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«Археология Волго-Уралья» в семи томах: современный научный подход 
к реконструкции древней и средневековой истории региона

Институт археологии им. А. А. Халикова Академии наук Республики Татарстан выпустил 
семитомное академическое издание «Археология Волго-Уралья» (рис. 1), подготовка кото-
рого осуществлялась с 2016 г. Это издание представляет современный академический взгляд  
на более чем полуторавековой опыт археологических исследований одной из наиболее зна-
чимых и уникальных историко-культурных областей Евразийского континента. Исследование 
позволяет по-новому взглянуть на археологические данные и сделать их основой для ком-
плексной реконструкции истории населения Волго-Уральского региона с древности до ран-
него Нового времени. 

Рис. 1. Семь томов «Археологии Волго-Уралья»
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Несколькими поколениями ученых, изучавших археологические памятники Волго-Уральского 
региона, накоплен обширный фонд источников, позволяющих с достаточной степенью объектив-
ности представить динамику развития материальной и духовной культуры древнего и средневе-
кового населения северо-восточной части Европы; выяснить сложные вопросы происхождения  
и дальнейшего взаимодействия славянских, финно-угорских и тюркоязычных народов, населяв-
ших эти территории. Благодаря целенаправленной и многолетней работе крупных археологиче-
ских центров, Среднее Поволжье и Приуралье сегодня представляют собой один из наиболее 
изученных регионов России.

Это первое академическое издание, объединяющее материалы развитого средневековья, по-
лученные за более чем 200 лет полевых и аналитических изысканий на всех видах археологиче-
ских памятников исследуемой эпохи от дельты Волги до таежной зоны Предуралья. Коллективный 
научный труд представляет интерес не только для археологов, но и для специалистов других 
исторических дисциплин, а также для всех интересующихся средневековой историей Поволжья 
и Предуралья.

В составе авторского коллектива настоящего издания около 100 исследователей — ведущие 
археологи из крупных научных центров и вузов Казани, Москвы, Уфы, Ижевска, Самары, Йошкар-
Олы, Чебоксар, Саранска, Астрахани, Сыктывкара, Кирова. Общий объем семитомного издания 
составляет около 600 печатных листов. В процессе подготовки проекта проводилась кропотливая 
работа по изготовлению новых цветных обобщающих карт и иллюстраций, относящихся к архео-
логическому наследию народов региона.

Издание имеет следующую общую структуру: Том I. Каменный век; Том II. Энеолит и бронзовый 
век; Том III. Ранний железный век; Том IV. Эпоха Великого переселения народов; Том V. Волжская 
Булгария. Финно-угорский мир. Тюркоязычные кочевники (VIII — начало XIII в.); Том VI. Период 
Улуса Джучи (вторая треть XIII — первая половина XV в.); Том VII. Позднее средневековье (сере-
дина XV — XVII в.).

В первом томе «Каменный век», который открывает многотомное академическое издание, 
представлены обобщенные данные многолетних исследований памятников палеолита, мезо-
лита и неолита Среднего Поволжья и Приуралья, включая северо-восток Европейской части 
России. Эти регионы, выбранные в качестве географических рамок тома, входят в более ши-
рокую по охвату территорию Волго-Уральского региона. Авторами раскрыты закономерности 
взаимодействия человека и природной среды начиная с ледниковой эпохи вплоть до клима-
тического оптимума голоцена (современного межледникового этапа четвертичного периода). 
Реконструированы системы жизнеобеспечения первобытных коллективов, рассмотрены про-
цессы генезиса и взаимодействия палеолитических, мезолитических и неолитических каменных 
индустрий и археологических культур1.

Второй том «Археологии Волго-Уралья» посвящен энеолиту и бронзовому веку региона.  
Эра ранних металлов, начавшаяся с первых попыток освоения металлургии меди в V тыс. до н. э.,  
ознаменовалась появлением первых металлических изделий в Волго-Уралье, но еще не со-
провождалась вытеснением из обихода каменных орудий. На юге региона возникают коллек-
тивы, переходящие от присваивающего хозяйства к производящему, появляется скотоводство. 
Распространение бронзы — сплава меди с мышьяком, оловом и иными металлами — начина-
ется в регионе в III тыс. до н. э. Источником металлов были местные медные руды и импорти-
руемое сырье из месторождений меди и олова, находящихся за пределами региона. Отсутствие 
в регионе месторождений олова привело к тому, что до конца бронзового века, наряду с брон-
зовыми орудиями, повсеместно использовались медные и каменные изделия. С увеличением 
номенклатуры металлических изделий расширялся и ареал производящего хозяйства; придо-
мное скотоводство распространилось на лесостепь, зону широколиственных лесов и подтаеж-
ную ландшафтную зону2. 

