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Тема контактов древней мордвы и ранних славян вновь приобрела актуальность после открытия
группы памятников эпохи раннего Средневековья в верховьях р. Воронеж, связанных с днепров-
ским культурным кругом. Цель работы – обоснование наличия контактов древней мордвы, оста-
вившей погребальные памятники с кремациями на средней Цне (середина–вторая половина VII в.),
и населения Верхневоронежской культурной группы раннего Средневековья. В соответствии с це-
лью были сформулированы следующие задачи: рассмотреть вопрос происхождения обряда сожже-
ния могильников среднего течения р. Цны середине–второй половине VII в.; выяснить, с какой из
соседних археологических культур он имеет наибольшее сходство; проанализировать вещевой ком-
плекс среднецнинских могильников указанного периода на факт наличия украшений днепровского
культурного круга. В ходе работы был произведен сравнительный анализ обряда трупосожжения
среднецнинских могильников фазы А стадии 1 (по О.В. Зеленцовой) с синхронными древностями
соседних регионов, в результате чего была установлена его близость с кремациями рязано-окской
культуры и отвергнуто предположение о его славянском происхождении. Но соотнесение ювелир-
ных украшений, происходящих из некоторых наиболее ранних захоронений могильников среднего
течения р. Цны, с материалами днепровского культурного круга, позволило предположить наличие
контактов между обозначенными общностями и выдвинуть гипотезу о том, что Верхневоронежский
регион мог являться территорией, откуда на Среднюю Цну поступали вещи днепровского облика, а
также византийский импорт.

Ключевые слова: раннее Средневековье, верхневоронежская культурная группа, колочинская куль-
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Раннесредневековые могильники среднего те-
чения р. Цны середины VII – середины VIII вв.
или стадии А по О.В. Зеленцовой (1998. С. 11),
содержащие погребения с остатками кремаций,
вызывали интерес исследователей еще на заре
становления отечественной археологической
школы. Хронологические рамки ранней стадии
функционирования среднецнинских могильни-
ков были определены по таким элементам погре-
бального инвентаря как гривны, нагрудные бля-
хи, височные подвески, браслеты, сюльгамы, по-
ясные гарнитуры и застежки с крылатой иглой
(Зеленцова, 2005. С. 322–325. Рис. 2).

Количество ранних захоронений немногочис-
ленно. К погребениям стадии А фазы I (середина-
вторая половина VII в.) относятся объекты № 7–
10, 50, 82, 92, 108, 121 Елизавет-Михайловского и
4 Пановского могильников. Но только погребе-
ния № 8–10 Елизавет-Михайловского могильни-

ка совершены по обряду кремации. С некоторы-
ми оговорками, по причине недостаточно хоро-
шей документированности раскопок, могут быть
привлечены материалы погребений № 1, 6, 14, 16,
17, 25 и 27а Серповского могильника при общем
количестве захоронений на памятнике 39 (Алихо-
ва, 1959. С. 117). По мнению О.В. Зеленцовой, все
три перечисленных могильника возникают в се-
редине-второй половине VII в. (2005. С. 327).

Следует добавить, что из-за проведения изыска-
ний на этих могильниках в период, когда методика
раскопок такого рода памятников только разраба-
тывалась, до нас не дошли сведения о размерах мо-
гильных ям перечисленных выше погребений, что
существенно затрудняет работу. Например, доку-
ментация раскопок могильника у с. Серпово содер-
жит сведения только о глубине захоронений.

Наиболее полно параметры ям известны у
крайне малого числа кремаций стадии А, все они
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относятся к фазе II, т.е. к первой половине VIII в.,
и находятся на Крюково-Кужновском могильни-
ке. Могильные ямы имеют достаточно большие
размеры: длина от 1.5 до 3.5 м, ширина от 0.75 до
1.7 м, глубина от 0.2 до 1.42 м (Иванов, 1952.
С. 115–136). Форма могильных ям либо продолго-
вато-овальная, либо подпрямоугольная с округ-
лыми углами и покатыми стенками (Там же. 115,
124, 125, 136). Доминирует северная ориентиров-
ка длинной оси могильной ямы с частым откло-
нением к западу (Алихова, 1959. С. 117). Встреча-
ются богатые мужские погребения с присутстви-
ем подношений в виде элементов женского
ювелирного набора (Там же. С. 132, 133).

