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Статья посвящена исследованию памятников Золотой Орды на территории Пензенского края и их 
картографированию – не просто территориальному анализу археологических памятников посредством 
карт, но и их изучению. Не смотря на пристальное внимание к памятникам XIII-XIV вв., на сегодняшний 
день их и опыта археологического картографирования в Пензенском регионе известно немного. 
В XIX и XX веках археологическими исследованиями на территории региона занимались учёные 
В.М. Терёхин, А.А. Кротков, Н.И. Спрыгина, А.А. Спицин, А.Е. Алихова, М.Р. Полесских, В.И. Лебедев, 
В.И. Первушкин, Я.Б. Беляев, В.Н. Шитов, Г.Н. Белорыбкин. Последним проводились и проводятся 
массовые раскопки на Наровчатском городище. В начале XXI века исследованиями занимались и 
занимаются В.А. Винничек, В.П. Лебедев, Т.В. Осипова и ряд других. Вопросы перспектив развития 
памятников рассматривали Г.Н. Белорыбкин, Ю.А. Зеленеев, В.В. Ставицкий,  А.Г. Ситдиков. Результаты 
исследований опубликованы в статьях, монографиях, выставлены в музеях Пензы и районных центров. 
В планах – музеефикация археологических памятников в архитектурных сооружениях в г. Наровчат, 
с. Золотарёвка и др.
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THE GOLDEN HORDE ARCHAEOLOGICAL SITES 
IN THE PENZA REGION (MAPING EXPERIENCE)

S.A. Kishinskaya

The paper deals with the study of the Golden Horde sites in the Penza region and their mapping – not just 
the territorial analysis of archaeological sites, using maps, but also their study. Despite the close attention to 
the sites of the XIII–XIV centuries, little is known about them and the experience of archaeological mapping in 
the Penza region. In the XIX and XX centuries, archaeological studies in the region were carried out by V.M. 
Teryokhin, A.A. Krotkov, N.I. Sprygina, A.A. Spitsin, A.Ye. Alikhova, M.R. Polesskikh, V.I. Lebedev, V.I. 
Pervushkin, Ya.B. Belyaev, V.N. Shitov, G.N. Belorybkin. The last one carries out excavations on the Narov-
chat settlement. At the beginning of the XXI century, archaeological studies were and are being carried out 
by V.A. Vinnichek, V.P. Lebedev, T.V. Osipova and others. The prospects for the development of monuments 
were considered by G.N. Belorybkin, Yu.A. Zeleneyev, V.V. Stavitsky, A.G. Sitdikov. The research results 
were published in articles, monographs, and exhibited in museums in Penza and regional centers. The plans 
include the museumifi cation of archaeological sites in architectural structures in the city of Narovchat, village 
of Zolotaryovka and others.

Keywords: archaeology, mapping, sites, settlements, ancient settlements, coin hoards, fi nds, Golden Horde, 
second half of the XIII – XIV centuries.

Несмотря на пристальное внимание к 
памятникам XIII–XIV вв., на сегодняш-
ний день их в Пензенском регионе известно 
немного. Опыт археологического картографи-
рования – не только составление карт архео-
логических памятников, но и их территори-
альный анализ – также недостаточен.

Сведения об археологических памятниках 
использовались многими исследователями и 
учёными начиная с ХIX века. Они представ-

лены в таблице и карте (таблица 1; рис. 1 – 
карта).

Поселения
Открыты и частично исследованы памят-

ники золотоордынского времени в 13 райо-
нах Пензенской области: Беднодемьяновском, 
Белинском, Вадинском, Городищенском, 
Земетчинском, Каменском, Колышлейском, 
Кузнецком, Мокшанском, Наровчатском, 
Пачелмском, Пензенском и Шемышейском. 
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Таблица 1. Археологические памятники Золотой Орды на территории Пензенской области
Table 1. The Golden Horde archaeological sites in the Penza region

№ 
п/п

Название района Название памятника и 
значимые находки

Автор открытия, дата Исследователи, даты 
исследований

1. Беднодемьяновский Беднодемьяновский 
могильник

Полесских М.Р., 1970.

