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Мордовский этнос состоит из двух 
субэтносов – мокшанского и эрзян-
ского. Исследователей истории мор-
довского народа всегда интересовало, 
когда и как произошло оформление 
такой этнической структуры.

В первой половине XX в. у боль-
шинства языковедов сложилось мне-
ние о том, что в начале у мордвы су-
ществовал единый древнемордовский 
язык. Он функционировал в пределах 
единой общемордовской родоплемен-
ной организации. Лишь позднее (пол-
торы тысячи лет тому назад) произо-
шло его разделение на мокшанский 
и эрзянский языки (Серебренников, 
1965; Коляденков, 1965).

Среди археологов, первым по про-
блеме формирования мордовского 
этноса, высказался П.С. Рыков. Он 
считал, что сначала существовала 
единая древнемордовская культура. 
К этой культуре П.С. Рыков относил 
рязанско-окские могильники (Ры-
ков, 1936, с. 64–69). А.П. Смирнов в 
последних своих работах высказал 

мнение о том, что единая древнемор-
довская культура функционировала в 
первой половине I тысячелетия н.э. с 
первых веков н.э. К ней он отнес все 
могильники в пределах Тамбовской, 
Пензенской, Горьковской областей и 
Мордовской АССР. В середине I ты-
сячелетия н.э. началось разделение 
культуры на мокшанскую и эрзян-
скую (Смирнов, 1965а). Этой точки 
зрения придерживалась и А.Е. Алихо-
ва, которая временем существования 
древнемордовской культуры, охваты-
вающей многие племена, считала все 
I тысячелетие н.э., после чего нача-
лось ее разделение на мокшанскую и 
эрзянскую культуру (Алихова, 1965).

Другую гипотезу отстаивал 
П.Д. Степанов. По его мнению, морд-
ва с самого начала своего существо-
вания как этноса была разделена на 
мокшу и эрзю. К эрзянским он от-
носил рязанско-окские и муромские 
могильники (Степанов, 1968; 1970). К 
этой точке зрения о развитии древнего 
мордовского этноса близка концепция 

УДК 903.25

МОГИЛЬНИКИ МОРДВЫ III–V ВВ. 
И ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ

© 2017 г. В.И. Вихляев

В статье на основе новых археологических материалов рассматривается проблема 
существования единой древнемордовской культуры. Определяются бесспорные древ-
нейшие погребальные памятники мордвы. На основании наиболее надежного этноо-
пределяющего признака – деталей женского головного убора, к ним отнесено 14 мо-
гильников. Их территориальное расположение позволяет утверждать, что в III–V вв. в 
Окско-Сурско-Цнинском междуречье существовала единая древневнемордовская общ-
ность. По мнению автора, разделение древнемордовской общности на два субэтноса – 
эрзю и мокшу, началось позже – не ранее VI–VII вв., и завершилось к началу II тыс. н.э.

Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, Окско-Сурско-Цнинское между-
речье, ранний железный век, раннее средневековье, древняя мордва, этнос, субэтнос, 
могильник.
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М.Р. Полесских. В начале существо-
вали протомокша, под памятниками 
которой он подразумевал могильники 
селиксенского типа и протоэрзя, пред-
ставленная могильниками кошибеев-
ского типа. Затем, с середины I тыся-
челетия н.э., образовались культуры 
древней мокши и древней эрзи. К 
мокше он относил могильники арми-
евского типа, к эрзе – погребальные 
памятники типа Кузьминского и Бор-
ковского могильников (Полесских, 
1965).

В.И. Вихляев считал, что основы 
культуры двух мордовских субэтно-
сов были заложены независимо друг 
от друга. Затем из этих культур в VI–
VII вв., в результате их активного вза-
имодействия, стала формироваться 
общемордовская культура. Эта куль-
тура просуществовала до начала II 
тысячелетия, когда завершилось фор-
мирование мокшанской и эрзянской 
культур. Именно в это время их начи-
нают различать письменные источни-
ки (Вихляев, 2000, с. 125–127).

