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Высшие  учебные  заведения  Волгоградской  области  традиционно  считаются  центрами  сбора  
и  трансляции  знаний  об  историко-культурном  наследии  региона.  Волгоградский  государственный 
педагогический  университет  также  выступает  аккумулятором  археологических  сведений  о  древней  
и средневековой истории области, где разработкой данных проблем занималось и продолжает зани-
маться не одно поколение местных ученых-археологов. Специалисты ВГПУ критически подходили  
к выбору мест проведения раскопок, исходя из их практической целесообразности, что позволяет гово-
рить об охранно-спасательных работах как о приоритетном направлении исследований. За последнее 
десятилетие XX в. накопился крупный пласт теоретических трудов археологов ВГПУ, который может 
стать плацдармом для последующего осмысления процесса становления археологической науки в ре-
гионе. Таким образом, представляется необходимым анализ имеющихся данных.

В 1990-е годы в педагогическом институте, в 1992 г. преобразованном в университет, археоло-
гия не только сохранила свои позиции в качестве одной из ведущих учебных дисциплин, но и пре-
умножила их. Присвоение университетского звания открыло для специалистов ВГПУ новые научно- 
исследовательские  возможности.  С  этим  обстоятельством  связано  появление  новых  сотрудников  
в археологической лаборатории педагогического университета, в числе которых были Н.Б. Скворцов, 
А.Г. Сурков и Л.В. Гуренко [1, с. 230].

Профессор В.И. Мамонтов еще в 1970-е годы озадачил проблемой изучения памятников бронзо-
вого века тогдашних школьников, участников клуба «Легенда» при ВГПИ Е.П. Мыськова и А.В. Ки-
яшко. С этого момента начинается становление научных интересов двух ведущих археологов ВГПУ. 
Е.П. Мыськов еще в годы обучения в ВГПИ собрал обширную базу данных по срубной культуре регио-
на. Им активно проводились самостоятельные полевые работы по изучению памятников эпохи поздней 
бронзы, в частности в окрестностях балки Сухая Мечетка, но в дальнейшем вектор научных изысканий 
Е.П. Мыськова сместился в сторону средневековья [4, с. 193]. А.В. Кияшко, в свою очередь, в основ-
ном занимался теоретической археологией и преподавательской деятельностью в ВГСПУ (с 1984 г.). 
Им разработаны признаки отдельных групп археологических культур средней бронзы Нижнего Повол-
жья, а также охарактеризована группа погребений в заплечиковых ямах, дана характеристика полтав-
кинских памятников Волго-Донского междуречья [3, с. 184].

Уже в 90-е годы прошлого века в ВГПУ была осуществлена специализация по научным тематикам 
в археологии, благодаря богатому полевому опыту у ученых педагогического университета оформи-
лось два научных направления. Одна часть специалистов, возглавляемая доктором исторических наук 

* Работа выполнена под руководством Сухоруковой Е.П., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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А.В. Кияшко, реализовала свои научные интересы в области изучения бронзового века. Вторая группа 
ученых-археологов обратилась к изучению археологических памятников средневековья. Это направ-
ление курировал кандидат исторических наук Е.П. Мыськов. Они активно занимались научной дея-
тельностью и под их руководством кандидатские диссертации защитило новое поколение археологов 
ВГПУ: А.С. Лапшин, И.Ю. Лапшина, Е.П. Сухорукова, О.А. Ильина и др. [7, с. 82]. 

Полевые  археологические  исследования  проводились  на  базе  археологической  лаборато-
рии  (1975  г.),  руководимой  кандидатом  исторических  наук  В.И.  Мамонтовым.  В.И.  Мамонтов,  
А.В.  Кияшко  и  Е.П. Мыськов  проводили  крупномасштабные  работы  силами  археологических  сту-
денческих практик, членов археологического клуба «Легенда» (1963 г.), членов студенческого архео- 
логического  отряда  «Горизонт»  (с  1986  г.),  а  также при поддержке ВОКМ и  областного  отделения  
ВООПИиК.  Исследования  проводились  несмотря  на  сокращение  их  финансирования  из-за  несо-
вершенства  законодательства  в  области  охраны  памятников  культуры  и  археологии.  Для  реше-
ния  проблемы финансового  обеспечения  археологических  раскопок  был  создан Областной  научно- 
производственный центр по охране памятников истории и культуры, который брал на себя все вопросы 
по заключению и согласованию договоров для проведения исследований в зонах новостроек.

Экспедиции под руководством В.И. Мамонтова в основном были направлены на исследование 
древних курганов в Подонье и вдоль реки Иловли. На этих территориях осуществлялись раскопки оди-
ночных курганов и курганных могильников, насчитывающих несколько десятков насыпей. Особого 
внимания заслуживают многолетние работы в Дубовском районе на Водянском городище, разрушае- 
мого водами Волгоградского водохранилища, где археологи под руководством Е.П. Мыськова иссле-
довали и продолжают исследовать город, относящийся к золотоордынскому времени. Водянское горо-
дище является одним из наиболее интересных памятников Золотой Орды в Нижнем Поволжье. На этой 
местности долгое время с начала XX в. работали археологические экспедиции из других регионов – Ка-
зани, Саратова, Москвы. Волгоградские ученые начали проводить регулярные исследования с 1992 г., 
но из-за угрозы уничтожения памятника стихией и постоянных нападок черных копателей они прио-
брели исключительно охранно-спасательный характер [6, с. 169].

