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«А ПО ОЦЕ РЕЦЕ,  
ГДЕ ВТЕЧЕТ В ВОЛГУ, 

ЯЗЫК СВОЙ МУРОМА;  
ЧЕРЕМИСА  

СВОЙ ЯЗЫК;  
МОРДВА СВОЙ ЯЗЫК»

“AND ALONG  
THE OKA RIVER,  
WHERE IT FLOWS  
INTO THE VOLGA, 
MUROM’S LANGUAGE; 
CHEREMIS  
OWN LANGUAGE; 
MORDOVIANS  
OWN LANGUAGE” 
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Среди финноязычных на-
родов Поволжья археоло-

гические древности муромы 
относятся к разряду наименее 
изученных. Подобная ситуация, 
возможно, объясняется тем, что 
муромские памятники располо-
жены за пределами территории 
национальных республик наро-
дов финно-угорской языковой 
группы и поэтому привлекают 
к себе меньше внимания со 
стороны исследователей. Тем 
более важным событием пред-
ставляется издание в Саран-
ске монографии, посвященной 
изуче нию муромских древно-
стей Чулковского могильника. 
Раскопки этого памятника, рас-
положенного на юго-западе Ни-
жегородской области, в долине 
Оки, были начаты еще в 1974 г. 

экспедицией Мордовского го-
сударственного университета 
под руководством М. Ф. Жи-
ганова, а в 1985 г. были про-

должены В. В. Гришаковым. В 
общей сложности на могиль-
нике было исследовано 94 по-
гребения, материалы которых 
стали предметом анализа в 
монографии, подготовленной 
коллективом авторов в составе 
В. В. Гришакова, О. В. Седы-
шева и А. Н. Сомкиной. Работа 
состоит из введения, двух глав, 
дневника раскопок могильника, 
заключения и 65 рисунков по-
гребального инвентаря. 

Во введении авторами изла-
гается краткая история иссле-
дования могильника, приводит-
ся список активных участников 
экспедиции. 

В первой главе описывается 
материальная культура насе-
ления, оставившего могильник. 
Здесь приводятся классифика-
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ции предметов, относящихся к 
женскому и мужскому костюмам. 
Следует отметить, что в конце 
I тыс. н. э. племена муромы, 
по-видимому, контролировали 
Окский торговый путь, поэтому 
муромские захоронения отлича-
ются богатством погребального 
инвентаря. К комплексу женско-
го костюма относятся достаточ-
но многочисленные украшения, 
изготовленные из бронзы и се-
ребра. Этническим маркером 
национального костюма, как 
правило, выступают головные 
украшения. У муромы это были 
головные жгуты, представля-
ющие собой длинные пучки 
шерстяных или полотняных ни-
тей, обернутые кожаной лентой 
и обмотанные широкой бронзо-
вой проволокой. Жгуты охваты-
вали голову ото лба к затылку 
или от правого виска к левому. 
Украшением головы также слу-
жили височные кольца и налоб-
ные венчики, формы которых 
продолжают развитие головных 
уборов родственных муроме 
рязано-окских племен. Широко 
распространенной принадлеж-
ностью муромского костюма 
были ажурные бляхи и шумящие 
украшения, изготовленные ма-
стерами-литейщиками в технике 
«воскового вязания». Только для 
муромы были характерны на-
бедренные ленты, изготовлен-
ные из кожаных полос, обжатых 
бронзовыми обоймами.

Большинство остальных 
украшений относятся к раз-
ряду общефинских, являясь 
принадлежностью женского ко-
стюма не только муромы, но и 
марийцев, мордвы, в меньшей 
степени – мери. Это пластин-
чатые и спиральные браслеты, 
круглодротовые гривны с прово-
лочной обмоткой на концах и с 
замком в виде «лодочки» с пет-
лей, нагрудные пластинчатые 
бляхи с крышечкой, спиральные 
перстни, ножные украшения-
оборы, застежки-сюльгамы и 
др. На наш взгляд, все это, во-
преки мнению ряда лингвистов, 
свидетельствует о сохранении 
определенной степени культур-
ного единства финноязычных 
народов Поволжья во второй 

половине I тыс. н. э. Впрочем, 
необходимо признать, что мы 
пока еще не можем дать убеди-
тельного и аргументированного 
ответа на вопрос: на чем был 
основан механизм сохранения 
культурной общности этих на-
родов? Остается неясной и 
степень их интеграции. Оче-
видным является наличие еди-
ного металлообрабатыва ющего 
очага, мастера-литейщики ко-
торого изготавливали общие 
формы ювелирных изделий. 
Следует отметить, что льячки 
и литейные формочки для от-
ливки оловянного бисера были 
обнаружены в четырех женских 
захоронениях, что характерно 
также для погребальных тради-
ций мордвы и марийцев.