Таким образом, в археологиче-
ской научной литературе сложились 
различные мнения о существовании 
единой древнемордовской культуры. 
Одни, по сути дела, отрицали ее су-
ществование, другие говорили о ее 
функционировании в различные хро-
нологические периоды мордовской 
истории, связывая с разными типами 
археологических памятников. Изме-
нения во мнениях были обусловлены 
тем, что во второй половине XX в. ин-
тенсивно расширялась база археоло-
гических источников. Были открыты 
ранние пензенские могильники (По-
лесских, 1977), арзамасские могиль-
ники древней мордвы (Мартьянов, 
2001) и другие памятники. Открытия 
продолжаются и в настоящее время. 

Особенно важным для решения про-
блемы единства древнемордовской 
культуры являются материалы Сен-
димиркинского могильника первой 
половины III в. в Нижнем Посурье 
(Мясников, 2014). Они позволяют по-
новому рассмотреть проблему, опре-
делить границы древнейшей мор-
довской культуры и уточнить детали 
развития этого этноса.

Как видно из нашего краткого об-
зора проблемы, к древнемордовской 
культуре первой половины I тысяче-
летия н.э. исследователи относили 
разные группы памятников: рязано-
окские могильники, пензенские мо-
гильники, погребальные памятники 
кошибеевского типа и даже Андре-
евский курган. Все это объясняется 
отсутствием использования единого 
надежного критерия отнесения погре-
бальных памятников к древней морд-
ве. На современном уровне развития 
археологии мордвы можно уверенно 
утверждать, что пока единственным 
надежным этноопределяющим при-
знаком для древнемордовских мо-
гильников является женский головной 
убор, включающий в себя височную 
подвеску в виде стержня, обмотанно-
го проволокой, с грузиком на нижнем 
конце и спиралькой на верхнем (на 
ранних экземплярах этого украше-
ния весьма укороченный стержень не 
имеет обмотку). Эта подвеска, опре-
деленным образом эволюционируя, 
встречается только в мордовских мо-
гильниках на протяжении тысячеле-
тия. В III–V вв. эти украшения разли-
чаются между собой формой грузика. 
Встречаются экземпляры с кониче-
ским, листовидным, биконическим, 
призматическим и бипирамидальным 
коротким грузиком (Вихляев, 1977, 
с. 6, 7, 44–51, рис. 2: 1–5; Вихляев, 
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Беговаткин, Зеленцова, Шитов, 2008, 
с. 11–13, 131–150, рис. 4: 5) (рис. 1). 
К погребальным памятникам мордвы 
III–V вв. (рис. 2) на основании выде-
ленного критерия можно отнести:

1. Сендимиркинский могильник 
в Нижнем Посурье. Исследователь 
этого памятника Н.С. Мясников дати-
ровал его II–III вв. (Мясников, 2014). 
Вещевой комплекс этого памятника 
четко укладывается во вторую стадию 
развития культуры могильников насе-
ления I–XIV вв. западной части Сред-
него Поволжья и может быть датиро-
ван более точно – концом II –первой 
половиной III в. В нем в значитель-
ном количестве найдены датирую-
щие бронзовые головные и нагрудные 
бляхи с рельефными концентриче-
скими валиками по корпусу. Они со-
провождаются предметами, широко 
бытующими в это время, такими как 
бронзовые круглодротовые браслеты 
с расплющенными в виде лопастей 
концами, заходящими друг за друга, 
а также другими украшениями (Вих-
ляев, Беговаткин, Зеленцова, Шитов, 
2008, с. 131, 132, рис. 4).

2. Таутовский могильник в Ниж-
нем Посурье. Представлен одним 
женским погребением. Датирован 
А.П. Смирновым и Н.В. Трубнико-
вой IV в. (Смирнов, 1961, с. 116, 117; 
Смирнов, Трубникова, 1965, с. 24, 
табл. 4,1; 17, 1–5, 8, 17, 18). Однако 
этот комплекс почти полностью по-

вторяет комплексы Сендимиркинско-
го могильника и может быть отнесен 
ко времени его функционирования.

