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THE FORMATION OF URBAN CENTRES OF THE KHAN’S DOMAIN OF 
THE ULUS OF JOCHI (FORTIFIED SETTLEMENT MOSHAIC)

Автором анализируются новые данные по локализации золотоордынского городища Мошаик и его 
округи. Приводится история исследований археологического памятника. Рассматриваются принципы 
формирования городской округи и оформления ее границ с учетом географических условий. Дается 
характеристика Волжской дельты, где естественные географические преграды, каковыми являлись 
крупные и средние реки, превращались в административные границы между микрорегионами, 
сформированными золотоордынскими городами и связанными с ними административно и 
экономически многочисленными поселениями. Предлагается своя условная модель «микрорегиона 
Мошаик» с описанием административных границ и археологических объектов золотоордынской 
эпохи, находящихся на этой территории. Приводятся данные письменных источников XVI–XIX вв., 
характеризующих этот населенный пункт. Рассматривается вопрос о появлении современного названия 
средневекового поселения.
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The author analyzes new data on the localization of the Golden Horde settlement Moshaic and its sur-
roundings. The history of research of an archaeological monument are presented. The principles of formation 
of urban districts and the design of its borders, taking into account geographical conditions are considered. 
The author characterises the Volga Delta, where natural geographic barriers, which are large and medium-sized 
rivers became the administrative boundary between micro-regions formed the Golden Horde cities, and related 
administrative and cost numerous settlements. He introduses its own provisional model of “micro Mosaic” 
describing administrative boundaries and archaeological sites of the Golden Horde, located on this territory. 
The data on written sources of the XVI-XIX centuries characterizing the town are given. Also the issue of the 
emergence of the modern name of a medieval settlement is disscussed.
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Начало 1243 г. – возвращение монголь-
ских войск из Западной Европы в причерно-
морские и прикаспийские степи – считается 
временем возникновения золотоордынского 
государства (Егоров, 2009, с. 27). На протя-
жении XIII в. происходило становление 
государственной структуры, сформировав-
шееся полностью к началу XIV в. Основой 
административно-территориального деле-
ния этого государства была улусная система. 
Центр государства, левый берег Волги, являл-
ся ханским доменом. Улусы Сарай, Хорезм, 
Крым, Дешт-и-Кыпчак являлись крупнейши-
ми административными единицами, возглав-
ляемыми наместниками хана – улусбека-
ми. Каждый из этих улусов, в свою очередь, 
делился на ряд более мелких территорий – 

«областей», возглавляемых эмирами более 
низкого ранга. Предполагается, что вся терри-
тория Золотой Орды в XIV в. разделилась на 
70 «областей». Особые административные 
единицы представляли собой золотоордын-
ские города, возглавляемые начальниками 
(Егоров, 2009, с. 163–168). Развитие государ-
ства требовало создания постоянных опорных 
пунктов государственной власти, что вызвало 
активную градостроительную деятельность 
по всей территории Улуса Джучи, в том числе 
и в ханском домене. В этот период шло как 
строительство новых городов, так и использо-
вание поселений, появившихся в домонголь-
ское время.

 Низовья р. Волга, а точнее ее дельта и 
Волго-Ахтубинская пойма, являлись столич-
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ным регионом, центром ханского домена. 
Волжская дельта, на территории которой нахо-
дятся практически все известные нам золото-
ордынские памятники Астраханской области, 
формируется рекой Волга и ее крупными 
рукавами – реками Ахтуба, Бузан, Бахтемир, 
Старая Волга, Кизань, Болда, Кигач. Глав-
ные рукава, являясь естественными природ-
ными границами, делят всю эту территорию 
на ряд микрорегионов, в каждом из которых 
обнаружены золотоордынские населенные 
пункты. К настоящему времени здесь извест-
но 59 поселений или усадебных комплексов 
и 6 городищ: Селитренное, Красноярское, 
Ахтубинское, Мошаик, Шареный бугор, 
Самосдельское (Пигарев, 2010, с. 347–350). 
Селитренное городище является остатками 
столицы Улуса Джучи, крупнейшим его горо-
дом Сарай (ал-Махруса, ал-Джедид). Горо-
дища Самосдельское и Мошаик возникают 
на рубеже XI–XII вв. как крупные городские 
центры области Саксин и продолжают суще-
ствовать в составе Золотой Орды (Васильев, 
2016,  с. 153). В настоящей работе мы рассмо-
трим одно из них – городище Мошаик.