Обряд кремации для мордовских могильников
среднего течения р. Цны середины – второй по-
ловины VII в. представляет собой достаточно яр-
кое явление, но хорошо датируемых трупосожже-
ний на них – лишь 10, что, однако, составляет
20.4% от общего числа погребений, относящихся
к указанному периоду. Сам обряд не унифициро-
ван. Поэтому можно заметить, что отдельные по-
гребения из-за несформированности обряда уни-
кальны и представляют собой обособленные ти-
пы. Представленнная ниже классификация,
сделана с учетом характера расположения на дне
могильной ямы остатков сожжения и соотноше-
ния с ними сопровождающего материала.

Тип I – покойник сожжен на стороне, тща-
тельно выбранные из костра кости ссыпаны куч-
кой на дно могильной ямы, сопровождающий
инвентарь положен сверху (погребение № 10
Елизавет-Михайловского).

Тип II – покойник сожжен на стороне, кости
тщательно выбраны из костра и рассыпаны по
дну могильной ямы, сопровождающие вещи вы-
ложены сверху в порядке ношения (погребения
№ 8, 9 Елизавет-Михайловского и № 16 Серпов-
ского могильника).

Тип III – покойник сожжен на стороне, кости
вперемежку с углями и ссыпаны двумя кучками
на дно могильной ямы по линии север-юг, инвен-
тарь уложен на скоплении пережженных костей в
северной части могилы (погребения № 27а Сер-
повского могильника).

Тип IV – покойник сожжен на стороне, кости
тщательно выбраны из костра и кучкой ссыпаны
на дно могильной ямы, большинство сопровож-
дающего инвентаря расположено в северной ча-
сти могилы (погребения № 1, 6, 25, 17 Серповско-
го могильника).

Тип V – покойник сожжен на стороне, кости
тщательно выбраны из костра и тремя кучками
ссыпаны на дно могильной ямы, сопровождаю-
щий инвентарь выложен сверху в порядке ноше-
ния, имеются дары (погребение № 14 Серповско-
го могильника).

На кремации среднецнинских могильников
долгое время указывали, как на один из элемен-
тов, доказывающих наличие древних связей меж-
ду цнинской мордвой и ранними славянами. Од-
ним из первых об этом упомянул Ю.В. Готье, по
мнению которого существование контактов под-
тверждается присутствием небольшого количе-
ства трупосожжений на древнемордовских погре-
бальных памятниках VII–VIII вв. в среднем тече-
нии р. Цны (1930. С. 152).

Позднее, данная тема нашла развитие в работе
А.П. Смирнова “Очерки древней и средневеко-
вой истории народов среднего Поволжья и При-
камья”. То, что при сожжении старались сохра-
нить обычный порядок расположения вещей, ко-
торый существовал и при ингумации, по мнению
Смирнова, заставляет видеть в кремации привне-
сенный погребальный обряд. Артефакты запад-
ного происхождения воспринимались автором
как безусловное указание на славянское проис-
хождение обряда сожжения (Смирнов, 1952.
С. 152–154).

Сторонником появления обряда сожжения
под влиянием днепровской культурной традиции
был также П.Н. Третьяков. По его мнению, наи-
более существенным аргументом в пользу того,
что обряд кремации у финно-угорских племен
Западного Поволжья появился под славянским
влиянием, служит количественное соотношение
случаев ингумации и сожжения в разных местах и
в разное время. Так, в восточных областях Запад-
ного Поволжья, где не было постоянных контак-
тов со славянами, кремации или не встречаются
вовсе, или крайне редки, чего нельзя сказать о ря-
занских или тамбовских могильниках, где доля
сожжений в некоторых случаях доходит до 16–
17% (Третьяков, 1957. С. 67, 68).

Пожалуй, последним сторонником концеп-
ции славянского происхождения кремаций у
мордвы был А.В. Циркин, использовавший при
аргументации практически те же доводы, что и
А.П. Смирнов и П.Н. Третьяков несколькими де-
сятилетиями ранее (Циркин, 1987. С. 28–32).

Иное мнение было высказано Р.Ф. Ворониной –
появление обряда сожжения в среднецнинских
могильниках было сопряжено с распространени-
ем культа огня и солнца у некоторых мордовских
родовых групп. Данное изменение идеологии, по
мнению автора, имело эволюционный характер и
не было связано с внешним воздействием (Воро-
нина, 1975. С. 283–285).

Другой подход к проблеме был предложен
О.В. Букиной, по мнению которой, появление
погребений с остатками кремаций в могильниках
середины VII – середины VIII вв. среднего тече-
ния р. Цны было связано с формированием воин-
ской культуры престижа. В пользу данного за-
ключения свидетельствует тот факт, что на пер-
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вом этапе функционирования могильников по
обряду трупосожжения совершались, как прави-
ло, мужские погребения (Букина, 2000. Табл. 1).
С точки зрения Букиной, данный погребальный
обряд представлял собой заимствование по при-
чине отсутствия переходных форм захоронений и
фиксируется уже в готовом виде, но она не указы-
вает исходную культурную среду данного явления
(2000. С. 125).