3. Второй Стёксовский могильник 
в бассейне реки Тёши (Мартьянов, 
2001, с. 99–159). Этот памятник функ-
ционировал на протяжении целого 
тысячелетия вплоть до первой поло-
вины XIV в. Ранние его погребения 
В.Н. Мартьянов относил к III–IV вв. 
(Мартьянов, 2001, с. 298). В системе 
хронологии могильников западной 
части Среднего Поволжья погребение 
78 этого памятника с височной под-
веской с бипирамидальным грузиком 
вошло в стадию 4, которая датиру-
ется концом III – первой половиной 
IV в. (Вихляев, Беговаткин, Зеленцо-
ва, Шитов, 2008, с. 133–134; Вихляев, 
2014, с. 20–23). В ранних погребениях 
могильника имеются височные под-
вески с биконическим грузиком, ана-
логичные таким украшениям Сенди-
миркинского могильника (Мартьянов, 
2001, с. 262). Это позволяет предполо-
жить наличие во Втором Стексовском 
могильнике еще более древних захо-
ронений.

4. Абрамовский могильник в бас-
сейне реки Тёши. Его исследователь 
М.Ф. Жиганов датировал этот па-
мятник – IV–V вв. (Жиганов, 1976, 
с. 45–46). Изучение сопряженности 
ведущих типов украшений позволило 
датировать Абрамовский могильник 
концом IV – серединой VIII в. (Вих-

Рис. 1. Типы ранних подве-
сок с грузиком (III–V вв.).
Fig. 1. Types of early pendants 
with a weight (3rd – 5th centu-

ries).
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ляев, Беговаткин, Зеленцова, Шитов, 
2008, с. 153).

5. Тезиковский могильник в Верх-
нем Примокшанье (Полесских, 1966, 
с. 268–296; Гришаков, 1998, с. 50–58). 
М.Р. Полесских датировал этот погре-
бальный памятник IV–V вв. Затем эта 
дата была уточнена – конец IV–V вв. 
(Вихляев, Беговаткин, Зеленцова, 
Шитов, 2008, с. 153).

6. Ражкинский могильник в Верх-
нем Примокшанье (Полесских, 1991, 
с. 152–167). В системе хронологии 

могильников населения западной ча-
сти Среднего Поволжья материалы 
памятника укладываются в рамки 
конца II–IV в. (Вихляев, Беговаткин, 
Зеленцова, Шитов, 2008, с. 152).

7. Пензенский могильник в Верх-
нем Посурье (Фонды ГИМ, янв. 
№77911). М.Р. Полесских датировал 
этот памятник III–IV вв. (Полесских, 
1977, с. 34).

8. Селиксенский могильник в 
Верхнем Посурье. М.Р. Полесских ви-
дел в этом памятнике два – Старший и 

Рис. 2. Погребальные памятники Окско-Сурско-Цнинского междуречья III–V вв. 
1 – Сендимиркинский, 2 – Таутовский, 3 – Степановскиий, 4– Абрамовский, 

5 – Тезиковский, 6 – Ражкинский, 7 – Пензенский, 8– Селиксенский, 9 – Селикса – 
Трофимовский, 10 – Степановский, 11 – Алферьевский , 12 – Шемышейский, 

13 – Усть-Узинский, 14 – Армиевский, 15 – Сергачский «Кожина слобода», 16 – Сер-
гачский «Святой Ключ», 17 – Кошибеевский, 18 – Польно-Ялтуновский.

Fig. 2. Funerary sites of the Oka-Sura-Tsna interfl uvial zone in the 3rd – 5th centuries. 1 – Sendimirki-
no; 2 – Tautovo, 3 – Stepanovo, 4- Abramovo, 5 – Tezikovo, 6 – Razhkino, 7 – Penza, 8- Seliksa,

9 – Seliksa - Trofi movo, 10 – Stepanovo, 11 – Alferievo, 12 - Shemysheyka, 13 – Ust-Uza, 
14 – Armievo, 15 – Kozhina Sloboda near Sergach, 16 – Svyatoy Klyuch near Sergach, 

17 – Koshibeevo, 18 – Polnoe Yaltunovo.
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Младший и датировал соответственно 
III–IV вв. и VII – началом VIII в. (По-
лесских, 1977, с. 33–49). В системе 
хронологии погребальных памятни-
ков западной части Среднего Повол-
жья Селиксенский могильник дати-
руется второй половиной III – первой 
половиной VIII в. без выделения стар-
шего и младшего периодов (Вихляев, 
Беговаткин, Зеленцова, Шитов, 2008, 
с. 153).

