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Д в а „ х о д а с ё ч е " ( г о р о д и щ а ) в ъ 
Я д р и н с к о м ъ у 4 з д г к 

Ядринскш уЬздъ Казанской губернш, оказывается, далеко 
не б4денъ „археологическими памятниками1' х). Жаль только, 
что лицамъ, которымъ известны эти памятники, въ огромной 
масеЪ совершенно неизвестно, что археологичесше памятники 
составляютъ предметъ сиещалънаго изучешя существующихъ 
въ Россш археологическихъ обществъ, почему памятники и 
остаются неизвестными этимъ обществамъ. КромЗз массы 
„кургановъ" , находящихся въ пахотныхъ п о л я х ъ в ъ 
Ядринскомъ угЪздгЪ лично мн'Ь известны четыре городища, 

' ) Городъ Я д р и н ъ съ его у-Ъздомъ вошслъ въ составъ Казанской гу-
б е р н ш лишь въ 1779-мъ году, —въ годъ составлешя Казанскаго и Н и ж е г о -
родскаго нам-Ьстничествъ; до этого ж е с о б ь т я городъ и у-Ъздъ состояли въ 
Нижегородской губернш. См. «Д-Ьйств1Я Нижегородской губернской ученой 
архивной коммиссш». Выпуски 12 — 14. Нижнш—Новгородъ . 1894 г. стр. 74. 
П о духовному в-Ьдомству села Ядринскаго уЬада, расположенныя по обоимъ 
берегамъ р. Вылы, въ нижнемъ ея теченш, и въ верховьяхъ рч. Сормы чи-
слились въ Нижегородской епархш до 1791 года и до этого года подчиня-
лись Курмышскому духовному правлетю, какъ это видно изъ заголовковъ 
хранящихся въ церковныхъ архивахъ старыхъ рукописныхъ «метрическихъ 
книгъ». 

а) Въ книг-Ъ проф. С. М. Шпилевскаго «Древше города и д р у п е бул-
гарско-татарск1е памятники въ Казанской губернш» ириведенъ по Ядрлнско-
му уЬзду списокъ лишь п - т и кургановъ. Въ «Объснительной записк*Ь къ 
археологической карт'Ь Казанской губернш».. . . И. А. Износкова. Казань. 
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находящихся: одно, осмотренное мной въ 80-хъ годахъ межъ 
деревень Карманъ сирьми (укрепленный оврагъ) и Ягать 
кассы, въ приход^ с. Александровскаго (Янасалы, Ой кассы-
тожъ) см. „Объяснительную записку"... И. А. Износкова, стр. 
12. Л» 1-й; другое—„Пиндеръ сырчъ",—осмотренное мнойвъ 
дане 1895 года, межъ деревень: Изамбаевой (Пошнаръ) и 
Янымовой , Козмодемьянскаго уезда, Верхнихъ или Малыхъ 
Мочаръ и селомъ Ядриномъ (Едринъ кассы), Ядринскаго 
уезда, и два городища, съ одпнаковымъ назвашемъ: „хола 
сёче", осмотренныя мной 25-го августа текущаго 1896 г., 
межъ деревень Пизенерь Токтамышъ и Краклавъ Токтамышъ, 
Шумшевашскаго прихода, и при деревне Изванкиной (Сарплатъ), 
Аликовскаго прихода. Краткое описаше городища „хола сёче" 
имею честь представить въ Казанское Общество Археологш, 
Исторш и Этнографш. 

Чувашское назваше двухъ последнихъ городищъ—„хола 
сёче" въ переводе на руссюй языкъ значитъ: городская или 
укрепленная возвышенность (отъ хола (чув.)—городъ и сьот 
(по транскрипцш Н. И. Золотницкаго, впервые объяснившаго 
значеше этого чувашскаго слова), или дот (по новой тран-
спрпкщи)—возвышенности). 