Как было продемонстрировано выше, на про-
тяжении длительного периода изучения вопроса
о месте кремаций в погребальном обряде сред-
нецнинской мордвы исследователи обращали
внимание на то, что данный способ захоронения
являлся чуждым для финно-угорской культурной
среды и его истоки следует искать за ее предела-
ми. Большинство исследователей считало его по-
явление связанным с влиянием славянских куль-
тур. Меньше сторонников имели предположения
о социальной или идеологической природе дан-
ного явления.

Из славянских культур наиболее близкой терри-
ториально и хронологически к погребальным па-
мятникам среднецнинской мордвы является коло-
чинская археологическая общность второй четвер-
ти V – конца VII вв. (Обломский, 2016. С. 54, 60).

В контексте рассматриваемой темы суще-
ственным является факт наличия на средней Цне
поселенческого памятника Коровий Брод, имею-
щего прямое отношение к колочинским древно-
стям (Андреев, Филимонова, 2008. С. 21; Облом-
ский, 2011. С. 57; 2016. С. 16). Принципиально
важно, что памятник расположен в непосред-
ственной близости от раннесредневековых мо-
гильников цнинской мордвы, начальная стадия
функционирования которых (середина–вторая
половина VII в.) коррелирует со временем его су-
ществования (рис. 1).

Раннее проникновение днепровского культур-
ного элемента на территорию Окско-Донской
равнины фиксируется поселенческими памят-
никами и культовыми объектами, открытыми
Б.А. Фоломеевым, С.И. Андреевым, А.М. Облом-
ским и другими исследователями в ходе разведок
и раскопок в верховьях р. Воронеж (рис. 1). В
2011 г. на основе обнаруженных материалов Об-
ломским была выделена верхневоронежская
группа памятников раннего Средневековья, да-
тируемая концом V–VII вв. Помимо этого внутри
указанной группы были выделены две культур-
ные традиции: древности, показывающие связь с
пеньковской культурой и, предположительно,
памятниками типа Чертовицкого-Замятино, бы-
ли объединены в культурную линию Ярок, а па-
мятники колочинской традиции – в линию Кри-
вец (Обломский, 2012. С. 198).

Рис. 1. Памятники начального этапа раннего Средне-
вековья Окско-Донской равнины. I – среднецнин-
ские могильники середины VII – середины VIII вв.
(по О.В. Зеленцовой): 1 – Лядинский; 2 – Крюково-
Кужновский; 3 – Елизавет-Михайловский; 4 – Па-
новский; 5 – Серповский. II – памятники верхнево-
ронежской культурной группы и находки вещей I-й
группы днепровских раннесредневековых кладов (по
А.М. Обломскому): 6 – Ярлуково; 7 – Кривец; 8 –
Красный Городок-2; 9 – Ярок-5; 10 – Стаево-4, 5, 5А;
11 – Коровий Брод; 12 – Острогожск; 13 – Воронеж.
III –рязано-окские могильники с комплексами V –
VII вв. (по И.Р. Ахмедову): 14 – Кузьминский; 15 –
Борковскuй; 16 – Дубровичский; 17 – Кораблинский;
18 – Гавердовский; 19 – Заречье-4; 20 – Никитин-
ский; 21 – Шатрищенский; 22 – Борок-2; 23 – Кула-
ковский; 24 – Ундрих; 25 – Тереховскuй; 26 – Кур-
манский. IV – памятники колочинской культуры (по
А.М. Обломскому): 27 – Авдеево; 28 – Воробьёвка-2;
29 – Каменево-2; 30 – Лебяжье-1; 31 – Гочево-3; 32 –
Шмырёво-2; 33 – Картамышево-1, 2, 3.
Fig. 1. Sites of the initial stage of the early Middle Ages in
the Oka-Don Plain. I – the Middle Tsna burial grounds of
the middle 7th – middle 8th century AD (according to
O.V. Zelentsova): 1 – Lyadinsky; 2 – Kryukovo-Kuzh-
noye; 3 – Elizabeth-Mikhailovsky; 4 – Panovsky; 5 – Ser-
povoye. II – sites of the Upper Voronezh cultural group
and finds of group 1 things of the Dnieper early medieval
hoards (after A.M. Oblomsky): 6 – Yarlukovo; 7 – Krivets;
8 – Krasny Gorodok-2; 9 – Yarok-5; 10 – Stayevo-4, 5,
5A; 11 – Korovy Brod; 12 – Ostrogozhsk; 13 – Voronezh.
III – the Ryazan-Oka burial grounds with complexes of
the 5th–7th centuries (according to I.R. Akhmedov): 14 –
Kuzminsky; 15 – Borkovsky; 16 – Dubrovichsky; 17 –
Korablinsky; 18 – Gaverdovsky; 19 – Zarechye-4; 20 –
Nikitinsky; 21 – Shatrishchensky; 22 – Borok-2; 23 – Ku-
lakovsky; 24 – Undrikh; 25 – Terekhovsky; 26 – Kur-
mansky. IV – the Kolochin culture sites (after
A.M. Oblomsky): 27 – Avdeevo; 28 – Vorobyovka-2; 29 –
Kamenevo-2; 30 – Lebyazhye-1; 31 – Gochevo-3; 32 –
Shmyrevo-2; 33 – Kartamyshevo-1, 2, 3
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С культурной линией Ярок в настоящее время
связываются следующие памятники: Ярок-5,
Ярок-9, Стаево-4, Стаево-5, Красный Городок-4,
Большая