2. Белинский монетный клад 
у с. Корсаевка

Полесских М.Р., 1970.

3. Вадинский Вадинское селище Полесских М.Р., 1970
Кармалейский могильник Полесских М.Р., 1970 Белорыбкин Г.Н., 1988, 

Расторопов А.В., 1988
монетный клад у с. Вадинск Полесских М.Р., 1970.
монетный клад у с. Ольгино Полесских М.Р., 1970

4. Городищенский монетный клад у с. Средняя 
Елюзань

Полесских М.Р., 1970.

монетный клад у с. 
Чаадаевка

Полесских М.Р., 1970.

5. Земетчинский монетный клад у с. Большая 
Ижмора

Полесских М.Р., 1970

монетный клад у с. Вяземка Полесских М.Р., 1970
монетный клад у с. Сядемка Полесских М.Р., 1970.

6. Каменский Ростовкинское селище Винничек В.И., 2000
монетный клад у с. 
Головищино

Полесских М.Р., 1970

7. Колышлейский Алферьевское селище Винничек В.А., 2012
Липяговское селище 
(фрагмент браслета)

Винничек В.А., 2012

8. Кузнецкий Никольское селище (горн 
для обжига гончарной 
посуды)

Полесских М.Р., 1970 Белорыбкин Г.Н., 1984; 
Иконников Д.С., 2008; 
Винничек В.А., 2022

монетный клад у д. 
Шишовка 
монетный клад у г.Кузнецка

9. Малосердобинский монетный клад Полесских М. Р., 1970
10. Мокшанский Чернозёрский могильник Полесских М. Р. 1970 Беляев Я.Б., 

Шитов В.Н., 1981 
Долгоруковский могильник Спрыгина Н.И., 1928 Первушкин В.В., 1992

Это: 12 поселений, 7 могильников, 16 монет-
ных кладов, 6 мест с отдельными находками. 

Среди этих памятников особый интерес 
вызывают 12 поселений: 1 городище (Наров-
чатское) и 11 селищ (Ахунское, Алферьев-
ское, Вадинское, Калашный Затон, Красный 
Восток, Липяги, Никольское, Потодеевское, 
Ростовкинское, Саловское I (Александров-
ское), Студенец).

Более изученным является Наровчатское 
городище. Первые сведения о находках с 
данного памятника относятся ещё к началу 

XIX века. Более пристальное изучение Наров-
чатского городища велось на всём протяжении 
XX века. В разное время комплекс упомина-
ли и исследовали П.П. Семёнов, Х.М. Френ, 
В.М. Терёхин, И.Ф. Садин, А.А. Кротков, А.Е. 
Алихова, М.Р. Полесских, В.И. Лебедев, Ю.А. 
Зеленеев, Г.Н. Белорыбкин и др. (Бело рыб-
кин, Зеленеев Ю.А., Ситдиков А. Г., 2022, с. 
85–96).

Средневековый город Мохши (Наров-
чатский археологический комплекс) зани-
мает огромную территорию, большая часть 
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11. Наровчатский Наровчатское городище.
Остатки кирпичных зданий 

и водопровода; древние 
могилы;

стены из камня; группа 
каменных плит в 

центральной части 
Наровчата;

игральные кости;
звенья цепи;

наконечники стрел.

Семёнов П.П., 1890 Френ Х.М. 1832;
Терёхин В.М., 1893; 
Садин И.Ф., 1914;

Кротков А.А., 1916, 1925;
Алихова А.Е. 1948, 1973, 

1976);
Полесских М.Р., 1950-е; 

Лебедев В.И. 1950-е;
Зеленеев Ю.А., 1989-1990, 

1994;
Белорыбкин Г.Н., с 1997;

Осипова Т.В. 2000-е;
Белоусов С.В., 1995; 

Зиливинская Э.Д., 2001.
 Потодеевское селище.

Монеты медные и 
серебряные монеты.