9. Селикса-Трофимовский могиль-
ник в Верхнем Посурье. Этот памят-
ник был датирован М.Р. Полесских 
IV–V вв. (Полесских, 1974а, с. 12–32). 
В общей хронологии погребений на-
селения западной части Среднего По-
волжья могильник отнесен ко второй 
половине IV – началу V в. (Вихляев, 
Беговаткин, Зеленцова, Шитов, 2008, 
с. 153).

10. Степановский могильник в 
Верхнем Посурье. М.Р. Полесских 
датировал его IV–V вв. (Полесских, 
1974а, с. 17–21, 27–32). Эта датировка 
была уточнена создателями системы 
хронологии могильников населения 
I–XIV вв. западной части Среднего 
Поволжья. В ней комплексы Степа-
новского могильника уложились в 
рамки конца IV–V в. (Вихляев, Бего-
ваткин, Зеленцова, Шитов, 2008, с. 
153).

11. Алферьевский могильник в 
Верхнем Посурье. М.Р. Полесских 
датировал этот памятник IV–V вв. 
(Полесских, 1977, с. 34). В хроноло-
гической системе погребальных ком-
плексов I–XIV вв. западной части 
Среднего Поволжья этот могильник 
не определился.

12. Шемышейский могильник в 
Верхнем Посурье. М.Р. Полесских от-
нес этот памятник к III–IV вв. (Полес-
ских, 1974б, с. 73–75). В системе хро-

нологии, основанной на применении 
статистико-математических методов, 
Шемышейский могильник датируется 
концом II – первой половиной IV в. и 
содержит самые древние бесспорно 
мордовские погребения (Вихляев, Бе-
говаткин, Зеленцова, Шитов, 2008, с. 
153).

13. Усть-Узинский могильник в 
Верхнем Посурье. Исследователи это-
го памятника датируют его III–IV вв. 
(Гришаков, Давыдов, Седышев, Сом-
кина, 2014, с. 57–60). В систему хро-
нологии могильников западной части 
Среднего Поволжья он не вошел, так 
как его раскопки были завершены уже 
после разработки системы.

14. Армиевский могильник в Верх-
нем Посурье (Рыков, 1930; Полес-
ских, 1979, с. 5–56). М.Р. Полесских 
отнес этот памятник к VI – началу 
VIII в. (Полесских, 1977, с. 34). При 
разработке общей системы хроно-
логии могильников западной части 
Среднего Поволжья в нем были вы-
явлены погребальные комплексы от 
конца IV до VII в. (Вихляев, Беговат-
кин, Зеленцова, Шитов, 2008, с. 153). 

Еще совсем недавно древнейшие 
могильники с височными подвеска-
ми с грузиком были известны до 
III–IV вв. только в южной части Ок-
ско-Сурско-Цнинского междуречья 
(Верхнее Посурье и Нижнее Примок-
шанье). В северной части этой терри-
тории имелось лишь одно погребение 
с древнейшей мордовской височной 
подвеской в Нижнем Посурье (Тау-
товский могильник). В массовом по-
рядке эта этноопределяющая вещь, 
претерпевшая существенные измене-
ния в форме грузика, была тогда про-
слежена в Абрамовском могильнике 
в Притёшье, древнейшие погребения 
которого относятся ко времени не 



№ 1 (19)   2017  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

210

ранее конца IV–V в. Таким образом, 
фактический материал показывал, что 
древнейшая бесспорно мордовская 
культура начала развиваться там, где 
позже формировалась древняя культу-
ра мокшанского субэтноса мордвы. В 
такой ситуации не совсем было понят-
но, почему развитие древнеэрзянского 
этноса задерживалось по сравнению с 
древнемокшанским и какими памят-
никами он представлен. Это приводи-
ло к возникновению на археологиче-
ских материалах различных гипотез о 
развитии единого древнемордовского 
этноса вплоть до отрицания его суще-
ствования.