Городище Мошаик находится в 
Приволжском районе Астраханской обла-
сти, на восточной окраине города Астрахани, 
на территории поселков Мошаик, Войково, 
Садовый. Оно расположено на правом бере-
гу р. Прямая Болда, являющейся одним из 
основных волжских рукавов.  Площадь горо-
дища около 250 га. Занимает бугор Бэра, вытя-
нутый по линии запад-восток и прилегающие 
к бугру территории. Следов оборонительных 
сооружений не фиксируется. Значительная 
часть городища, особенно наиболее высокая 
его часть, расположенная на бугре, застро-
ена. Остальная часть территории подвер-
глась достаточно серьезному современному 
хозяйственному освоению: выборка грунта, 
нивелировка, распашка, садоводство и т.д. 
Мощность культурного слоя на некоторых 
участках памятника достигает  2,5 м.

До 1980-х годов в научной литературе 
о городище Мошаик упоминалось в связи с 
находкой здесь медной иконки с изображе-
нием святого Георгия (Полубояринова, 1978, 
с. 122–125, рис. 44) и  в книге В.Л. Егоро-
ва: «Находится у пос. Мошаик на восточ-
ной окраине г. Астрахани. Золотоордынское 
название населенного пункта неизвестно. 
Площадь городища около 70 000 м2. Археоло-
гические исследования выявили здесь типич-
ные золотоордынские постройки» (Егоров, 
2009, с.1 18). Скупые сведения об этом насе-

ленном пункте нам дают дореволюционные 
издания: «Был еще городок Чунгур, в полу-
версте от поселения Машаик, в семи верстах 
от Астрахани, за Казачьим бугром. Гмелин 
рассказывает, что еще в его время тут находи-
ли серебряные и золотые татарские монеты, 
кольца, серьги, зарукавья и всякую мелочь» 
(Небольсин, 1852, с. 59); «...в селении живут 
юртовские татары, потомки золотоордынских 
татар...; 49 дворов, 1 мечеть» (Списки, 1861, 
с. XII; 9); также: «число дворов 60, мечетей 
2, школа 1; ...При ерике Казачьем. Назва-
ние получило от того, что между татарами 
жил человек, отличавшийся добродетель-
ною и трудолюбивою жизнью и считавший-
ся святым Мошаек или Мошаик...» (Труды, 
1877,  с. 56). Написание предлагается двух 
видов: селение Мошаикское или Машаик-
ское. Здесь важно, что в обоих случаях дается 
попытка краткой исторической характеристи-
ки населенного пункта, явления не характер-
ного для подобных изданий, что выделяет это 
селение из общего ряда описываемых. Еще 
более интересную информацию мы полу-
чаем при изучении Ключаревской летописи, 
составленной ключарем Астраханского Кафе-
дрального собора Кириллом Васильевым.  
В повествовании о мятеже, поднятом в 1705 
г. архимандритом Рувимом против Митропо-
лита Астраханского и Терского Сампсона есть 
упоминание об интересующим нас населен-
ном пункте: «Преосвященный, скрываясь ..., 
потом находился более трех недель у татар 
в Мамаикском улусе, а напоследок уехал с 
калмыком Аюкою Таши ... и жил в калмыц-
ких улусах, за рекою Болдою» (Ключаревская,  
1887, с. 39–43). Здесь приводится два важных 
сообщения. Во-первых, уточняется, что река 
Болда являлась границей между улусами. 
Во-вторых, указывается название населенно-
го пункта – Мамаикский улус, находящегося в 
5–7 верстах от Астрахани. т.е. на месте совре-
менного пос. Мошаик. В процессе освоения 
нижневолжских земель, после присоедине-
ния Астраханского ханства к Русскому госу-
дарству, русские неоднократно использовали 
старые (традиционные) названия населенных 
пунктов, переводя или транскрибируя их, что, 
видимо, произошло и в нашем случае: Мамай 
иске – Мамаикский – Машаикское – Маша-
ик – Мошаик. Если учесть, что автор Летопи-
си пользовался еще более древними архивами 
и записями, о чем есть указания в рукописи, 
мы можем предположить, что одним из владе-
телей или «начальников» золотоордынского 
города был некто по имени Мамай. 
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В 1978 г. Е.В. Шнайдштейн были прове-