Кузьминка-4А, представляющие собой не-
укрепленные селища. Время появления носите-
лей данной традиции в верхнем течении р. Воро-
неж оценивается не ранее конца V в. (Обломский,
2012. С. 198; Бирюков, 2016. С. 43–49). Позднее на
обозначенной территории появляются памятни-
ки типа Кривца, время существования которых,
скорее всего, относится к VII в., хронология
определена по серии украшений и поясных набо-
ров, о которых речь пойдет далее. К культурной
линии Кривца помимо эпонимного поселения
Кривец-4 относятся Ярлуково, Новоникольское-
8 и Коровий Брод, (Обломский, 2012. С. 193). Ис-
чезновение верхневоронежской группы во вто-
рой половине – конце VII в., по мнению Облом-
ского, связано с войнами в обширном ареале
Поднепровья, которые повлекли за собой общую
смену культур от степной зоны до верховьев Дне-
пра и Западной Двины (Там же. С. 199).

Открытие раннесредневековых памятников в
верховьях р. Воронеж (рис. 1), связанных с куль-
турами днепровского круга, могло бы стать под-
тверждением концепции славянского влияния на
формирование обряда кремации у среднецнин-
ской мордвы. Однако на данный момент не обна-
ружено ни одного погребения, относящегося к
указанной культурной группе. Тем не менее мы
можем предполагать тождественность погребаль-
ных ритуалов раннесредневекового населения
этой территории с практиками, применявшими-
ся в пеньковско-колочинском ареале.

Предположение о возможном влиянии погре-
бального обряда днепровских славян раннего
Средневековья на мордовские культурные груп-
пы Среднего Поценья основано на том, что од-
ним из компонентов населения, оставившего па-
мятники линии Кривец, относящихся к верхне-
воронежской культурной группе, были носители
колочинской культуры (Обломский, 2012. С. 196).
Погребальный обряд колочинской культуры хо-
рошо изучен и описан в ряде обобщающих работ
Е.А. Горюнова и А.М. Обломского (Горюнов,
2004. С. 10–17; Обломский, 1996. С. 96–107; 2016.
С. 10–113).

Так как в хронологическом и географическом
плане среднецнинским могильникам стадии А
фазы 1 (по О.В. Зеленцовой) наиболее близки па-
мятники колочинской и рязано-окской культур,
то следует привести основные параметры погре-
бений, совершенных по обряду сожжения, в аре-
але указанных древностей.

Рассмотрим параметры погребений колочин-
ской археологической культуры, совершенных по
обряду сожжения.

Для грунтовых могильников колочинской
культуры обряд кремации на стороне является
единственным. При описании погребального об-
ряда колочинской культуры была использована
классификация А.М. Обломского. Глубина мо-
гильных ям редко превышает 0.9 м. Как правило,
она бывает гораздо меньшей: от 0.2 до 0.5 м.
По размерам ямы делятся на два типа. К первому
относятся круглые диаметром не более 0.9 м
(обычно 0.5–0.7 м) или более редкие овальные та-
кой же длины. Ям первого типа – подавляющее
большинство. Во второй включены овальные ямы
длиной 1.1–1.35 и шириной 0.8–1.0 м. Они встре-
чаются в виде исключения. Типы погребений вы-
деляются по характеру помещения кальциниро-
ванных костей в могилу. К первому относятся ур-
новые захоронения, ко второму – смешанные, к
третьему – безурновые. Для безурновых погребе-
ний и захоронений смешанного типа характерно
наличие угля и золы в заполнении вместе с каль-
цинированными костями (Обломский, 2016.
С. 25–27).