В последние десятилетия были от-
крыты и исследованы в северной ча-
сти Окско-Сурско-Цнинского между-
речья памятники, одновременные с 
южными и имевшие в своем вещевом 
комплексе височные подвески с гру-
зиком. Это Второй Стёксовский мо-
гильник в Потёшье и Синдимиркин-
ский могильник в Нижнем Посурье. 
Следовательно, древнейшие бесспор-
ные мордовские памятники теперь 
известны по всей территории Окско-
Сурско-Цнинского междуречья. Они 
расположены в северных его райо-
нах – Нижнее Посурье и Потёшье и в 
южных районах – Верхнее Посурье и 
Примокшанье (рис. 2).

Как показывают последние иссле-
дования происхождения древнейшей 
мордовской культуры, она формиро-
валась, прежде всего, на базе городец-
кой культуры раннего железного века, 
памятники которой расположены по 
всей территории Окско-Сурско-Цнин-
ского междуречья и предшествует 
мордовским (Вихляев, 2000). Время 
возникновения древнемордовской 
культуры как на севере, так и на юге 
Окско-Сурско-Цнинского между-

речья определяется не ранее конца 
II – первой половины III в. Общее 
происхождение, единая территория, 
одновременность возникновения, 
общие основы материальной культу-
ры позволяют уверенно утверждать, 
что с III в. в Окско-Сурско-Цнинском 
междуречье существовала единая об-
щемордовская культура.

На первом этапе (III в.) возникно-
вения и развития единой древнемор-
довской культуры в области Нижнего 
Посурья функционируют Сендимир-
кинский и Таутовский могильники. 
На реке Тёше, притоке Оки, начинает 
свое существование Второй Стёксов-
ский могильник. В Верхнем Посурье 
совершаются захоронения в Шемы-
шейском, Усть-Узинском, Селиксен-
ском и, возможно, Пензенском по-
гребальных памятниках. В Верхнем 
Примокшанье функционирует Раж-
кинский могильник.

На втором этапе развития обще-
мордовской культуры (IVв.) в Ниж-
нем Посурье захоронения этого вре-
мени не фиксируются. В Потёшье 
продолжает функционировать Второй 
Стёксовский могильник и начинают 
совершаться погребения на Абрамов-
ском могильнике. В Верхнем Посурье 
продолжают хоронить в Шемышей-
ском, Усть-Узинском, Селиксенском 
и, возможно, Пензенском могильни-
ках. Возникают Селикса-Трофимов-
ский, Степановский, Армиевский и, 
возможно, Алферьевский могильни-
ки. В Верхнем Примокшанье продол-
жает функционировать Ражкинский и 
начинает использоваться Тезиковский 
могильники.

Захоронения третьего этапа (V в.) 
развития древнемордовской культу-
ры в Нижнем Посурье пока что не 
обнаружены. На реке Тёше начинает 
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функционировать Абрамовский мо-
гильник и, возможно, совершаются 
захоронения на Втором Стёксовском 
могильнике. В Верхнем Посурье про-
должают совершаться погребения на 
Селиксенском, Степановском, Арми-
евском и, возможно, Усть-Узинском 
могильниках. В Верхнем Примокша-
нье продолжает использоваться Тези-
ковский могильник.

Важным определителем этнокуль-
турной принадлежности могильников 
являются особенности погребального 
обряда. Среди них особо значимым 
обычно считается ориентировка по-
койника головой по сторонам света. 
Однако для ранних древнемордовских 
могильников этот признак не работает. 
Здесь господствующая ориентировка 
погребенных весьма разнообразна и 
у каждого памятника своя. Так, се-
верная ориентировка преобладает в 
рассматриваемое время в Ражкинском 
и Абрамовском могильниках, северо-
восточная – в Селикса-Трофимовском 
и Степановском могильниках, вос-
точная – в Усть-Узинском, Тезиков-
ском и Алферьевском могильниках, 
юго–юго-восточная в Сендимиркин-
ском могильнике, южная – в Шемы-
шейском и Армиевском могильниках, 
западная – во втором Стёксовском и 
Селиксенском могильниках.