Украшения: фрагмент 
бронзовой серьги; браслеты 
из бронзы и железа; перстни 

из бронзы и железа; 
бронзовая половинка 
бубенца; бронзовая 

пуговица-привеска; круглая 
бронзовая подвеска; 
бронзовая сюльгама; 

кольцевая
 застёжка; ременная 

бронзовая с серебрением 
накладка; фрагменты 
глиняной, медной и 

чугунной посуды; фрагмент 
бронзового зеркала; 
фрагмент железного 
хомутика; фрагмент 

фитильной трубки; гвозди; 
шило; ножи; фрагмент 

пружинных ножниц, замки, 
ключи, пряслице и крюк.

Полесских М.Р., 1964 Винничек В.А., 2003 
Лебедев В.П., 2003

Селище Красный Восток Полесских М.Р., 1964 Винничек В.А., 2007
Казбекский могильник Спицын А.А., 1964 Антропологическая 

комплексная экспедиция 
МГУ Пензенский 

областной музей, 1964;
Винничек В.А. , 2007

Старосотенский могильник Кротков А.А., 1925 Алихова А.Е., 1948, 1959
Акимовщинский могильник Полесских М.Р., 1970 Белорыбкин Г.Н.;

Винничек В.А., 2001
монеты за пределами г. 

Мохши 
Френ Х.Д., 1832 Полесских М.Р., 1970

монетный клад у с.Тезиково-
Михайловское

Полесских М.Р., 1970

10. Пачелмский Студенец селище Полесских М.Р., 1970
Находки: красная гончарная 

керамика, кости, уголь, 
пряслица, железные шлаки
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11. Пензенский Саловское I селище 
(Александровское) селище

Первушкин В.И., 1989 Винничек В.А., 2023

селище Калашный Затон 
(Целибуха) 

Спрыгина Н.И., 1928-
1930

Ахунское селище Полесских М. Р., 1970 Иконников Д.С., Винничек 
В.А., 2000

находки Полесских М.Р., 1970
12. Шемышейский находки у селища 

Валдалуга (у Армиёвского 
могильника):

гончарная керамика 
красного цвета с 

лепным орнаментом; 
развал большого 

хумовидного гончарного 
красноглиняного сосуда с 

тонколитейным волнистым 
и горизонтальным 

орнаментом в верхней 
части.

Экспедиция Казанского 
государственного 

университета, 
Белорыбкин Г.Н., 1982

которой сейчас находится под современной 
застройкой с. Наровчат (Пензенская область). 
Его изучению посвящено много внимания 
исследователей. В результате был получен 
обширный материал, изучена планиграфия 
комплекса, в разные годы вышло большое 
количество статей, посвящённых как отдель-
ным находкам, так и комплексным работам по 
археологии города Мохши (Осипова, 2023, с. 
190).

Первооткрыватель Наровчатского горо-
дища В.М. Терёхин характеризует находки 
территории памятника. В частности, он отме-
чает: «На этом же городище и на самом том 
месте, где стоит в настоящее время г. Наров-
чат, при рытье колодцев и погребов, на аршин 
глубины, некоторыми местными жителями 
были не раз находимы целые стены, выложен-
ные из каких-то твёрдых квадратной формы 
кирпичей – всё это говорит о будущей боль-
шой находке» (Терёхин, 1901, № 143). Кроме 
того, в 1901 году В.М. Терёхин в числе первых 
обратил внимание на важную находку – боль-
шую группу каменных плит, обнаруженных 
во время строительства Покровского Собора 
в центральной части Наровчата. 

Известный археолог А.А. Кротков писал: 
«Г. Наровчат, незначительный ныне городок 
Пензенской области, в своей истории пережил 
три периода своего существования: монголь-
ский, татаро-монгольский и русский… Второй 
период – это татарский Норовчат XIII–XIV в., 
который в 1313 г. при Узбекхане был сделан 

административно-торговым центром среди 
мордовско-мокшанских земель с данным 
ему правом бить свою местную серебряную 
и медную монету, на которой мы встречаем 
два имени этого города «Но/уринджат» /в 
мордовском речении/ и «Мо/ухши» /в татар-
ском речении/, в русских летописях: «Нару-
чад». Существование его как татарского горо-
да продолжалось с XII в. до 1395 года, когда 
он был сложен и разрушен войсками Тимур-
Ленга. Население смешанное – мокши и тата-
ры» (Кротков,  2011, с. 40).

