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Набережные Челны – молодой, энергичный город, который начал актив-
но развиваться после строительства Нижнекамской гидроэлектростанции 
и Камского автомобильного завода. Археологические исследования на тер-
ритории, занятой современным городом, начались сравнительно поздно 
из-за некоторой удаленности от традиционных районов археологических 
изысканий Приказанского региона и Предкамья. Но в целом, в Восточном 
Закамье археологические исследования начались еще в 1929 году. В ходе 
исследований О.Н. Бадера, Л.И. Вараксиной, В.Ф. Генинга, О.Н. Евтюхо-
вой, А.В. Збруевой были выявлены многочисленные памятники от эпохи 
камня до средневековья. На самой территории города археологические 
исследования начались в 1958 году, а наибольшего размаха достигли во 
время строительства Нижнекамской ГЭС в 1968-1972 годах. Здесь в разное 
время работали Р.С. Габяшев, Е.П. Казаков, П.Н. Старостин, А.Х. Халиков, 
Т.А. Хлебникова и другие, но их исследования носили локальный харак-
тер, определяющийся конкретными научными и хозяйственными задача-
ми. В результате территория города оказалась изученной неравномерно, а 
значительные площади вообще не подвергались обследованиям.

Именно в эти годы в пределах современного города было выявлено 12 
памятников археологии, которые можно объединить в две большие груп-
пы: памятники эпохи бронзы и эпохи классического средневековья, то 
есть по времени существования Волжской Болгарии. К памятникам эпохи 
бронзы относятся:

1) Набережно-Челнинский могильник (срубная культура);
2) Набережно-Челнинское селище (культурная принадлежность не 

определена);
3) Самоскаковское местонахождение (срубная культура);
4) Кзылтауское II местонахождение (приказанская культура);
5) Кзылтауское стоянка (приказанская культура).
К средневековым памятникам следует отнести:
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1) Орловское селище;
2) Самоскаковское селище;
3) Кзылтауское селище;
4) Яр-Чаллынское городище;
5) Усть-Челнинское селище.
Из данного перечня выпадают Новогардалинский курган – эпоха Тюрк-

ского каганата и Кзылтауское I местонахождение эпохи мезолита. Из-за 
изменения ландшафта в ходе застройки города памятники были частично 
или полностью уничтожены, были потеряны ориентиры, что затруднило 
привязку археологических памятников к современной топографии города. 

Последними археологическими исследованиями в черте города были 
раскопки Е.П. Казакова на Усть-Челнинском селище и исследования 
А.З. Нигамаева на Элеваторной горе. 

На территории Усть-Челнинского селища Е.П. Казаковым были разбиты 
небольшие раскопы с целью уточнения мощности и состояния культурно-
хронологической привязки памятника. Его раскопки дали интересный ма-
териал XIII-XIV века и подтвердили сильную разрушенность памятника.

В 1997 году А.З. Нигамаевым были проведены обследования состояния 
памятников болгарского круга в пределах Набережных Челнов и раскоп-
ки на Элеваторной Горе. Последние дали интересный комплекс находок, 
относящийся к болгарам золотоордынского периода. В 2007 году были 
продолжены исследования, дальнейшей целью которых было выявление 
на памятнике культурного слоя «дорусского периода». К сожалению, слои 
были переработаны хозяйственной деятельностью местных жителей, но 
они содержали фрагменты болгарской керамики домонгольского облика и 
датированы XI-XIII веками.

В настоящее время для того, чтобы охарактеризовать современное со-
стояние археологических памятников в Набережных Челнах, необходимо 
было провести визуальное обследование на их предполагаемом месте, 
основанное по известному списку из Археологической карты Татарстана 
[Археологические памятники Восточного Закамья. 1989. 100 с.]. Мною 
были обследованы такие памятники, как: 

1. Набережно-Челнинский могильник расположен на левом берегу 
реки Кама на останках первой надлуговой террасы, в 900 метрах к юго-вос-
току от центра садового общества «Гидростроитель». Площадь памятника 
приблизительно 50×70 м. В ходе исследований 1968 года Е.П. Казаковым 
было изучено 8 погребений срубного типа и жертвенные ямы с костями 
животных. В ходе обследования Р.Р. Нурмухаметова на 2008 год состояние 
памятника было удовлетворительным. Нынешний осмотр памятника по-
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казал, что территория частично застроена, но находится в удовлетвори-
тельном состоянии. 

