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В  статье дается характеристика основных направлению научно-исследовательской деятельности 
одного из ведущих специалистов по средневековой археологии Поволжья – Ю.А. Зеленеева, который 
9 июля 2023 отмечает свой 70-летний юбилей. Авторы статьи делятся своими воспоминаниями и 
впечатлениями о своих встречах с юбиляром, рассказывают об основных вехах его творческого пути. 
Заниматься археологией Ю.А. Зеленеев начал в Мордовском государственном университете, после 
окончания которого с 1975 г. обучался в аспирантуре Мордовского научно-исследовательского института, 
под руководством Г.А. Федорова-Давыдова. После окончания аспирантуры работал в Мордовском 
университете, а в 1984 г. переехал Йошкар-Олу, где доныне работает в Марийском государственном 
университете. Научные интересы Ю.А. Зеленеева связаны со средневековой археологией и историей 
Поволжья. До начала 1990-х гг. главной темой его исследований была погребальная обрядность 
средневековой мордвы VI–XI вв., от которой он постепенно перешел к изучению этнокультурной 
история Поволжья золотоордынского времени. Первоначально он обратился к раскопкам Наровчатского 
городища, а затем занялся систематическими исследованиями городища Селитренное. Итоги 
исследований были подведены в докторской диссертации, материалы которой были опубликованы 
в монографии, получившей высокую оценку научного сообщества. С 2019 г. результаты раскопок 
городища Селитренное публикуются в виде монографических изданий. 
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YU.A. ZELENEEV – RESEARCHER OF THE VOLGA REGION 
MEDIEVAL ARCHAEOLOGY2

A.A. Vybornov, V.V. Stavitsky

The authors describe the main directions of the research work of one of the leading specialists in the Volga 
region’s medieval archaeology – Yu.A. Zeleneyev, who celebrates his 70th anniversary on July 9, 2023. Au-
thors of article share their memoirs and impressions about the meetings with him, tell about the main marks 
of his creative way. A. Zeleneyev started to be involved in archaeology in the Mordovia State University, after 
graduating he began his postgraduate study under the guidance of G.A. Fyodorov-Davydov at the Mordovia 
Research Institute. After fi nishing postgraduate study, he got a job at the Mordovia University and in 1984 
moved to Yoshkar-Ola, where he works in Mari State University until now. A. Zeleneyev's scientifi c interests 
are connected with the medieval archaeology and history of Volga region. Up to the beginning of the 1990s the 
burial rite of medieval Mordva in the VI–XI centuries was his main research theme, then he gradually passed 
to the study of the ethnic and cultural history of the Volga region in the Golden Horde period. Firstly he carried 
out the excavations on the Narovchat fortifi ed settlement, after he began systematic studies of the Selitrennoye 
settlement. The results of studies were summarized in his doctoral dissertation, which materials were published 
in a monograph that was highly appreciated by the scientifi c community. Since 2019 the results of the Selitren-
noye ancient settlement excavations have been publishing in the form of monographic editions. 
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В июле этого года исполняется 70 лет 
Ю.А. Зеленееву, одному из ведущих специали-
стов средневековой археологии по проблемам 
изучения Золотой Орды и народов Среднего 
Поволжья, и не написать об этом мы просто 
не могли, поскольку знаем его очень давно, 
с тех времен, когда Юрий Анатольевич нахо-
дился в самом начале своего научного пути. 
Сначала мы хотели бы поделиться с читателя-
ми своими личными впечатлениями и воспо-
минаниями. 