М.Р. Полесских, пензенский археолог и 
краевед, уделял большое внимание материа-
лам Наровчатского городища. В своих рабо-
тах он нередко упоминал о находках, которые 
свидетельствовали о развитом ремесле на 
памятнике: о находках железных изделий и 
отходов кузнечного ремесла, о керамических 
материалах (в том числе о деталях водопро-
водных труб и кирпичей) (Полесских, 1970, с. 
95). Также М.Р. Полесских указал: «Большой 
интерес представляет Наровчатское городи-
ще. Основу крепостного сооружения состав-
ляет здесь широкий ров глубиной до 3 метров, 
который огибает полукругом мыс, образо-
ванный рекой Шелдаисом и впадающей в 
неё речкой Лапыжовкой; на этом мысе ныне 
расположено село Наровчат. По обеим сторо-
нам рва, возможно в своё время заполнявше-
гося водой, прослеживаются остатки валов. 
У самого окончания рва, в северной его части, 
имеется интересное земляное сооружение, 
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Рис. 1. Карта археологических памятников Золотой Орды на территории Пензенской области.
Условные обозначения:

 – городище (1): 1 – Наровчатское (Наровчатский район);  – селище (11): 2 – Вадинское (Вадинский 
район); 3 – Ростовкинское (Каменский район); 4 – Алферьевское, 5 – Липяговское (Колышлейский район); 6 
– Никольское (Кузнецкий район); 7 – Потодеевское, 8 – Красный Восток (Наровчатский район); 9 – Студенец 
(Пачелмский район); 10 – Калашный Затон, 11 – Ахунское, 12 – Саловское I (Александровское) (Пензенский 

район);   – могильники (7): 13 – Беднодемьяновский (Беднодемьяновский район); 14 – Кармалейский 
(Вадинский район); 15 – Чернозерский, 16 – Долгоруковский (Мокшанский район); 17 – Акимовщинский, 
18 – Старосотенский, 19 – Казбекский (Наровчатский район);   – монетный клад (16): 20 – с. Корсаевка 
(Белинский район); 21 – у с. Вадинск, 22 – с. Ольгино (Вадинский район), 23 – Средняя Елюзань, 24 – с. 

Чаадаевка (Городищенский район); 25 – с. Большая Ижмора, 26 – с. Вяземка, 27 – с. Сядемка (Земетчинский 
район); 28 – с. Головинщино (Каменский район); 29 – г. Кузнецк; 30 – д. Шишовка (Кузнецкий район); 31 – с. 
Малая Сердоба (Малосердобинский район); 32 – с. Чернозерье (Мокшанский район); 33 – г. Наровчат; 34 – с. 
Кадыковка; 35 – с. Тезиково-Михайловское (Наровчатский район); – другие находки (6): 36 – с. Крыловка 
(Каменский район); 37 – Потодеевское селище (Наровчатский район); 38 – с. Прянзерки (Нижнеломовский 

район); 39 – с. Шейно (Пачелмский район); 40 – Армиёво; 41 – Валдалуга (Шемышейский район).