1 Археология Волго-Уралья. Т. 1. Каменный век. Казань, 2021.
2 Археология Волго-Уралья. Т. 2. Энеолит и бронзовый век. Казань, 2021.
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Третий том «Археологии Волго-Уралья» включает результаты новейших исследований ран-
него железного века. Он охватывает древности I тыс. до н. э. — в основном с IX в. до н. э. до II/
III вв. н. э. — и содержит описание основных археологических культур Волго-Уралья. В первой 
части тома основное внимание уделено первой фазе раннего железного века, когда в степной 
зоне распространились ранние кочевники — скифы, савроматы и др., а в лесной зоне обитали 
носители ананьинской, городецкой и других археологических культур, составлявшие периферию 
скифо-сибирского мира. Культуры второй фазы раннего железного века, которые рассматрива-
ются во второй части тома, представляют сарматский мир в степной зоне и постананьинский —  
в лесной. Подробно характеризуются поселенческие и погребальные памятники, жилые соо-
ружения, хозяйство и социальные отношения населения раннего железного века как степной,  
так и лесной ландшафтных зон3.

Четвертый том обобщает результаты исследований археологических материалов, отражаю-
щих культурные и исторические процессы, происходившие на территории Среднего Поволжья  
и Предуралья в эпоху Великого переселения народов. Эта эпоха вошла в историю как время мас-
штабных миграций, изменивших этническую карту Евразии и вызвавших радикальные транс-
формации в социально-экономическом и политическом укладе жизни ее обитателей. В издании 
представлено систематическое изложение имеющихся археологических данных, сгруппиро-
ванных по природно-географическому, хронологическому и историко-культурному принципам.  
В каждом разделе тома приведены основные позиции исследователей по вопросам интерпрета-
ции археологических материалов4.

Хронологические рамки пятого тома «Археологии Волго-Уралья» определяются периодом  
с начала VIII в. до монголо-татарских завоеваний 1236 г., а территориальные — лесными и лесо-
степными зонами Северо-Восточной Европы и частично степными районами России, где в эпоху 
средневековья проживали предки современных марийцев, удмуртов, коми, мордвы, поволж-
ских татар, чувашей и башкир. В первом разделе тома обобщены материалы археологических 
памятников Волго-Уралья VIII–X вв. Второй раздел полностью посвящен археологии Волжской 
Болгарии домонгольского времени. В последнем разделе речь идет об этнокультурных процессах  
в VIII–XIII вв., исследуемых на материалах археологии и антропологии. Завершается раздел  
(и том в целом) кратким очерком о монголо-татарских завоеваниях 1236 г., ставших своеобразным  
рубежом в истории народов Восточной Европы5.

Шестой том издания «Археология Волго-Уралья» представляет собой обобщение археоло-
гических сведений о прошлом Волго-Уралья второй половины XIII — начала XV в., то есть пе-
риода становления и расцвета на данной территории Улуса Джучи (Золотой Орды). Это первое 
академическое издание, объединяющее материалы развитого средневековья, полученные 
за более чем 200 лет полевых и аналитических изысканий на всех видах археологических па-
мятников исследуемой эпохи от дельты Волги до таежной зоны Предуралья. Коллективный 
научный труд представляет интерес не только для археологов, но и для специалистов иных 
исторических дисциплин, а также для всех интересующихся средневековой историей Поволжья 
и Предуралья6.

Седьмой том, заключительный, является первым опытом академического исследования  
периода позднего Средневековья и раннего Нового времени. Он отличается новизной как  
по структуре статей, так и по заявленной хронологии и охвату описываемой территории.  
В данной работе впервые представлены материалы по Волго-Уральскому региону, получен-
ные в результате масштабных исследований памятников XVI–XVII вв. В первую очередь это — 
Казань, Свияжск, Чебоксары, Царевококшайск, Козьмодемьянск и др. В основу структуры текста  
 

3 Археология Волго-Уралья. Т. 3. Ранний железный век. Казань, 2021.
4 Археология Волго-Уралья. Т. 4. Эпоха Великого переселения народов. Казань, 2022. 
5 Археология Волго-Уралья. Т. 5. Средние века (VIII — начало XIII в.). Волжская Болгария. Финно-угорский мир. Кочевники 
Восточной Европы. Казань, 2022.
6 Археология Волго-Уралья. Т. 6. Средние века (вторая треть XIII — первая половина XV в.). Эпоха Золотой Орды (Улуса 
Джучи). Казань, 2022.
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положена последовательность культурных горизонтов развития региона в период расцвета  
татарских ханств в Поволжье после распада Улуса Джучи и раннего формирования пространства 
Российского государства7.

Научно-исследовательская археологическая лаборатория  
Вятского государственного университета

7 Археология Волго-Уралья. Т. 7. Позднее средневековье (середина XV — XVII в.). Казань, 2022. 
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