дены первые археологические исследова-
ния памятника. На раскопе площадью 37 кв. 
м были обнаружены хозяйственные ямы и 
остатки жилого сооружения из сырцового 
кирпича с подполом и системой отопления. 
В стене подполья между сырцовыми кирпи-
чами найдена монета 1310 г. (Шнайдштейн, 
1979, с. 7–13). Исследователем отмечены 
прослойки чистого речного песка без нахо-
док, разделяющие строительные горизонты 
и, связываемые с крупными паводковыми 
подтоплениями территории. Кроме того, была 
собрана коллекция керамического материала, 
включающая в себя как обломки гончарных, 
так и лепных сосудов. В это же время были 
обследованы первые разрушаемые погребе-
ния, которые были обнаружены на бэровском 
бугре «Татарский», расположенном на окраи-
не пос. Мошаик (Пантелеев, 2010, с. 92). 

Последующие работы на городище 
проводились в 1999 г. Д.В. Рябичкиным (Рябич-
кин, 1999), 2004–2006 гг. С.А. Пантелеевым, 
2009 г. И.Ю. Мирсияповым, 2011–2012 гг.  
А.Г. Ситдиковым (Ситдиков, 2014, с. 12–13).

С.А. Пантелеевым были обработаны и 
проанализированы погребения с могильни-
ка, относящегося к городищу, обнаруженные 
в разные годы. По мнению исследователя, на 
могильнике выделяются ранние булгарские 
погребения, датируемые серединой IX–X вв.; 
погребение, относящееся к печенего-огузскому 
кругу X–XI вв.; мусульманские погребения X–
XI вв. и XIII–XIV вв. (Пантелеев, 2010, с. 105).

Изучение керамического комплек-
са памятника показало присутствие в его 
культурных слоях золотоордынской красно-
глиняной гончарной керамики с линейно-
волнистым орнаментом и большого процен-
та керамики лепной, с неровным костровым 
обжигом, с такими характерными элементами, 
как раковинообразные лепные ручки котлов, 
витые двухленточные ручки, венчики, укра-
шенные пальцевыми вдавлениями, массив-
ные ножки светильников, Х-образные в сече-
нии, а также стенки сосудов, украшенные 
прочерченными по сырой глине раститель-
ными и геометрическими узорами. Подобно-
го рода керамика очень часто встречается на 
гузских памятниках X в. в Северном Хорезме, 
Саркеле. В Астраханской области подобные 
находки известны на Самосдельском городи-
ще (Попов, 2008, с. 207).  

По мнению исследователей, городище 
возникает на рубеже XI–XII вв. (Ситдиков, 
2013, с. 158). Местоположение городища 

Мошаик в самой узкой части волжской дель-
ты позволяет предположить, что оно обслу-
живало переправу. Д.В. Васильев считает, что 
городище Мошаик является наиболее вероят-
ным претендентом на то, чтобы локализовать 
на нем город Суммеркент (Васильев, 2016,  
с. 153). Комплекс монет, собранных в окрест-
ностях Мошаика, укладывается в хроноло-
гические границы от начала XIV в. до 20-х 
годов XV в. (Гречкина, 2013, с. 98). На наш 
взгляд, в период экономического развития 
Улуса Джучи для усиления управленческой 
структуры домена и контроля над водными 
торговыми магистралями возникла необхо-
димость в организации еще одного малого 
административного центра. Для достижения 
этих целей, старое доордынское поселение 
превратилось в новый административно-
территориальный центр под предполагаемым 
названием Суммеркент. О его экономической 
стабильности свидетельствует и то, что за сто 
лет своего существования город имел устой-
чивое денежное обращение, представленное 
надежной цепочкой монет, последовательно 
сменявших друг друга в денежном деле Золо-
той Орды (Гречкина,  2013, с. 99). 

Как уже говорилось выше, городище 
Мошаик расположено на вершине волжской 
дельты, в самой узкой ее части, на правом 
берегу реки Прямая Болда, являющейся одним 
из основных волжских рукавов. Два крупных 
волжских рукава, реки Бахтемир (с запада) 
и Бузан (с востока), образуют центральную 
часть дельты. По нашему мнению, именно эти 
две реки и образуют границы «Мошаикского 
улуса» (рис. 1). Определенное подтверждение 
этому мы находим в переписке ногайского 
мирзы Измаила с царем Иваном Васильевичем 
от 1562 г. Измаил, чьи кочевья располагались 
от Бузана до Яика, просил Ивана Васильевича 
разрешения на кочевку по Бузану, на что был 
получен ответ: «а о Бузане есмя сыскивали. 
Ино сказывают изстари по Бузан был рубеж 
Астраханский при прежних царях... И ты б 
своей стороны по Бузану людям своим велел 
кочевати, а за Бузан бы не перелазили...» 
(Хлебников, 1907, с. 69). 