Fig. 1. Location of the Golden Horde archaeological sites in the Penza region.
Legend:

 - fortifi ed settlement (1): 1– Narovchat (Narovchat district);  - unfortifi ed settlements (11): 2 – Vadinsk 
(Vadinsk district); 3 – Rostovka (Kamenka district); 4 – Alferyevka, 5 – Lipyagi (Kolyshley district); 6 – Nikolskoye 

(Kuznetsk district); 7 – Potodeyevo; 8 – Krasny Vostok (Narovchat district); 9 – Studenets (Pachelma district); 10 
– Kalashny Zaton, 11 – Akhuny; 12 – Salovka I (Aleksandrovka) (Penza district);   - burial grounds (7): 13 – Bed-
nodemyanovsk (Bednodemyanovsk district); 14 – Karmaleyka (Vadinsk district); 15 - Chernozerye, 16 - Dolgorukovo 

(Mokshan district); 17 - Akimovshchino, 18 - Starosotensky, 19 - Kazbeksky (Narovchat district); – coin hoards 
(16): 20 – Korsayevka (Belinsky district); 21 – nearby Vadinsk; 22 – Olgino (Vadinsk district); 23 – Srednyaya Elyuzan; 

24 – Chaadayevka (Gorodishche district); 25 – Bolshaya Izhmora; 26 – Vyazemka; 27 – Syademka (Zemetchino dis-
trict); 28 – Golovinshchino (Kamenka district); 29 – Kuznetsk; 30 – Shishovka (Kuznetsk district); 31 – Malaya –Ser-

doba (Malaya Serdoba district); 32 – Chernozerye (Mokshan district); 33 – Narovchat; 34 – Kadykovka; 35 – Tezikovo-
Mikhailovskoye Mikhailovo-Tezikovo (Narovchat district);   – other fi nds (6): 36 – Krylovka (Kamensk district); 
37 – Potodeyevo settlement (Narovchat district); 38 – Pryanzerki (Nizhniy Lomov district); 39 – Sheino (Pachelma 

district); 40 – Armiyovo; 41 – Valdaluga (Shemysheyka district).

состоящее из двух невысоких валов длиной 
около двадцати пяти метров, при этом один 
из них, подобный подкове, огибает своими 
концами концы второго вала; между валами 

сохранилось углубление. Всё сооружение как 
бы нависает над крутым спуском к лощине, 
примыкающей к городищу со стороны поля. 
Это была, по-видимому, особым образом 
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устроенная часть бруствера, возможно наблю-
дательный пункт крепости» (Полесских, 1956, 
с. 84).

Наровчатское городище уже во второй 
половине XIII в. выступает как администра-
тивно-хозяйственный центр всего региона. 
Свидетельством тому стала и чеканка монет 
с именем города Мохши, и распространение 
ремесленных изделий из Мохши по всему 
Примокшанью. Наибольшее количество 
поселений оказалось сосредоточено вокруг г. 
Мохши и по берегам р. Мокши. Таким обра-
зом, центр развития переместился из Верхне-
го Посурья в Примокшанье. И хотя в Верхнем 
Посурье было несколько поселений в золо-
тоордынское время (Никольское, Саловское, 
Армиёвское, Алферьевское селища XIII–XIV 
вв.), они уже не играли доминирующей роли.

Как и все золотоордынские города, Мохши 
был центром, куда стекались материальные 
ценности со всей округи, поскольку здесь 
проживала феодальная элита, представи-
тели которой были главными заказчиками 
изготовления ремесленных изделий и пред-
метов искусства. Именно это обуславливало 
быстрое экономическое и культурное разви-
тие городов и их округи, в том числе и города 
Мохши (Белорыбкин, 2010, с. 137).

Вещевой комплекс Наровчатского горо-
дища и его окрестностей может дать бога-
тый материал для реконструкции истории 
хозяйственной деятельности региона в золо-
тоордынское время. В настоящее время в 
распоряжении археологов находятся сель-
скохозяйственные, ремесленные и торговые 
инструменты (Иконников, 2010, с. 100).

Находки жерновов от ручных мельниц 
указывают на то, что местное население 
употребляло в пищу хлеб, выпеченный из 
муки. Ещё одна находка может косвенным 
образом указывать на развитое хозяйство 
округа города Мохши – это тесак для рубки 
капусты, обнаруженный в заполнении около-
топочной ямы на Советской площади. Эта 
находка говорит о том, что в округе выращи-
вались огородные культуры (Иконников, 2010, 
с. 125).