А.А. Выборнов. Знакомство с Юрием 
Анатольевичем состоялось в 1974 году на 
УПАСКЕ в г. Ижевске. Свел случай: нас посе-
лили в одном номере. И хотя мы занимались 
разными эпохами, нашлись общие темы. Я в 
то время уже занимался камской неолитиче-
ской культурой, которую исследователи отно-
сили к финно-уграм. К тому же на Сунгире 
в 1973 году мне посчастливилось участво-
вать в раскопках разрушавшегося мерян-
ского могильника. С этого и начались наши 
разговоры, которые продолжаются вплоть 
до настоящего времени. Притягивала к нему 
и искренняя увлеченность статистическими 
методами, которыми он занимался и меня за 
них агитировал. И это ему удалось: он несо-
мненно обладал даром убеждения. Эти мето-
ды значительно усложнили и удлинили рабо-
ту Юрия Анатольевича, но он остался им 
верен. Меня поражал его широкий кругозор, 
не ограниченный ни территориальными, ни 
временными рамками. Споры продолжились 
после того как мы с В.П. Третьяковым с 1981 
по 1984 годы в Мордовии изучили несколько 
памятников с керамикой ямочно-гребенча-
того типа, волосовской и имеркской культур. 
Возникновению дискуссий способствовало 
то, что Юрий Анатольевич в это время иссле-
довал Андреевскую стоянку. Этот эпизод был 
весьма далек от его научной темы, поэтому 
неподдельный интерес к неолиту и энеолиту 
меня поражал. Я тоже не оставался в долгу. 
Так получилось, что с 1980 года под руковод-
ством И.Б. Васильева мы каждый год стали 
ездить из Самары в Астраханскую область, а 
на обратном пути, в конце сентября, заезжа-
ли на Сарай-Бату. И вот уже я начал «пытать» 
Юрия Анатольевича. Особенно после того как 
начал вести занятия по Средневековой Руси, 
которые включали темы по монгольскому игу 
и Золотой Орде. Со стороны было видно, что 
по глубине проникновения в материал Юрий 
Анатольевич не уступал ни Г.А. Федорову-
Давыдову, ни В.Л.Егорову, а по эмоционально-

Рис. 1. Юрий Анатольевич Зеленеев.
Fig. 1. Yuri Anatolyevich Zeleneev.

сти изложения превосходил их вместе взятых. 
Встречи и на различных конференциях, и в 
Йошкар-Оле всегда превращались в споры, 
которые продолжались далеко за полночь и 
касались тем от неолита до Средневековья. 
Стоило нам раскопать стоянку Озименки, как 
сразу с его стороны начинались разговоры и о 
городе Мохши. Так и шло взаимообогащение.

Прошло почти полвека с нашей первой 
встречи. И ничего не изменилось: когда в 2020 
году самарская экспедиция проводила раскоп-
ки в Марийской земле, он – естественно – не 
смог удержаться и приехал к нам. И вновь 
вопросы, споры, хотя копали мы стоянку крас-
номостовского типа. А в 2021 году мы уже 
заехали к нему в Селитренное, когда изуча-
ли Приозерную стоянку. И снова дискуссии. 
Но что в 1980-е, что в нынешние годы, Юрий 
Анатольевич всегда завершает наши встречи 
очень значимым предложением всемерной 
помощи в раскопках как в Марий Эл, так и в 
Астраханской области. А это дорогого стоит. 
Еще снег лежит на барханах, а он уже звонит 
и интересуется, чем помочь, когда поедем в 
Прикаспий.