Таким образом, материалы колочинских по-
гребальных памятников продемонстрировали,
что ни одна из разновидностей обряда кремации,
присущих колочинской культуре, не находит па-
раллелей среди сожжений среднецнинских мо-
гильников стадии А по О.В. Зеленцовой.

Культурно близкое мордовскому население
рязано-окской культуры III–VII вв. (Ахмедов,
Белоцерковская, 2007. С. 273) наряду с ингумаци-
ей применяло обряд кремации, хотя и в меньшей
степени. Одним из наиболее ранних считается
трупосожжение Заречье 101, датируемое не позд-
нее IV в. (Белоцерковская, 2005. С. 292). Данный
погребальный обряд продолжал присутствовать у
населения рязано-окской культуры вплоть до ее
финала без значительных изменений. По форме и
размерам могилы представляют собой прямоуголь-
ные или трапециевидные ямы с антропометриче-
скими параметрами и компактным расположением
пережженных костей. Способы помещения в моги-
лу инвентаря варьируются. Характерным является
расположение вещей в порядке ношения, реже
инвентарь компактно сложен на скоплении пере-
жженных костей. Кроме одиночных известны и
парные захоронения с остатками сожжений (Бу-
кина, 1998. С. 124–126). Для погребений с крема-
циями рязано-окской культуры характерны мо-
гильные ямы крупных размеров: 0.9–2.6 м в дли-
ну и 0.3–1.07 в ширину (Букина, 1998. Табл. 9.1).
В большинстве зафиксированных случаев доми-
нирует северо-восточная ориентировка длинной
оси могильной ямы, группа захоронений с севе-
ро-западной ориентировкой является второй по
численности (Букина, 1998. С. 80). Одной из ха-
рактерных черт погребального обряда являлось
помещение в мужские захоронения даров, состо-
ящих из женских вещей (Ахмедов, 2007. С. 147).
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Многие перечисленные особенности также
характерны и для ранних среднецнинских крема-
ций, кроме северо-восточной ориентировки
длинной оси могильной ямы (таблица).

Мы видим, что обряд кремации у носителей
рязано-окской культуры и населения, оставив-
шего среднецнинские могильники с сожжениями
середины VII – середины VIII в., довольно бли-
зок. Данная точка зрения также может быть под-
тверждена совпадением изменений, произошед-
ших в погребальной обрядовости тешской груп-
пы мордвы. У данной мордовской общности
ритуал кремации получает распространение бла-
годаря миграции населения из ареала рязано-ок-
ской культуры (Ставицкий, 2013. С. 143, 146).
По этой причине можно предположить, что со
средней Оки указанный обряд в уже сложившей-
ся форме распространился сначала среди населе-
ния тешской группы, которое в середине VII в.
мигрировало на территорию среднего Поценья.
Это подтверждается тем, что памятники стадии А
фазы 1 (по О.В. Зеленцовой) обнаруживают
близость погребальной обрядовости и инвента-
ря с Абрамовским, Волчихинским, Старшим
Кужендеевским могильниками именно теш-
ской группы, а армиевские традиции распро-
страняются на средней Цне позднее, уже во вре-
мя фазы 2 (Зеленцова, 2005. С. 327).

Таким образом, мы можем резюмировать, что
обряд кремации был привнесен в мордовскую
культурную среду выходцами с территории Сред-
ней Оки и уже в сложившейся форме проявился
на ранних мордовских могильниках среднего те-
чения р. Цны. Известная милитаризированность
общества рязано-окской культуры и исходящая
из этого престижность воинского ремесла могли
оказать влияние на то, что данный обряд в первую
очередь прижился у воинской элиты древнемор-
довской общности. Также есть некоторые осно-
вания полагать, что рязано-окская культура про-
должала оказывать влияние на носителей мор-
довской археологической общности среднего
течения Цны. Близкими к шейным украшениям
рязано-окской культуры являются гривна из пе-
рекрученного дрота с застежкой–“лодочкой”,
обнаруженная в погребение № 16 Серповского
могильника, и пластинчатые серповидные грив-
ны с замком в виде двух крючков или небольшого

округлого щитка и крючка из того же могильни-
ка, а также гривна с замком в виде круглой “коро-
бочки” из Елизавет-Михайловского могильника
(Зеленцова, 2005. С. 322).

Что же касается влияния культур Днепровско-
го круга, то материалы, указывающие на возмож-
ную связь среднецнинского населения середи-
ны–второй половины VII в. с носителями данной
традиции в лице представителей Верхневоронеж-
ской группы представлены рядом находок дне-
провского облика на указанных погребальных па-
мятниках. При этом геральдические поясные на-
боры имеют большое значение для определения
нижней даты функционирования данной группы
могильников, а также играют роль маркера на-
правления контактов.