Уникальность Водянского городища обусловлена тем, что на его территории четко выделяются 
материалы, принадлежащие к двум различным культурам: русской и среднеазиатской, а также просле-
живаются этапы социального развития золотоордынского общества и государства от их возникновения 
и до упадка. Благодаря исследованиям этого памятника стало возможным взглянуть на золотоордын-
скую историю под другим углом, решить проблему положения русского населения на территории Зо-
лотой Орды. В результате работ были выявлены многочисленные останки жилых и хозяйственных по-
строек, открыты христианские и мусульманские кладбища. Опираясь на результаты археологических 
раскопок Водянского городища, Е.П. Мыськовым периодически публиковались монографии по этой 
тематике. Одна из них посвящена вопросам политической истории Золотой Орды, другая представля-
ет собой всестороннее исследование погребальных памятников кочевников золотоордынского време-
ни Волго-Донских степей [4, с. 194].

В 1993–1995 гг. при поддержке администрации Фроловского района, а также при помощи мест-
ных краеведов и ВГПУ под руководством Н.Б. Скворцова, А.Г. Суркова и С.В. Демиденко, археологи 
исследовали компактную группу памятников в зоне строительства крытого тока и подстанции «Фро-
ловская-500 кВ». Экспедицией ВГПУ так же под руководством Н.Б. Скворцова проводились неболь-
шие охранные раскопки в Кумылженском районе – курганный могильник Подковский-Попов, в Урю-
пинском районе – курган Дубовский, курганный могильник Белозерский, Бубновский и Захоперский,  
в Котельниковском районе – курганный могильник Приморский-I и II, в Николаевском районе – кур-
ганный могильник «Западные могилы», «Разрушающаяся» и Солянка-I, «Шляпа» [2, с. 10].

Волго-Ахтубинская археологическая экспедиция ВГПУ в 1993 г. под руководством Е.П. Мысь-
кова начала исследования Октябрьского курганного могильника, продолжавшиеся вплоть до 1998 г. 
За этот период археологами было раскопано 6 курганных групп, благодаря которым был получен уни-
кальный материал, повествующий о жизни сарматской знати. Наиболее интересно мужское захоро-

© Селезнёва Е.Ю., 2022



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 6(47). 23 декабря 2022 ■ www.strizh-vspu.ru

58

нение (Октябрьский V), в котором были обнаружены импортные вещи: медные тазы, бронзовые кот-
лы, серебряные кубки и чаши, удила с золотой инкрустацией, сотни золотых бляшек, золотая накладка 
жезла и другое [5, с. 150].

С 1997 г. археологами ВГПУ интенсивно ведутся раскопки в различных районах Волгоградской 
области. Наиболее активными являлись экспедиции под руководством В.И. Мамонтова, Е.П. Мысько-
ва, А.В. Кияшко и Н.Б. Скворцова. Особый интерес представляют исследования курганного могиль-
ника у хутора Первомайский в Калачевском районе, где была найдена целая серия сарматских погре-
бальных комплексов, а также исследования стоянок бронзового века на северной окраине Волгограда. 

За последнее десятилетие XX в. было исследовано множество уникальных памятников археоло-
гии от  эпохи ранней бронзы до позднего  средневековья. Получены новые материалы о  сарматской 
культуре и золотоордынском государстве на территории Нижнего Поволжья. 

Таким образом, несмотря на сокращение финансирования полевых раскопок со стороны строи-
тельных организаций и практически отсутствие поддержки со стороны государства, Волгоградский пе-
дагогический университет в 1990-е годы сумел сохранить и закрепить свое положение в качестве од-
ного из археологических центров города, продолжая тесно сотрудничать с ВОКМ, ВолГУ и другими 
научными и образовательными структурами, а также проводить как самостоятельные, так и совмест-
ные  археологические  раскопки  на  территории Волгоградской  области. В  результате  полевых  работ 
специалистами ВГПУ был собран обширный материал по древней и средневековой истории Волгогра-
да, что стало огромным вкладом в развитие региональной археологической науки.
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The article deals with the activity of the Volgograd State Pedagogical University as the center of the development of the regional 
archeology in the 1990s of the last century. The urgency of the work is substantiated by the necessity of the popularization  

of the archeological science in the Volgograd region by means of the existence of the wide massive of the archeological  
monuments at the territory of the region, as the result of the study there was collected the different material  

that needs of comprehension and systemization. The circumstance logically motivated us to appeal  
to the works of the archeologists, working on the basis of Volgograd State Socio-Pedagogical  

University and establishing the basis of the modern Volgograd archeology.
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