В.В. Ставицкий. Юрий Анатольевич для 
меня был одним из тех людей, благодаря 
которым я занялся археологией, и не только 
я один. Поскольку в экспедиции он создавал 
такую творческую, я бы даже сказал, креатив-
ную атмосферу, которая просто не могла оста-
вить окружающих равнодушными. К нему, 
как ни к кому другому из хорошо известных 
мне людей, применимы слова о том, что если 
человек талантлив, то он талантлив во всем. 
В университете он читал нам курс по истории 
культуры Мордовии, но наша первая насто-
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ящая встреча с ним состоялась на раскопках 
Андреевской неолитической стоянки в июле 
1981 года, когда я был студентом второго курса 
Мордовского государственного университета. 
Видимо, заметив мой неподдельный интерес, 
Юрий Анатольевич сразу же поручил мне 
довольно ответственное дело – вычерчивание 
плана неолитической полуземлянки, а после 
окончания раскопок пригласил собой в Астра-
ханскую область на исследования средневеко-
вого города Сарай-Бату в Поволжскую архео-
логическую экспедицию, которая, как я понял 
потом, была для него своеобразной альма-
матер. Впоследствии он возил нас, студен-
тов, на Урало-Поволжские археологические 
конференции, вводил в круг старших това-
рищей-археологов, расширяя наш научный 
кругозор. Зачем-то ему всё это было надо, хотя 
он не был моим научным руководителем и был 
далек от моей темы исследования – «Энеолит 
Примокшанья». Сам Юрий Анатольевич в 
это время занимался погребальным обрядом 
мордвы второй половины I тысячелетия н. э., 
пытаясь раскрыть проблему этнокультурных 
процессов населения Волго-Окского регио-
на. Но тема эта что-то не особенно поддава-
лась. Вроде бы рукопись диссертации была 
во многом готова, но он, насколько я помню 
его слова, стал сомневаться в справедливости 
критериев, положенных в основу выделения 
погребальных моделей. Как мне представля-
ется сейчас, изучение погребального обряда, 
несмотря на его кажущуюся перспективность 
для реконструкции этнокультурной истории 
средневекового населения, на самом деле 
имеет весьма ограниченные возможности. 
В силу того, что информация, получаемая в 
ходе раскопок могильников о погребальном 
обряде мало информативна и не всегда досто-
верна, поскольку зависит от качества фикса-
ции при раскопках, разной степени сохран-
ности органики на памятниках и много чего 
другого. При анализе погребального обряда 
обычно используют математические методы, 
в результате чего получаются среднестатисти-
ческая модель, которой в реальности никогда 
не существовало. Иной подход был предложен 
Ю.А. Зеленеевым в его статье, написанной в 
соавторстве с В.Н. Шитовым «О планиров-
ке Старокадомского могильника» (Зеленеев, 
Шитов, 1979), где погребальная обрядность 
рассматривалась по локальным группам захо-
ронений, что позволило прийти к очень инте-
ресным выводам о социальной структуре 
населения, оставившего могильник.

В 1984 году наши дороги с Ю.А. Зелене-
евым на какое-то время разошлись. Я, закон-
чив обучение на историческом факультете 
МГУ им Н.П. Огарева, уехал в Пензу, а Юрий 
Анатольевич – в Йошкар-Олу, откуда родом 
была его жена и где он вскоре, проявив свои 
недюжинные организаторские способности, 
стал начальником НИСа Марийского госу-
дарственного университета (1987 г.). Мне 
не известно подробностей столь быстрого 
карьерного роста, но я рискну предположить, 
что в его основе лежало умение Юрия Анато-
льевича убеждать людей в своей правоте. В его 
подобном таланте я лично убедился, когда ему 
в Пензе в трудные с точки зрения финансиро-
вания 1990-е годы удалось убедить директора 
Пензенского краеведческого музея выделить 
деньги на исследования золотоордынского 
города Мохши, доказав его нужность и акту-
альность. В эти же годы, благодаря приглаше-
нию Ю.А. Зеленеева, мне удалось расширить 
территориальные рамки своих исследований 
и провести раскопки стоянок в Марий Эл и на 
Чухломском озере. После того как я занялся 
изучением средневековой мордвы, мы перио-
дически встречаемся на конференциях, и это 
общение бывает очень полезным.