Из погребения 82 Елизавет-Михайловского
могильника происходят объемные подвески в ви-
де колокольчиков (рис. 2, 1), орнаментированных
горизонтальной линией по корпусу. Достаточно
близки к ним по форме и орнаментации колоко-
ловидные подвески из Гапоновского, Козиевско-
го и Суджанского кладов, а также некоторые из
подвесок, прикреплепленных к бронзовой цепи
– случайной находки с территории Полтавской
губернии (Гавритухин, 1996. Рис. 22, 18, 19; Кор-
зухина, 1996. Табл. 54, 6–9, 11; 70, 14, 15; 78, 3).
Важно, что аналогичная находка происходит из
сборов с поселения верхневоронежской культур-
ной группы Красный городок-2, которое, в силу
отсутствия керамических материалов, только
предположительно можно отнести к линии Кри-
вец (Андреев, Филимонова, 2008. С. 23. Рис. 2, 8;
Обломский, 2022а. С. 68).

Из этого же погребения Елизавет-Михайлов-
ского могильника происходит трехрогая лунница
с точечным орнаментом, обрамляющим ее по
краю (рис. 2, 2). Данное украшение практически
идентично лунницам из Козиевского клада (Ро-
динкова, 2003. Рис. 2, 4, 5.). Несмотря на то что в
Поднепровье данный вид украшений не является
распространенным и в большей степени представ-
лен в Прибалтике, Прикамье и Посурье, технологи-
чески (является пластинчатой, а не литой и орна-
ментирована ямочками по краю) данная лунница
из Елизавет-Михайловки может рассматриваться
как тяготеющая к днепровскому региону.

Параметры могильных ям
Parameters of grave pits

Параметры (м)
Колочинская культура Рязано-окская 

культура
Среднецнинские 

могильникиокруглые овальные

Длина 0.5–0.7 (до 0.9) 1.1–135 0.9–3 1.5–3.5
Ширина 0.8–1 0.3–1.07 0.75–1.7
Глубина 0.2–0.5 (до 0.9) 0.2–1.36 0.2–1.42
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Из погребения 121 Елизавет-Михайловского
могильника происходит з-образная накладка
(рис. 2, 3), которая имеет аналогии среди матери-
алов Гапоново, Трубчевска, Гайдар, Козиевки,
Градижска и Хацков (Гавритухин, 1996. Рис. 29, 6,
7; Скиба, 2016. Рис. 36, 1–7). Однако, как и в слу-
чае с поясным наконечником из того же погребе-
ния, на этом изделии имеется орнамент, состоя-
щий из двух линий ямочек в центральной части
изделия, что говорит о влиянии местной тради-
ции. Из того же объекта происходит бляшка
(рис. 2, 4), имеющая сходство с прямоугольными
ажурными поясными накладками Гапоновского,
Мартыновского и Трубчевского кладов, а также с
находками из Колосково (Приходнюк, Падин,
Тихонов. 1996. Рис. 14; Гавритухин, 1996. Рис. 29,
10–15; Скиба, 2016. Рис. 41, 3). Особое значение
для нас имеет то, что данная накладка отличается

от перечисленных аналогов деталями на нижнем
щитке, отсутствием валика, а также размерами и
пропорциями, что указывает на ее изготовление
местным мастером по днепровскому образцу и,
по мнению И.О. Гавритухина, не позволяет счи-
тать данное изделие импортным (1996. С. 24, 25).

Из Пановского (погребение 4) и Елизавет-
Михайловского (погребение 121) могильников
происходят две цельные двучастные поясные на-
кладки (рис. 2, 5, 6), имеющие параллели с экзем-
плярами из Цепляево Первого и Керчи (Гавриту-
хин, 1996. С. 24). Находки подобных накладок, как
можно заметить, присутствуют и за пределами Дне-
провского Левобережья, но общее стилистическое
исполнение и орнаментация данных изделий, без-
условно, указывают на связь с Поднепровьем.