1. Пизенерское „хола сече" находится на левомъ берегу 
рч. Пизенерь, впадающей ниже городища, верстахъ въ 2-хъ 
отъ него, справа въ р. Вылу (по чуваш. Выла, съ ударешемъ 
на первомъ слоге слова). Занимаемая городищемъ местность 

1890 г. стр. и —12 с о д е р ж и т с я перечень 18-ти кургановъ въ Я д р и н с к о м ъ 
уЬзд-Ь, но и э т о т ъ перечень, к а к ъ мн-Ь лично изв-Ьстно, д а л е к о неполонъ . 
П р и э т о м ъ считаю ум-Ьстнымъ зам-Ътить, что на Ю . (точн-Ье на Ю З ) о т ъ се-
ла Щ у м а т о в а н а х о д и т с я не о д и н ъ , а четыре кургана; и з ъ н и х ъ три , н е в о -
шедгше въ мое о п и с а ш е , во время моего осмотра б ы л и у ж е распаханы, по-
чему в ъ свое время и не были зам-Ъчены мной . И з ъ числа распаханныхъ 
два , р а с п о л о ж е н н ы е слитно , н а х о д я т с я въ ю 8 - м и ш а г а х ъ о т ъ н е р а с п а х а н н а -
го , на Ю В , на правой сторон-Ь дороги , и д у щ е й и з ъ деревни Ю м а н а й в ъ с. 
Ш у м а т о в о , и о д и н ъ въ 85 шагахъ о т ъ нераспаханнаго , на 3 . Осмотр-Ьны 
9 сент . 1896 г . 
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иредставляетъ продолговатый мысъ, образуемый двумя глубо-
кими ложбинами, оканчивающимися на берегу рч. Пизинерь, а 
въ вершине разветвляющимися на несколько мен'Ье глубокихъ 
ложбинъ и сливающимися за городищемъ съ окружающими 
его пахотными полями. Мысъ поперекъ перерЪзанъ на север-
ной и южной сторонахъ двумя высокими насыпями (валами) 
съ явственнымъ рвомъ позади северной насыпи, на конце 
мыса; восточная и западная стороны мыса открыты. Север-
ный (нижнш) валъ им'Ъетъ въ длину 17 шаговъ, а южный 
(верхшй)—45 шаговъ, длина площади между валами отъ 
основашя одного изънихъ до основашя другого—110 шаговъ, по 
изм'Ьреню учителя Шумшевашскаго начал, училища К. С. Сте-
панова. Опред'Ьлить хотя приблизительно высоту и ширину въ 
основанш валовъ, а также глубину окружающихъ городища съ В. 
и 3 . ложбинъ мы опустили изъ виду. Идущая ио западной стороне 
ложбина за южнымъ валомъ вдается внутрь мыса и образуетъ 
позади его узкш перешеекъ, примыкакмцШ къ самому городищу, 
которымъ последнее и соединяется далее съ пахотнымъ 
полемъ. Судя по перерыву посредине нижняго вала и иду-
щаго позади его рва, можно думать, что въездъ въ городище 
былъ съ севера, по берегу рч. Пизенерь. Въ западной поло-
винЪ (севернаго) вала со стороны городища имеется поросшая 
дерномъ, какъ и оба вала, котловина, образовавшаяся, невиди-
мому, отъ раскопки вала кладоискателями. Площадь городища 
въ настоящее время распахивается, но, вследств1е неплодо-
род1я почвы, севъ на ней производится чрезъ длинные про-
межутки времени; во время нашего осмотра пашня была 
запущена. 

Осмотръ городища, какъ я уже сказалъ, былъ сдЪланъ 
25 августа, по указашю упомянутаго выше учителя К . С. 
Степанова, урожденца дер. Краклавъ Токтамышъ, въ опро-
вожденш учителя Шуматовскаго начальнаго училища М. Е . 
Громова. 
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Отъ окрестныхъ селенш данное городище находится: 
отъ деревни Пизенерь Токтамышъ въ 1 версте, на СЗ, въ та-
коыъ же разстоянш по прямому направленно оно находится 
и отъ дер. Краклавъ Токтамышъ, на СВ, а отъ приходскаго 
села Шумшевашъ(по чув. Шемжешъ)—въ 3—4-хъ версгахъ, 
па 10. Въ „Списке паселенныхъ мгЬстъ" изд. Цептр Статист. 
Комитета (Спб. 1866 г.) три перечисленпыя селешя значатся 
подъ следующими .МЛ» съназвашями: 1-е: „Пизинерь", по рч. 
Сорме, № 3803-н; 2-е „Выла (Токтамышъ)", по правую сто-
рону Буинскаго проселочнаго тракта, 3-е „Троипкое (Шумше-
ваши)", по правую сторону Цивильскаго транзитпаго тракта, 
№ 3529-й. (Противъ этого Л» въ имеющемся у мепя экземп-
ляре „Списка" рукой покойнаго Н. И. Золотпицкаго паписано 
чернилами: „Отъ тат. у у мша причастхе эумшаучы смиривпий-
ся, смиренный (народъ или край)1 ' . Въ действительности обе 
д. д. Токтамышъ находятся по правую сторону Буинскаго 
(если только не Курмышскаго) проселочнаго тракта, при при-
токахъ праваго берега р. Вылы, а село Шумшеваши—по 
левую сторону Буинскаго (а не Цивильскаго) тракта, при 
притоке той же р. Вылы. 