Большое количество костей животных 
вперемешку с золотоордынской керамикой 
говорит о том, что на Наровчатском городище 
сохранились следы развитого скотоводства. 
Животные разводились для пищевых целей. 
При закладке других разведочных траншей в 

том же районе были найдены ещё две ямы. В 
них также было обнаружено большое число 
костей животных (Алихова, Отчёт…, 1962, с. 
30–31).

В культурных слоях города Мохши второй 
половины XII–XIV вв. нередко встречают-
ся кости животных. Они принадлежат трём 
видам животных – крупному рогатому скоту, 
мелкому рогатому скоту и лошадям. Это напо-
минает видовой состав стад домонгольских 
памятников булгарского типа Верхнего Посу-
рья.

Изучая находки и исследуя вышеперечис-
ленные памятники, мы располагаем возмож-
ностью в общих чертах восстановить то, как 
развивалось местное ремесло, какие у него 
были особенности и какой след оно оставило 
в истории края (Иконников, 2010, с. 127–128).

Потодеевское селище золотоордынско-
го времени в окрестностях села Потодеево 
Наровчатского района было открыто в 1964 
г. экспедицией Пензенского государственно-
го педагогического института и Пензенско-
го областного музея под руководством М.Р. 
Полесских (Полесских, 1970, с. 97).

Памятник расположен на высокой песчаной 
дюне в 1 км к востоку от села, на правом бере-
гу р. Мокши. Поселение находится в 6 км к 
югу от районного центра Наровчат (г. Мохши) 
и в 3 км к западу от Казбекского могильника 
языческой мордвы-мокши XIV в. (с. Красный 
Восток, южная окраина).

В 2003 году экспедиция многопрофильно-
го палаточного передвижного летнего лагеря 
«Юный археолог» г. Заречного провела обсле-
дование места расположения Потодеевского 
селища и выявила, что памятник разрушает-
ся. На дне и склонах карьера были собраны 
археологические материалы, которые пред-
ставлены украшениями, элементами одеж-
ды, предметами быта и вооружения, а также 
монетами.

Гистограммы монетных комплексов г. 
Мохши и одного из поселений его округи 
отчётливо показывают, что денежное обра-
щение, а следовательно, и хозяйственная 
деятельность здесь практически внезапно 
прекратились во второй половине 60-х гг. XIV 
в., когда экономический уровень развития был 
очень высоким. В эти годы также внезапно 
прекратили своё функционирование и другие 
ордынские поселения в Волго-Окском между-
речье в результате эпидемии чумы, охватив-
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шей и русские княжества (Винничек, Лебедев, 
2004, с. 104–120). 

Селище Красный Восток находится к 
востоку от села  Красный Восток Наровчатско-
го района. Памятник расположен на высоком 
плато, к югу от которого протекает безымян-
ный ручей, впадающий в старицу р. Мокши. 
Территория поселения ежегодно перепахива-
ется. Мощность культурного слоя – около 30 
см. Селище относится к группе поселений с 
ККГП (коричнево-красной гончарной посу-
дой булгарского типа), находящихся в верх-
нем течении р. Мокши. С северо-западной 
стороны к селищу примыкает одноименный 
могильник мордвы-мокши VIII–IX вв., а с 
юго-западной – Казбекский могильник XIV 
в. Это, по-видимому, явилось причиной дати-
ровки поселения VIII–XIV вв. (Полесских, 
1970, с. 93–94).

В Верхнем Посурье расположены два архе-
ологических памятника времени Золотой 
Орды. Это Никольское селище и Саловское 
I селище (Александровское). Последнее 
находится в Пензенском районе, открыто В.И. 
Первушкиным в 1989 году (Винничек, 2003, 
с. 78).

Никольское селище находится на северной 
окраине с. Никольское Кузнецкого района и 
представляет собой издавна распахиваемое 
поле. Оно открыто П.С. Рыковым в 1925 году. 
Экспедиция Пензенского музея в 1956 году 
выявила два культурных наслоения: времени 
Золотой орды и срубного периода эпохи брон-
зы (Полесских, 1970, с. 75, 77).