Наконечник пояса с боковыми выступами
(рис. 2, 7) из погребения 4 Пановского могильни-
ка имеет аналогии среди материалов Северного
Причерноморья и Кавказа, но параллели наблю-
даются и в Среднем Поднепровье среди материа-
лов Трубчевского и Гапоновского кладов (Гаври-
тухин, 1996. С. 32. Рис. 45, 2–5, 22; Скиба, 2016.
Рис. 51, 2.). Орнамент, состоящий из двух линий и
ряда неглубоких пропилов, создающих неширо-
кое рифление в начале поясного наконечника,
является нетипичным как для Кавказа и Север-
ного Причерноморья, так и для Среднего Подне-
провья, но имеет аналогии среди материалов из
Томниково и Старое Бадиково. Очевидно, подоб-
ный способ орнаментации является проявлением
местной финно-угорской традиции и также, как в
случае с ажурной поясной накладкой из погребе-
ния 121 Елизавет-Михайловского могильника
(рис. 2, 4), не позволяет говорить об этом изделии
как о днепровском. Однако, на мой взгляд, нако-
нечник пояса мог быть изготовлен под влиянием
культурных импульсов из днепровского региона.
Данная точка зрения подкрепляется выводами
И.О. Гавритухина об особенностях вариантов 2б
и 3б цельных двучастных накладок круга дне-
провских раннесредневековых кладов 1-й группы
(1996. С. 24, 25).

Т-образная поясная накладка (рис. 2, 8) из за-
хоронения 121 Елизавет-Михайловского могиль-
ника относится к типу (Е) ІА (по А.В. Скибе) и
находит множество параллелей среди материалов
пеньковско-колочинских древностей Поднепро-
вья. Аналогии ей присутствуют в Лебяжьем, Лиха-
чевке, Мокве и Хацках (Скиба, 2016. Рис. 47, 1–4).

Хотя поясная накладка с раздвоенными кон-
цами и боковыми выступами (тип (А) І–9 вар. 2
по А.В. Скибе) из могильника у с. Серпово
(рис. 2, 9) имеет больше параллелей среди мате-
риалов Крыма и Северного Кавказа, из могиль-
ника колочинской культуры Лебяжье в Днепров-
ском Левобережье также происходит аналогич-

Рис. 2. Предметы 1-й группы днепровских раннесред-
невековых кладов, происходящие из среднецнинских
могильников фазы А стадии 1 (по О.В. Зеленцовой).
1 – колоколовидная подвеска, орнаментированная
горизонтальной линией по корпусу; 2 – трехрогая
лунница с точечным орнаментом; 3 – з-образная на-
кладка поясная накладка; 4 – прямоугольная ажурная
поясная накладка; 5, 6 – двучастные поясные наклад-
ки; 7 – наконечник пояса с боковыми выступами; 8 –
поясная накладка с раздвоенными концами и боко-
выми выступами; 9 – Т-образная поясная накладка.
Fig. 2. Items of group 1 of the Dnieper early medieval
hoards originating from the Middle Tsna burial grounds of
phase A, stage 1 (according to O.V. Zelentsova). 1 – a bell-
shaped pendant decorated with a horizontal line along the
body; 2 – a three-horned crescentic pendant with a dotted
ornament; 3 – a Z-shaped belt mount; 4 – a rectangular
openwork belt mount; 5, 6 – bipartite belt mounts; 7 – the
tip of the belt with lateral protrusions; 8 – a belt mount
with forked ends and lateral protrusions; 9 – a T-shaped
belt mount

1 2

3

4 5 6
7 9

8
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ная ей деталь поясной гарнитуры (Скиба, 2016. С.
17, 42. Рис. 37, 10).

Следует заметить, что все перечисленные ма-
териалы были обнаружены исключительно в ин-
гумациях, что еще раз показывает отсутствие свя-
зи между обрядом кремации среднецнинских мо-
гильников и теми вещами, которые могут быть
интерпретированы как появившиеся в результате
контактов с населением культурной линии Крив-
ца Верхневоронежской группы.

В контексте гипотезы А.М. Обломского о су-
ществовании в раннем Средневековье окско-
причерноморского торгового пути, промежуточ-
ным пунктом которого являлся поселок у с. Стае-
во в верховьях р. Воронеж (Обломский, 2022б.
С. 126), находка в погребении № 16 Серповского
могильника 12 византийских монет, отчеканен-
ных в период 638–641 и 668–695 гг., (Алихова,
1959. С. 129) уже не кажется чем-то неординар-
ным. Идея, что население верхневоронежской
группы могло иметь доступ к византийскому зо-
лоту, отчасти подтверждается найденной в Стае-
во-5 гирькой-экзагием, маркированной буквой N
и предназначенной для взвешивания золотых ви-
зантийских монет (Обломский, Швырев, 2018.
С. 307, 308). По мнению А.Е. Алиховой, они мог-
ли быть захвачены в результате дальнего похода,
однако с учетом новых данных мы можем предпо-
лагать и другое, вероятно, более мирное, проис-
хождение этих монет – в результате торговых
сношений с населением верхневоронежской
группы.