По словамъ К. С. Степанова, городище межъ д. д. Ток-
тамышъ въ селе Шумшевашахъ известно лишь подъ имепемъ 
„Сатлай сирьми"—Сатлаевъ оврагъ. Сатлай, давнпй оврагу 
назваше, по преданно некогда жилъ противъ городища, па 
правомъ берегу рч. Пизенерь, а на левомъ, близь городища, 
одновременно жили Калина и Мадюськ.ч. Жили они каж-
дый одиночкой, по временамъ ходили другъ къ другу въ 
гости, но Мадюську не любили и часто его обижали. За 
обиду Мидюська отомстилъ Сатлаю и Калине тЬмъ, что разъ 
пригласилъ ихъ къ себе па 1-й день Пасхи въ гости, а 
самъ темъ временемъ, забравъ все свое имущество, кроме 
дома, переселился па жительство въ деревню Сорымъ пось-
вершина рч. Сормы (по Списку нас. местъ Сорма пось, 
Л» 3825). 
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По другому преданш, жители дер. Пизенерь Токтамышъ 
ран4е жили у самаго городища. 

Въ поздн'Ьйшее время на городище жилъ какой-то „вур-
манъ олбутъ"—лЪсной баринъ, иначе—лгЬсничш. Этотъ ба-
рпнъ едва-ли ие былъ чиновникъ, заведывавшш рубкой ко-
рабельныхъ л'Ьсовъ, которая въ предЬлахъ Шумгаевашскаго 
прихода производилась въ 1-й четверти текущаго столет1я, 
какъ это видно изъ архивныхъ бумагъ бывшаго Шумшеваш-
скаго волостного правлешя. 

Въ недавнее еще время, по словамъ К. С. Степанова, 
чуваши на городищ1!; приносили жертвы для ублаготворения 
голодныхъ „праотецъ, отецъ и братш" (киреметь), отъ чего 
городище носитъ еше назваше „Хорын сёт киреметь"—бере-
зовая возвышенность киреметь. 

Въ настоящее время въ ложбины, окружающая городи-
ще, пускаются на подножпый кормъ лошади. Для водопоя въ 
одной изъ ложбипъ па ЮЗ. отъ городища имеется родникт, 
въ который вставленъ дуплистый отрубокъ дерева въд]аметре 
более аршина. 

2. Изванкинское „хола сёче" находится въ У2 версте 
на ЮЗ отъ околицы деревни Изванкиной (по—чувашски Сар-
платъ) въ 3-хъ верстахъ отъ приходскаго села Аликова 
(Эликъ), расположенныхъ по правую сторону Буинскаго про-
селочнаго тракта и рч. Сормы (см. въ Списке населен. мЬстъ 
№№ 3836 и 3830), въ вершине оврага „хола сётъ сирьми", 
проходящаго вдоль деревни. Вершина оврага, вдающаяся въ 
пахотное поле, ветвится на несколько ложбинъ, образующихъ 
мысы; основной ыысъ, начинающейся на СВ и оканчиваю-
Щ1йся на ЮЗ, и носитъ назваше „хола сёче". Такое назва-
ш е мысъ носитъ отъ двухъ пересЬкающихъ его съ Ю па С. 
земляныхъ „валовъ" (насыпи), вышиной до 2-хъ саженъ, а 
шириной въ основаши до 3-хъ саженъ. Длина нижняго вала, 
на С В сторон^ мыса 12-ть шаговъ, а верхняго, на Ю З — 3 2 
шага; площадь городища отъ основангя одного вала до дру-
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гого въ длину 104 шага. Съ южной и северной сторонъ го-
родище омываютъ „пруды—карасники", спускъ къ которымъ 
съ городища по наклону до 3-хъ саженъ. Въ'Ьздъ на городи-
ще съ ЮЗ, где посредине вала и идущаго позади его рва 
имеется про'Ьздъ. На одномъ конце этого послЪдняго „вала" 
имЬется со стороны городища яма, вырытая видимо кладо-
искателями. Площадь городища засевается озимыми и яро-
выми хлебами. 

Сведйшя объ Изванкинскомъ „хода сече" мной полу-
чены были предварительно чрезъ учителя Адиковскаго 2-хъ 
класснаго училища Вик, Никиф. Орлова; осмотръ же 25-го 
августа, вечеромъ произведенъ въ сопровожденш учителя 
Шуматовскаго нач. училища М. Е. Громова. 