В настоящее время известен ряд объек-
тов золотоордынской эпохи, которые условно 
можно отнести к округе городища Мошаик:

1. Городище Мошаик – центр улуса 
(описание дано выше);

2. Грунтовый могильник «Кан-тюбе». 
Памятник расположен в 5 км к ЮВ от  
с. Татарская Башмаковка, на левом бере-
гу р. Волга.  В процессе археологических 
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исследований, проведенных в 1969 г., было 
раскопано 145 погребений, относящихся к 
золотоордынскому периоду. В ряде погре-
бений наблюдались явные отклонения от 
канонов ислама: разные формы могильных 
ям, неустойчивость поз, находки вещей в 
могилах, наличие золы, угля, подстилок из 
камыша (Шнайдштейн, 1992а, с. 29).

3. Грунтовый могильник «Мошаик». 
Находится у пос. Мошаик на восточной окра-
ине г. Астрахань, на правом берегу реки Болда. 
В 1978 г. во время исследований городища на 
могильнике было вскрыто 8 безинвентарных 
погребений, которые автор отнес к золотоор-
дынскому времени (Шнайдштейн, 1992, с. 9).

4. Поселение «Алаучук». Памятник распо-
ложен на территории аэропорта г. Астрахань 
(Пантелеев, 2005, с. 4). Золотоордынское назва-
ние населенного пункта не известно. Археоло-
гических исследований не проводилось.

5. Поселение «Барский». Памятник 
расположен в 1,46 км к юго-востоку от пос. 
Мошаик на правом берегу р. Болда (Панте-
леев, 2003, с. 5). Золотоордынское название 
населенного пункта не известно. Археологи-
ческих исследований не проводилось.

6. Грунтовый могильник «Касыпак-
Тобе». Памятник расположен в 0,65 км к югу 
от пос. Стекольный завод, на правом берегу  
р. Кизань (Кутуков, 2005, с. 4). Археологиче-
ских исследований не проводилось.

7. Поселение «Началовский-I». Памятник 
расположен в 1 км к югу от с. Началово (Васи-
льев, 1992, с. 16). Золотоордынское название 
населенного пункта не известно. Археологи-
ческих исследований не проводилось.

8. Грунтовый могильник «Началовский-
II». Памятник расположен в 1,6 км к югу от с. 
Началово (Васильев, 1992, с. 16). Археологи-
ческих исследований не проводилось.

9. Грунтовый могильник «Бараний». 
Памятник расположен в 2,4 км к югу от  
с. Началово (Васильев, 1992, с. 17). Археоло-
гических исследований не проводилось.

10. Грунтовый могильник «Артель-
ный». Памятник расположен в 3,5 км к югу от  
с. Началово (Васильев, 1992, с. 17). Археоло-
гических исследований не проводилось.

11. Поселение «Малый Чека». Памят-
ник расположен в 3,55 км к югу от с. Нача-
лово (Васильев, 1992, с. 18). Золотоордынское 
название населенного пункта не известно; 
археологических исследований не проводи-
лось.

12. Поселение «Большой Чека». Памят-
ник расположен в 3,88 км к югу от с. Нача-

лово (Васильев, 1992, с. 18). Золотоордынское 
название населенного пункта не известно. 
Археологических исследований не проводи-
лось.

13. Поселение «Красный». Памятник 
расположен в 650 м к юго-западу от бэров-
ского бугра Большой Чека (Васильев, 1992, с. 
19). Золотоордынское название населенного 
пункта не известно. Археологических иссле-
дований не проводилось.

14. Поселение и грунтовый могильник 
«Песчанный». Памятник расположен в 1,66 км 
к юго-западу от бэровского бугра Большой Чека 
(Васильев, 1992, с. 19). Золотоордынское назва-
ние населенного пункта не известно. Археоло-
гических исследований не проводилось.