Научно-исследовательская деятель-
ность Ю.А. Зеленеева. После защиты в 1996 
г. кандидатской диссертации в исследованиях 
Юрия Анатольевича на первый план вышла 
золотоордынская тема, и начал он её изучение 
с малых городов Золотой Орды, попутно зани-
маясь исследованиями мордовских памятни-
ков данной эпохи. По-видимому, на его выбор 
повлиял тот факт, что изучение Золотой Орды 
было одной из основных тем его научного 
руководителя Г.А. Федорова-Давыдова, стояв-
шего у истоков Поволжской археологической 
экспедиции, участники которой долгое время 
занимались раскопками золотоордынских 
городов. Причем среди первых участников 
раскопок Сарая-Бату в 1959 г. были студенты 
и преподаватели Мордовского университета, 
а в 1964 г. Г.А. Федоровым-Давыдовым раска-
пывалось золотоордынское Итяковское горо-
дище в Мордовии. Но в 1990-х годах в связи 
сокращением финансирования московские 
археологи уже не могли целенаправленно 
заниматься раскопками данных памятников, и 
в этой ситуации Ю.А. Зеленеев, видимо, счел 
своим долгом продолжить исследования свое-
го учителя. 

После раскопок г. Мохши им были органи-
зованы исследования Селитренного городи-
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ща, где была изучена прибрежная часть горо-
да, находящаяся между гончарным кварталом 
и усадьбой крупного феодала, относящимися 
к третьей четверти XIV в., на Царевском горо-
дище двумя примыкающими друг к другу 
раскопами исследовалась центральная часть 
города. Материалы раскопок впоследствии 
были обобщены им в монографии: «Золото-
ордынский город Сарай ал-Джедид» (Зелене-
ев, Курочкина, 2009). Изученные материалы 
позволили ему прийти к выводу, что золотоор-
дынская культура сложилась в городах степи, 
но ее синтез из различных культурных тради-
ций не был завершен полностью. Мусульман-
ская культура Переднего Востока во многом 
определила векторы развития городской куль-
туры Золотой Орды в первой половине XIV в., 
но не поглотила полностью другие этнокуль-
турные компоненты, которые по-разному и в 
разных объемах проявлялись в центральной 
части Орды и на ее окраинах (Зеленеев, 2010). 
Следует заметить, что научная и организатор-
ская деятельность Ю.А. Зеленеева до 2013 г. 
достаточно полно была освещена в статье, 
посвященной его 60-летнему юбилею (Зелен-
цова, Ситдиков, 2013), поэтому мы не стали 
останавливать на ней подробно.

Итоги исследований памятников Поволжья 
золотоордынского времени были подведены 
им в докторской диссертации, защищённой 
в 2013 г. в Казани. В ней были проанализи-
рованы археологические памятники XIII–XV 
вв., расположенные на территории Поволжья, 
входящей в Улус Джучи; разработана автор-
ская версия этнокультурного развития золо-
тоордынского города; рассмотрены проблемы 
взаимодействия кочевого и оседлого насе-
ления; впервые выделен культурно-хозяй-
ственный комплекс местного негородского 
населения, рассмотрены вопросы его транс-
формации в условиях централизованной 
деспотии восточного типа; получены важные 
выводы о незавершенном процессе склады-
вания в золотоордынском Поволжье государ-
ственной культуры. Материалы диссертации 
были опубликованы в монографии «Очерки 
этнокультурной истории Поволжья 13–15 вв.» 
(Зеленеев, 2013). Монография получила высо-
кую оценку у одного из ведущих исследова-
телей данной проблематики – Ф.Ш. Хузина, 
который отметил, что «автор рецензии дает 
высокую оценку исследованиям Ю.А. Зеле-
неева в области золотоордынской археологии 
и считает его новую монографию весомым 
вкладом в изучение актуальных проблем, 

связанных с формированием этнических 
основ современных народов Поволжья и 
ролью в этих процессах государства Джучи-
дов» (Хузин, 2013, с. 265). С 2019 г. матери-
алы исследования городища Селитренное, 
постоянным участником которых является 
Ю.А. Зеленеев, стали регулярно публиковать-
ся в виде монографических изданий (Валиев 
и др., 2019).