2. Набережно-Челнинское селище расположено на левом берегу реки 
Камы на останках первой надлуговой террасы, в 750 м к юго-востоку от 
центра садового общества «Гидростроитель». Площадь памятника состав-
ляет примерно 155×200 м. В 1968 году на территории памятника были 
найдены фрагменты лепной керамики серого цвета. В ходе обследования 
Р.Р. Нурмухаметова на 2008 год было отмечено хорошее состояние памят-
ника, сейчас же его можно посчитать удовлетворительным.

3. Усть-Челнинское селище расположено в пойме левого берега реки 
Челнинки, левого притока Камы, выше и ниже по течению от пешеход-
ного моста через реку Челнинка. В настоящее время поверхность памят-
ника подвержена разрушению, частично затоплена водой, превратившись 
в болотистую местность, частично разрушена хозяйственными работами 
местными жителями. Памятник можно считать почти полностью разру-
шенным и потерянным для исследований. 

4. Яр-Чаллынское городище расположено на возвышенности на исто-
ке реки Челнинки и Камы, на территории одноименного поселка в горо-
де Набережные Челны. Сейчас вся площадь заселена жителями частных 
домов. Данный памятник подвержен разрушениям от хозяйственной де-
ятельности. На сегодняшний день можно сказать, что памятник потерян 
для археологии на неопределенный срок.

5. Комплекс Кзылтауских памятников включает в себя такие памят-
ники, как кзылтауская стоянка, кзылтауская селище, кзылтауское место-
нахождение I и II. Название они получили от бывшего поселка Кзыл-тау, 
в районе которого и были обнаружены. Находки на данных памятниках 
относятся к периоду мезолита, тут были найдены приказанская культура и 
керамика Волжской Болгарии. На данный момент территория памятника 
находится рядом с городским пляжем в 38 комплексе. В настоящее время 
памятник почти полностью затоплен. И можно сказать, что его изучение 
практически невозможно.

6. Комплекс Самоскаковских памятников состоит из двух памятни-
ков: Самоскаковское селище и Самоскаковское местонахождение, они 
находились около деревни Самоскаково, которая в нынешнее время за-
топлена Нижнекамским водохранилищем. На территории Самоскаков-
ского селища в 1958 году был собран подъемный материал на площади 
2200 кв. м, состоящий в основном из болгарской керамики золотоордын-
ского периода. На данный момент оба памятника затоплены, исследова-
ния на его территории фактически невозможны. 



285

7. Новогардалинский курган располагался в 20 м к северу от деревни 
Новые Гардали, на правом берегу реки Шильны. В 1929 году данный кур-
ган был разрушен и разворован кладоискателями. Исследовали его в 1964 
году. Курган имел форму овала, его площадь равна примерно 17×10×0,9 м. 
В настоящее время на месте кургана стоит литейный завод. Таким обра-
зом, памятник разрушен и дальнейшим исследованиям подвергаться не 
может.

Итого в ходе осмотра были выявлено, что большинство памятников, 
находящихся на территории города Набережные Челны, подверглись не-
значительному или полному разрушению от хозяйственной деятельности, 
до некоторых достаточно проблематично добраться (Орловское селище), 
ряд памятников затоплен Нижнекамским водохранилищем или уже унич-
тожен в ходе строительства города. А если учесть, что не было проведено 
достаточного количества археологических исследований на территории 
города Набережные Челны, то можно сказать, что город может считаться 
потерянным для археологии. 
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Одной из загадочных категорий керамического комплекса памятников 
Волжской Болгарии являются лепные крышки. Несмотря на массовость 
материала, исследователи не уделяли им должного внимания. Традиционно 
лепные крышки используются в качестве датирующего материала, их про-