15. Поселение «Камышин». Памятник 
расположен в 2,1 км к югу от бэровского бугра 
Большой Чека (Васильев, 1992, с. 20). Золо-
тоордынское название населенного пункта не 
известно. Археологических исследований не 
проводилось.

16. Поселение «Болдинский». Памятник 
расположен в 2,45 км южнее бэровского бугра 
Большой Чека (Васильев, 1992, с. 20). Золо-
тоордынское название населенного пункта не 
известно. Археологических исследований не 
проводилось.

17. Поселение «Черный». Памятник 
расположен в 2,9 км южнее бэровского бугра 
Большой Чека (Васильев, 1992, с.21). Золото-
ордынское название населенного пункта не 
известно. Археологических исследований не 
проводилось.

18. Грунтовый могильник «Садовый». 
Памятник расположен в 0,5 км к югу от  
с. Началово (Шнайдштейн, 1980, с. 3). Архео-
логических исследований не проводилось.

19. Поселение «Хлебный». Памятник 
расположен в 7,5 км к юго-западу от пос. с/з 
Начало, на правом берегу р. Болда (Шнайд-
штейн, 1980, с. 4). Золотоордынское название 
населенного пункта не известно. Археологи-
ческих исследований не проводилось. 

20. Поселение «Седой». Памятник распо-
ложен в 3 км севернее ПМК № 35 (Шнайд-
штейн, 1980, с.  5). Золотоордынское название 
населенного пункта не известно. Археологи-
ческих исследований не проводилось.

21. Поселение «Татарская Башмаков-
ка -I». Памятник расположен в 1,5 км к югу 
от с. Татарская Башмаковка на бэровском 
бугре Большой Змеиный (Шнайдштейн, 1980,  
с. 5). Золотоордынское название населенного 
пункта не известно. Археологических иссле-
дований не проводилось.



VII ХАЛИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ... 287
22. Поселение «Татарская Башмаковка 

-II». Памятник расположен в 2 км к югу от  
с. Татарская Башмаковка (Шнайдштейн, 1980, 
с. 10).Золотоордынское название населенного 
пункта не известно. Археологических иссле-
дований не проводилось.

23. Поселение «Кирпичный -II». Памят-
ник расположен в 5 км к югу от с. Татарская 
Башмаковка (Шнайдштейн, 1980, с .9). Золо-
тоордынское название населенного пункта не 
известно. Археологических исследований не 
проводилось.

24. Поселение «Золотой». Памятник 
расположен в 0,45 км к северу от с. Фунтово-I 
и в 3,3 км к юго-западу от с. Евпраксино 
(Кутуков, 1995, с. 2). Золотоордынское назва-
ние населенного пункта не известно. Архео-
логических исследований не проводилось.

25. Поселение и грунтовый могильник 
«Казлар-Тобе». Памятник расположен на 
восточной окраине с. Яксатово (Кутуков, 1995, 
с. 4). Золотоордынское название населенного 
пункта не известно. Археологических иссле-
дований не проводилось.

26. Поселение «Тимошкин». Памят-
ник расположен в 1,9 км к юго-западу от  
с. Евпраксино (Кутуков, 1995, с. 5). Золото-
ордынское название населенного пункта не 
известно. Археологических исследований не 
проводилось.

27. Грунтовый могильник «Большой 
Долгий». Памятник расположен в 4,5 км к 
юго-востоку от с. Семибугры (Кутуков, 2005, 
с. 10). Археологических исследований не 
проводилось.

28. Городище Тумак-тюбе. Памятник 
расположен в 4,7 км к юго-западу от пос. 
Присельский, на левом берегу реки Волга. В 
ходе археологических раскопок были изучены 
погребения, хозяйственные ямы, полуземлян-
ка с суфой, тандыром и канами (Котеньков, 
1992, с. 2). Золотоордынское название насе-
ленного пункта не известно.

29. Грунтовый могильник «Касыпак-
Тобе». Памятник расположен в 525 м южнее 
пос. Стекольный завод, на правом берегу  
р. Кизань (Васильев, 1992, с. 22). Археологи-
ческих исследований не проводилось.

30. Грунтовый могильник «Кара-Тобе». 
Памятник расположен в 1,2 км к юго-востоку 
от с. Татарская Башмаковка, на правом берегу 
р.Кизань (Васильев Д.В., 1992, с.22). Архео-
логических исследований не проводилось.

