, представлены каменными грузилами, 
отдельными костями животных и рыб.

Заключение

Таким образом, проведенные в 2024 г. исследо-
вания позволили зафиксировать внутри «городища 
даурского типа» жилой зоны в виде жилища и хозяй-
ственных ям у него. Ограниченные сроки экспеди-
ции не позволили установить полную стратиграфию 
памятника и прийти к однозначному выводу в какой 
последовательности происходило освоение участка, 
что требует продолжения исследований памятника 
«Гащенка, городище-1».

В то же время зафиксированные ранее на подоб-
ных памятниках ямы-углубления без каких-либо ар-
тефактов или при их минимальном количестве, рас-
положенные внутри ограниченного валами и рвами 
пространства, позволяют выявить определенную осо-
бенность данных объектов, относимых по форме к 
«городищам даурского типа». Обнаружение в одном 
случае внутри «городища» захоронения (Сергеевка, 
городище-4), а в другом жилой зоны в виде постройки 
с каном и хозяйственных ям (Гащенка, городище-1), 
позволяет предположить о вторичном использовании 
подобных объектов как сооружений, четко выражен-
ных в рельефе.

Таким образом, проведенные исследования пока 
не позволяют сделать однозначные выводы ни о вре-
мени сооружения раскопанных памятников, ни об их 
назначении.
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