Такое многообразие, на наш взгляд, 
объясняется тем, что в III–V вв. 
могильники мордвы небольшие по 
размеру, со сравнительно немного-
численными погребениями, пред-
ставляют собой родовые кладбища, 
отражающие погребальные традиции 
каждого отдельного рода. Племенные 
кладбища значительно более крупные 
с многочисленными погребениями и 
выработанной устойчивой однообраз-
ной ориентировкой покойных появля-

ются позже, не ранее VI–VII вв. Для 
эрзи преобладающей ориентировкой 
становится северная, для мокши – 
южная.

Возможно, снова следует про-
верить гипотезу М.Р. Полесских о 
типичности для древнейших мор-
довских погребений ориентировки 
покойников ногами к реке, что было 
распространено у древних финно-
угров (Полесских, 1972, с. 70). 

На территории Окско-Сурско-
Цнинского междуречья имеются мо-
гильники, где в погребениях не най-
дено головных уборов с височными 
подвесками и грузиком. Это Коши-
беевский и Польно-Ялтуновский мо-
гильники в Нижнем Примокшанье и 
на средней Цне, а также Сергачские 
(«Святой Ключ» и «Кожина Слобода») 
на реке Пьяне, левом притоке Суры. 
Кошибеевский могильник датируется 
концом II – V в. (Вихляев, Беговаткин, 
Зеленцова, Шитов, 2008, с. 131–137), 
Польно-Ялтуновский – концом III – 
первой половиной IV в. (Вихляев, 
Беговаткин, Зеленцова, Шитов, 2008, 
с. 133–134), Сергачский («Кожина 
Слобода») – II – первой половиной 
III в. (Шитов, 2000, табл.), Сергачский 
(«Святой Ключ») – IV–V вв. (Шитов, 
2000, табл.) Эти памятники можно от-
нести к особому кошибеевскому типу 
могильников в Окско-Сурско-Цнин-
ском междуречье. Возможно, к дан-
ному типу относятся самые ранние 
погребения Ражкинского могильни-
ка (конец II–первая половина III в.) 
в Верхнем Примокшанье, так как в 
них не найдено височных подвесок 
с грузиком. Носители культуры этой 
группы могильников, несомненно, 
принимали участие в формировании и 
развитии единого древнемордовского 
этноса. (Вихляев, 2000, с. 61–80).
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Наличие могильников кошибеев-
ского типа в Нижнем Посурье и от-
сутствие здесь бесспорных мордов-
ских погребений во второй половине 
III–IV в., может быть, объясняется 
экспансией носителей культуры мо-
гильников кошибеевского типа на эту 
территорию. История древнейшей 
мордвы в это время в северной части 
Окско-Сурско-Цнинского междуречья 
продолжалась в бассейне реки Тёши.

Итак, современные археологиче-
ские материалы показывают, что в 
начале развития мордовского этно-
са (III–V вв.) существовала единая 
общемордовская археологическая 
культура. В ней еще не прослежи-
вается деление на два субэтноса – 
эрзю и мокшу. Это разделение на-
чало формироваться не ранее 
VI–VII вв. И завершилось к началу 
II тыс. н. э.
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MORDOVIAN CEMETERIES OF 3RD – 5TH CENTURIES 
AND THE UNITY OF THEIR EARLY CULTURE

V.I. Vikhljaev

This article, based on the new archaeological materials, considers the problem of  existence 
of a solid early Mordovian culture and determines the indisputable ancient Mordovian 
funerary sites . Details of female head set – as one of the most reliable ethnic sign – allowed 
attributing 14 burial grounds to this culture.
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Their geographical location allows us to assert that there was a solid early Mordovian 
community in the Oka - Sura - Tsna interfl uvial zone in the 3rd – 5th centuries. The author 
maintains that their division into two sub-ethnic groups - Erzya and Moksha - began later, not 
earlier than in 6th – 7th centuries, and was complete by the beginning of the II millennium AD.

Keywords: archaeology, Middle Volga region, Oka-Sura-Tsna interfl uvial zone, early 
Iron Age, early Middle Ages, early Mordovians, ethnic group, sub-ethnic group, cemetery.
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