31. Грунтовый могильник «Ялан-Тобе». 
Памятник расположен в 1,1 км южнее пос. 
Стекольный завод, на правом берегу р.Кизань 

(Васильев, 1992, с. 23). Археологических 
исследований не проводилось.

32. Грунтовый могильник «Жулан-
Тобе». Памятник расположен в 350 м южнее 
пос. Кизанский Рыбзавод, на правом берегу 
р.Кизань (Васильев, 1992, с. 24). Археологи-
ческих исследований не проводилось.

33. Грунтовый могильник «Ажанай». 
Памятник расположен на юго-западной окра-
ине пос. Присельский, на правом берегу  
р. Кизань (Васильев, 1992, с. 25). Археологи-
ческих исследований не проводилось.

34. Грунтовый могильник «Кюзене». 
Памятник расположен в 1 км юго-западнее 
пос. Присельский, на правом берегу ерика 
Широкий (Васильев, 1992, с. 25). Археологи-
ческих исследований не проводилось.

35. Грунтовый могильник «Промысло-
вый». Памятник расположен в 2,7 км южнее 
с. Татарская Башмаковка, на левом берегу 
р.Волга (Васильев, 1992, с. 26). Археологиче-
ских исследований не проводилось.

36. Грунтовый могильник «Бос-Тобе». 
Памятник расположен в 400 м юго-восточнее 
пос. Ассадулаево, на левом берегу р.Волга 
(Васильев, 1992, с. 26). Археологических 
исследований не проводилось.

37. Грунтовый могильник «Коц-Тобе». 
Памятник расположен в 260 м юго-западнее 
с. Татарская Башмаковка, на левом берегу  
р. Волга (Васильев, 1992, с. 27). Археологиче-
ских исследований не проводилось.

38. Грунтовый могильник «Джидале». 
Памятник расположен в 2 км к юго-востоку 
от с. Татарская Башмаковка, на правом берегу  
р. Кизань (Васильев, 1992, с. 28). Археологи-
ческих исследований не проводилось.

39. Грунтовый могильник «Троицкий». 
Памятник расположен в 1,75 км к северо-
востоку от с. Иванчуг, на правом берегу 
р.Камыча (Юрьев, 1997, с. 1). Археологиче-
ских исследований не проводилось.

Таким образом, в настоящее время нам 
известен 41 археологический объект золото-
ордынского времени (1 город, 19 поселений, 
21 могильник), которые мы можем условно 
объединить в одну административно-террито-
риальную единицу – микрорегион «Мошаик-
ский улус» с центром на городище Мошаик. 
Несомненно, с продолжением исследований 
на этой территории количество археологиче-
ских памятников Золотой Орды, тяготеющих 
к этому городищу, существенно возрастет. 
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Рис.1. Схема расположения археологических памятников эпохи Золотой Орды на территории Астраханской 
области (выделен микрорегионМошаик (Мошаикский улус): 1 – городище Мошаик, 2 –  могильник «Кан-тюбе», 
3 –  могильник «Мошаик», 4 – поселение «Алаучук», 5 –  поселение «Барский»,6 – могильник «Касыпак-Тобе», 

7 – поселение «Началовский-I», 8 –  могильник «Началовский-II», 9 – могильник «Бараний», 10 – могильник 
«Артельный», 11 – поселение «Малый Чека», 12 -поселение «Большой Чека», 13 – поселение «Красный»,  

14 – Поселение имогильник «Песчанный», 15 –поселение «Камышин», 16 – поселение «Болдинский»,  
17 – поселение «Черный», 18 – могильник «Садовый», 19 – поселение «Хлебный», 20 – поселение «Седой», 

21 – поселение «Татарская Башмаковка-I»,  22 – поселение «Татарская Башмаковка-II», 23 – поселение 
«Кирпичный -II», 24 – поселение «Золотой», 25 – поселение и могильник «Казлар-Тобе», 26 – поселение 

«Тимошкин», 27 –  могильник «Большой Долгий», 28 – городище Тумак-тюбе, 29 – могильник «Касыпак-Тобе», 
30 – могильник «Кара-Тобе», 31 – могильник «Ялан-Тобе», 32 – могильник «Жулан-Тобе», 33 – могильник 

«Ажанай», 34 – могильник «Кюзене», 35 – могильник «Промысловый», 36 – могильник «Бос-Тобе»,  
37 – могильник «Коц-Тобе», 38 – могильник «Джидале», 39 – могильник «Троицкий».