Скорее всего, в том же контексте стоит рас-
сматривать и находки подвесок-медальонов
округлой формы, изготовленных из свинцово-
оловянистого сплава, которые происходят из
культурного слоя Давыдовского городища, нахо-
дящегося в Моршанском районе Тамбовской об-
ласти, и датируются VII–нач. XI в. Они представ-
ляют собой предметы христианского культа, и их
византийское происхождение не вызывает со-
мнений (Андреев, 2012. С. 261, 262. Рис. 1).

В свою очередь на поселениях Верхневоро-
нежской группы есть ряд неоднозначных нахо-
док, которые можно связать как с рязано-окским,
так и мордовским культурными элементами.
К таковым относятся следующие ювелирные из-
делия: часть бронзового украшения с бутыльча-
тыми подвесками, сегментовидная бронзовая
подвеска с треугольным в сечении ушком, короб-
чатая (или звездчатая) подвеска, бутыльчатая
подвеска (Сыщиков, 2019. С. 140–142. Рис. 3, 1–
4). Кольцо с рифленой поверхностью из материа-
лов поселения Кривец-4 (Обломский, 2012.
Рис. 22, 7) не имеет точных аналогий, но, возмож-
но, оно является своеобразной интерпретацией
спиральных бронзовых колец из проволоки тре-
угольного сечения, встречающихся среди инвен-

таря как рязано-окских (Шитов, 1988. С. 28), так
и древнемордовских погребальных памятников
(Алихова, 1969. С. 10; Петербургский, 1987. С. 54).
Также одна категория сосудов, которая для сред-
нецниских могильников представлена группой I,
по В.В. Гришакову (1990. С. 32, 33. Табл. I, 6), а по
классификации А.М. Обломского, относится к
типу ребристых горшков II,3 торгово-ремеслен-
ного комплекса у с. Стаево (Обломский, Сыщи-
ков, 2022. С. 81. Рис. 3, 17) может быть отнесена к
элементам, которые следует рассматривать как
вероятное проявление наличия контактов обо-
значенных культурных групп. Проблема, касаю-
щаяся керамического комплекса, требует отдель-
ного рассмотрения и в данной работе обозначена
в качестве перспективной.

Учитывая все перечисленные выше факты,
можно сделать вывод, что население, оставившее
памятники Верхневоронежской культурной груп-
пы, скорее всего, имело контакты с носителями
древнемордовской культуры, пришедшими на
Среднюю Цну в середине VII в. Финал Верхнево-
ронежских памятников совпадает с начальной
фазой функционирования Серповского, Елиза-
вет-Михайловского и Пановского могильников.
Данные связи оставили след в вещевом наборе,
но не коснулись представлений о загробном мире
и не отразились на погребальном обряде. Обряд
трупосожжения был привнесен носителями ряза-
но-окской культуры, родственной мордовской, в
уже сложившемся виде.

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда № 22-28-00110.
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THE PROBLEM OF CONTACTS BETWEEN THE ANCIENT
MORDVINIAN POPULATION OF THE MIDDLE TSNA REGION 

AND THE UPPER VORONEZH CULTURAL GROUP
Nikolay V. Syshchikova,#
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The issue of contacts between the ancient Mordvins and the early Slavs has become relevant again after find-
ing a group of early medieval sites in the upper reaches of the Voronezh River that are associated with the
Dnieper cultural circle. The paper aims to prove contacts between the ancient Mordvins, who left burial sites
with cremations in the middle Tsna region (mid-second half of the 7th century AD), and the population of
the Upper Voronezh cultural group of the early Middle Ages. To meet the aims the following tasks were set:
to consider the origin of the rite of burning the burial grounds in the middle Tsna region during the mid-sec-
ond half of the 7th century AD; to determine which of the neighbouring archaeological cultures it shows the
greatest similarity with; to analyze the clothing complex of the Middle Tsna burial grounds of the specified
period with the view to identify the presence of decorations of the Dnieper cultural circle. The research in-
cluded a comparative analysis of the body cremation rite of the middle Tsna region burial grounds of phase A
stage 1 (according to O.V. Zelentsova) with synchronous antiquities of neighbouring regions. As a result, its
similarity to the cremations of the Ryazan-Oka culture was established and the assumption of its Slavic origin
was rejected. At the same time, the correlation of jewellery originating from some of the earliest burials at
cemeteries in the middle Tsna region with materials from the Dnieper cultural circle made it possible to as-
sume the presence of contacts between the indicated communities and suggest a hypothesis that the Upper
Voronezh region could be the territory from which objects of the Dnieper appearance, as well as Byzantine
imports, came to the Middle Tsna.

Keywords: the Early Middle Ages, the Upper Voronezh cultural group, the Kolochin culture, the Ryazan-Oka
culture, Middle Tsna burial grounds, cremation.
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