Проводникъ нашъ на городище, местный чувашинъ, 
между прочимъ, сообщилъ намъ, что во время устройства 
плотинъ для карасниковъ прудовщики находили на городище 
обломки кирпича и угли, и что въ прежнее время на горо-
дище чуваши приносили для нуждъ „праотцевъ" (киреметь) 
„нохрат-ки"; место, где последшя оставлялись, будто бы 
не носитъ особаго звашя. Другое урочище, где жители дер. 
Изванкиной приносили „киреметямъ" жертвы, проводникъ 
нашъ указалъ на верхнемъ конце деревни, на правой сторо-
не оврага „хода сётъ", где и сейчасъ видны пни отъ сруб-
ленныхъ березъ; оно-де известно подъ именемъ „хорып ки-
реметь"—березовая киреметь; на этомъ урочище, кроме бе-
резъ, ранее росли ольхи. Въ „Списке насел, местъ" ложби-
на, при которой расположенъ околодокъ „Изванковъ", непра-
вильно названа „рч. Лопсонаръ". Текущимъ летомъ эта лож-
бина по словамъ нашего проводника, окончательно пересохла 
и жители деревни теперь остаются безъ воды.... 

Въ рукописныхъ матер1алахъ для описашя селенШ 
Ядринскаго уезда, собранныхъ И. А. Износковымъ (и находя-
щихся въ моихъ рукахъ для дополнешй и поправокъ), имеется 
слЬдующее предаше о дер. Изванкиной, записанное бывшимъ 
учителемъ Адиковскаго 2-хъ клас. училища изъ чувашъ 
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Гр. Ф. Филипповымъ (ныне-священникомъ), которое я позволю 
привести зд'Ьсь. 

„Основателемъ деревни Изванкиной былъ выходецъ изъ 
Курмышскаго уЬзда, по имени Изванъ.... Впосл'Ьдствш ка-
кой-то баринъ, по фамилш Сарплатъ, узнавъ, что жители 
основанной Изваномъ деревни владЬютъ плодородной землей, 
вздумалъ обратить ихъ въ крепостное состояше. Объ этомъ 
замысле Сарплата проведали чуваши соседней съ Изванки-
ной деревни Тогачъ и изъ опасешя, чтобы Сарплатъ неза-
владелъ и ими, однажды ночью деревню Йзванкину сожгли, 
а затемъ отправились въ г. Курмышъ—хлопотать объустра-
ненш домогательства Сарплата, въ чемъ и успели. Съ этого-
де времени деревня Изванкина и стала называться еще Сар-
платомъ" (нодъ этимъ только назвашемъ она теперь и изве-
стна окрестнымъ чувашамъ). 

Судя по содержанш бывшихъ въ моихъ рукахъ руко-
писныхъ земельныхъ грамотъ, съ изложешемъ въ нихъ пр^е-
мовъ, какими курмышск1е. дьяки и разные друпе служплые 
люди добывали себе за службу земельныя угодья, основу 
приведеннаго предашя можно считать достоверной, причемъ 
въ лице Сарплата можно подозревать не русскаго барина, а 
служилаго чувашскаго мурзу. Въ 1647-мъ году чувашскге 
мурзы, на ряду съ мордовскими, владели поместьями, между 
прочимъ, при татарскихъ деревняхъ (въ действительности— 
мишарьскихъ, а по старинному „можар-сшхъ") Ендовище, 
Уразовке и др. нынешняго Сергачскаго уезда Нижегород-
ской губернш '). Напрасно только авторъ приведеннаго пре-
дашя назвалъ Извана выходцемъ изъ Курмышскаго уезда: 
селешя, расположенная въ верховьяхъ р. Сормы, въ XVII и 
XVIII стол, входили въ составъ Курмышскаго уезда (Ниже-

') Д-Ьйств1я н и ж е г о р о д с к о й г у б е р н с к о й ученой а р х и в н о й коммиссш» . 
Вып. ю - й , стр. 452. 
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городской до 1780 г. губернш), какъ это видно, между про-
чимъ, изъ влад^нной выписки,. данной Чебоксарскому Успен-
скому монастырю и напечатанной въ № 11-мъ Еазан. губ. 
в^д. за 1848-й годъ. 

В. Магницшй. 
д'Ьйств. членъ Общества. 

Село Шуматово Ядрин. у. 
10-го сентября 1896 г. 