Отрадным фактом является то, что в 
последнее время Юрий Анатольевич все боль-
ше внимания в своих исследованиях уделяет 
средневековой археологии финно-угорских 
народов Среднего Поволжья. Поскольку 
вопросы, связанные с этим периодом истории, 
во многом остались на уровне их осмысления 
60–70-х годов прошлого века. К сожалению, 
после обобщающих работ А.Е. Алиховой 
так и не появилось исследований, в которых 
бы на новой источниковедческой базе был 
осуществлен комплексный анализ развития 
финно-угорских народов Среднего Повол-
жья. Программный характер, на наш взгляд, 
носит работа «Средневековая мордва по архе-
ологическим данным», в которой определены 
основные этапы развития мордовского этно-
са с VIII по XV вв., установлено содержание 
и основные тенденции развития на каждом 
из выделенных этапов, намечены ключевые 
направления дальнейшего изучения (Зелене-
ев, Зеленцова, 2012).

Своеобразные итоги изучению мордов-
ских памятников золотоордынской эпохи им 
были подведены в статье «Этнополитиче-
ская история мордвы в XIII–XV вв.», в кото-
рой он пришел к заключению, что к моменту 
монгольского завоевания формирующиеся 
раннегосударственные образования у мордвы 
представляли собой политические организа-
ции субэтносов: эрзи и мокши. В золотоор-
дынское время появляются городские посе-
ления административную типа, происходит 
интенсивное хозяйственное и демографи-
ческое развитие мордвы, заселяются новые 
территории. С ослаблением Орды во второй 
половине XIV в. часть мордовских земель 
переходит под власть русских княжеств, но, 
несмотря на военно-политические и соци-
альные катаклизмы, мордва сохраняет свою 
традиционную территорию и этнические 
особенности (Зеленеев А.Ю., Зеленеев Ю.А., 
2015). В одной из последних статей им была 
рассмотрена проблема внешних и внутрен-
них миграций на территории Примокшанья, 
в результате которых происходит смещение 
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Рис. 2. Ю.А. Зеленеев на конференции «Диалог городской и степной культур».  Май 2022 г.
Fig. 2. Yu.A. Zeleneyev at the conference "Dialogue of urban and steppe cultures". May 2022.

центра административной власти ниже по 
течению р. Мокши в г. Темников, где правила 
династия потомков Бехана (Зеленеев, Валеев, 
2022).

Другим важным направлением научно-
исследовательской деятельности Ю.А. Зеле-
неева по-прежнему остается проведение 
охранных исследований объектов истори-
ко-культурного наследия народов Россий-
ской Федерации. Сотрудниками этого центра 
ведутся работы по охранным исследованиям 
памятников, расположенных от Астрахан-
ской области на юге до Костромской обла-
сти на севере. В результате чего было выяв-
лено значительное число ранее неизвестных 
памятников, проведены раскопки поселений, 
курганов, могильников, попадавших в зону 
хозяйственного строительства. 

Не могли мы пройти мимо такого факта, 
что юбилей Ю.А. Зеленеева совпал с десяти-
летием журнала «Поволжская археология». 

Юрий Анатольевич стоял у истоков этого 
издания и по сути является его соучредителем. 
С момента основания журнала он выполняет 
обязанности заместителя главного редакто-
ра. За прошедшее десятилетие «Поволжская 
археология» стала не только первым номером 
среди российских региональных изданий по 
археологии, но и получила широкую между-
народную известность, войдя в первый квар-
тиль базы Scopus.

Необыкновенная увлеченность археологи-
ей Юрия Анатольевича вызывает огромное 
уважение, а учитывая значительные личные 
средства, вложенные в различные экспеди-
ции, восхищение. Но хотелось бы отметить 
его удивительную увлеченность и предан-
ность археологии, которые неподвластны 
годам и болезням. Несмотря на свой почтен-
ный возраст, Юрий Анатольевич полон сил 
и дальнейших планов, успешной реализации 
которых нам хотелось бы ему пожелать.
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