Вадинское селище открыто М.Р. Полес-
ских в одноимённом районе: 

«В 7 км к югу от села и по дороге в с. Копов-
ку на «Татарской горе» «старинное татарское 
селище». Здесь находили серебряные золото-
ордынские монеты, черепки глиняной посу-
ды, металлическую утварь» (Полесских, 1970, 
с. 28).

Алферьевское селище находится на левом 
берегу Хопра в 1 км к юго-западу от села 
Алферьевка Колышлейского района Пензен-
ской области. Поселение расположено на 
возвышенной террасе, его площадка издав-
на является пастбищем. Уже несколько лет 
селище перекапывается кладоискателями, 
из-за чего вся поверхность памятника покры-
та ямками. В августе 2010 г. В. А. Винниче-
ком был проведён осмотр поселения и собран 
подъёмный материал.

В XI веке на смену мордовской культуре 
приходит культура Волжской Булгарии, изде-
лия которой встречаются как по всему Верх-
нему Посурью, так и на территории г. Пензы. 
Вероятно, здесь же проходил один из торговых 
путей, который соединял Верхнее Посурье с 
Примокшанскими землями и Северо-Восточ-
ной Русью. То же самое можно отнести и к 
золотоордынскому периоду. Керамика этого 
времени довольно часто встречается по бере-
гам р. Суры. Иногда попадаются и золотоор-
дынские монеты из серебра и меди. Особенно 
ярко это представлено на Ахунском селище 
(расположено в черте г. Пензы, за оврагом, 
к востоку от Ахунского II городища, в 157 и 
160 квадратах Ахунского лесхоза). Оно было 
открыто в 2000 году (Винничек, Яньков, 2001, 
с. 24). 

В XIII веке практичес ки полностью прекра-
щают существование памятники булгарского 
типа в Верхнем Посурье. Вместо них возникло 
всего лишь три золотоордынских поселения: 
Никольское, Александровское, Калашный 
Затон (Белорыбкин, 2003, с. 19). Калашный 
Затон находится в Пензенском районе, упоми-
нается М.Р. Полесских (Полесских, 1970, 
с. 125).

Селище Студенец расположено у с. 
Черкасское Пачелмского района, в 8 км к севе-
ру от села, на поле у оврага Студенка. Откры-
то экспедицией Пензенского музея. Находки: 
красная гончарная керамика, кости, уголь, 
пряслица, железные шлаки (Полесских, 1970, 
с. 110; отчет за 1955 г.).

В своём издании Винничек В.А. указывает 
прохождение торговых путей через Ростов-
кинское (расположено в Каменском райо-
не) и Липяговское селища (расположено в 
Колышлейском районе) (Винничек, Винни-
чек, 2023, с. 77).

Могильники
При разведочных раскопках у с. Карма-

лейка (Вадинский район) М.Р. Полес-
ских в 1953, 1955 годах было вскры-
то пять погребений. Им отмечено 
сочетание культур Старосотенского и Наров-
чатского могильников в материалах Карма-
лейского могильника (Ставицкий, 2022, 
с. 158). 

Чернозёрский могильник расположен 
в с. Чернозерье Мокшанского района на 
правом берегу реки Мокши. По мнению Н.И 
Спрыгиной, в этнокультурном отношении 
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могильник принадлежит мордве-мокше и 
датируется XIV–XV вв. (Первушкин, 1992, 
с. 1 1–13).

В 1981 году при археологическом обсле-
довании верхнего Примокшанья у с. Долго-
руково Мокшанского района Я.В. Беляевым и 
В.Н. Шитовым был обнаружен ранее неиз-
вестный могильник эпохи Средневековья 
– Долгоруковский. Анализ погребального 
обряда и инвентаря не оставляет сомнений в 
принадлежности погребений мордве-мокше. 
Согласно хронологии мордовских древностей, 
разработанной А.Е. Алиховой, захоронение 
из Долгоруковского могильника датируется 
XIV в. (Беляев, Шитов, 1990, с. 92–95).