Мужской костюм был ме-
нее своеобразен. Из украше-
ний мужчины носили дротовые 
ложновитые гривны с замком в 
виде петли и многогранной го-
ловки, причем они чаще были 
серебряными. В двух погребе-
ниях были зафиксированы се-
ребряные застежки с «крылатой 
иглой», которые принято отно-
сить к предметам высокого со-
циального статуса. Обязатель-
ной деталью мужского костюма 
был пояс, в который входили 
пряжки, поясные накладки и 
наконечники ремней. Большин-
ство деталей ременного набора 
были изготовлены из железа, 
реже из бронзы или серебра.

Обычной принадлежностью 
мужских захоронений были 
ножи, кресала, кельты и проуш-
ные топоры, наконечники копий 
и дротиков, реже встречались 
наконечники стрел. Хотя иссле-
дователи считают кельты рабо-
чими топорами, скорее всего 
они являлись орудиями много-
функционального назначения. К 
боевым, несомненно, относятся 
два топора с молоточковидным 
обухом. Большинство погре-
бений содержали находки гли-
няной посуды, среди которой 
преобладали глубокие миски 
высоких пропорций и стандарт-
ных объемов. Значительно реже 
встречались неглубокие бокалы 
средних пропорций и горшки. В 
одном погребении были обна-

ружены импортная полирован-
ная чаша и остатки четырех де-
ревянных чаш.

В 13 конских захоронениях 
было зафиксировано снаряже-
ние верхового коня: удила, стре-
мена, детали уздечек и сбруи, 
причем стремена, как правило, 
не были парными. По пред-
положению авторов, они пре-
имущественно использовались 
лишь для подъема на коня, а 
не для обеспечения прочности 
посадки. Удила с S-видными и 
прямыми псалиями восходят к 
степным прототипам, удила с 
подвижными кольцами относят-
ся к типично местным формам.

В аналитическом ключе на-
писана вторая глава моногра-
фии, посвященная датировке 
погребальных комплексов. На 
наш взгляд, данная глава носит 
наиболее дискуссионный харак-
тер. Авторами был использован 
метод П. Рейнеке, суть которо-
го заключается в анализе из-
менения наборов типов вещей 
в погребениях путем изучения 
их взаимовстречаемости. Недо-
статки данного метода уже ана-
лизировались автором рецен-
зии. Главным из них являются 
ограниченные размеры анали-
тической выборки, поскольку не 
все погребальные комплексы 
используются при разработке 
хронологии некрополя. 

В монографии выделены три 
хронологические группы вещей. 
Первая датирована VIII – нача-
лом IX в. Хронологические рам-
ки второй группы определены 
IX в., третьей – концом IХ–Х в. В 
итоге получается, что могильник 
функционировал на протяжении 
порядка 300 лет, в ходе которых 
было совершено 81 захороне-
ние преимущественно взрослых 
людей, поскольку малолетних 
детей хоронили где-то отдель-
но. Однако если предположить, 
что захоронения были оставле-
ны группой людей минимально 
возможной численностью 20–
25 чел., состоящей из двух-трех 
патриархальных семей, число 
умерших должно было быть в 
три-четыре раза больше, даже 
с учетом того, что вскрыта не 
вся площадь некрополя. Ана-
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лиз планиграфии могильника 
подтверждает данные выводы. 
Самые ранние погребения со-
вершены в южной части памят-
ника, ближе к краю мысовидно-
го выступа террасы р. Тужа. В 
этой части сконцентрированы 
погребения с круглодротовыми 
гривнами с замком в виде «ло-
дочки» и петли, которые бытуют 
в мордовских могильниках до 
середины VIII в. Здесь же начи-
нают встречаться спиральные 
браслеты, появление которых 
на памятниках волжских финнов 
относится ко второй половине 
VIII в. Следовательно, самые 
ранние погребения на Чулков-

ском могильнике были соверше-
ны не ранее середины VIII в. 

Завершающий этап функцио-
нирования некрополя авторы 
монографии относят к Х в., ос-
новываясь на многочисленных 
находках бронзовых ажурных 
блях округлой формы, выпол-
ненных в технике «воскового вя-
зания», которые, по их мнению, 
получают широкое распростра-
нение в муромских могильни-
ках именно в это время. Одна-
ко В. В. Бейлекчи определяет 
время бытования этих блях в 
муромских древностях более 
широко: с VII по X в. В северной, 
поздней части некрополя они 

нередко встречаются в погре-
бениях вместе с ложновитыми 
гривнами с многогранной голов-
кой и петлей, время бытования 
которых в мордовских древ-
ностях не выходит за преде-
лы IX в. Таким образом, время 
функционирования Чулковского 
могильника следует ограничить 
серединой VIII – IX в. 

В заключении монографии 
авторы приходят к справедли-
вому выводу, что муромские 
племена создали собственный 
очаг культуры в Нижнем По очье, 
просуществовавший до начала 
ХI в., когда движение славян-
ских племен поглотило его.
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