К селищу Красный Восток (к востоку от 
села Красный Восток Наровчатского района 
Пензенской области) примыкает одноимен-
ный могильник мордвы-мокши VIII–IX вв., 
а с юго-западной – Казбекский могильник 
XIV в. (Полесских, 1970, с. 93–94; Винничек, 
2007, с. 180). Во время раскопок, проведён-
ных А.А. Спицыным в 1964 году на терри-
тории Казбекского могильника, было вскры-
то 15 погребений XIV века. В дальнейшем 
памятник использовался Антропологической 
комплексной экспедицией МГУ, в этом же 
году – Пензенским областным музеем (Бело-
рыбкин, Иконнников, Мельниченко, Винни-
чек, Лебедев, Гумаюнов, Голубев, 2021, с. 
144).

Акимовщинский могильник располо-
жен в 18 км к югу от Наровчата за речкой 
Каурец, протекающей близ северной окраи-
ны села Акимовщино Наровчатского района. 
В 1976 году на площадке памятника, потре-
воженной земляными работами, экспедици-
ей под руководством М.Р. Полесских был 
собран подъёмный материал, который дати-
руется XIII–XIV вв. (Полесских, 1977) (Бело-
рыбкин, Иконнников, Мельниченко, Винни-
чек, Лебедев, Гумаюнов, Голубев, 2021, 
с. 146).

Старосотенский могильник был открыт в 
1925 году А.А. Кротковым. Благодаря раско-
почным работам 1925–1938 гг. была собрана 
масса археологических материалов. Однако 
даже в настоящее время границы могиль-
ника определены только приблизительно. 
Особенности погребального обряда и инвен-
таря указывают на мордовскую языческую 
погребальную традицию (Белорыбкин, 2021, 
с. 10–11).

Беднодемьяновский могильник открыт 
хозяйственными работами (Полесских, 1970, 
с. 13).

Монетные клады
В XX веке в Верхнем Посурье и Примок-

шанье было известно не менее 11 монетных 
кладов золотоордынских монет (Фёдоров-
Давыдов, 1960, с. 145–146). В настоящее 
время на территории Пензенской области 
найдено 18 монетных кладов. В таблице (рис. 
2) приведены данные о них: с. Корсаевка 
(Белинский район), с. Вадинск, с. Ольгино 
(Вадинский район), с. Средняя Елюзань, с. 
Чаадаевка (Городищенский район), с. Боль-
шая Ижмора, с. Вяземка, с. Сядемка (Земет-
чинский район), с. Головинщина (Каменский 
район), г. Кузнецк, д. Шишовка (Кузнецкий 
район), с. Малая Сердоба (Малосердобинский 
район), с. Чернозерье (Мокшанский район), г. 
Наровчат, д. Кадыковка, с. Тезиково-Михай-
ловское (Наровчатский район), с. Прянзерки 
(Нижнеломовский район), с. Шейно (Пачелм-
ский район).

Большая часть монетных кладов была 
открыта благодаря деятельности М.Р. Полес-
ских во второй половине XX века. В 1847 
г. близ села Корсаевка Белинского района 
найдено около 900 старинных серебряных 
монет величиною почти с гривенник. Моне-
ты оказались золотоордынскими, хана Тохта-
мыша. Чеканены в Новом Сарае (1384, 1385) 
(Полесских, 1970, с. 19).

В 1927 г . в 3 км от с. Вадинск выпахан 
клад серебряных золотоордынских монет 
весом около 400 граммов. Монеты из этого 
клада поступили в Вадинский краеведче-
ский музей (ныне не существует) (Полесских, 
1970, с. 28). Клад джучинских серебряных 
монет найден колхозниками при рытье хозяй-
ственных ям в Вадинском районе у с. Ольги-
но. По словам очевидцев, монет было много, 
но их растащили. Краеведу В.Д. Софроно-
ву удалось собрать 12 экземпляров и пере-
дать их в Пензенский краеведческий музей. 
Среди монет чекан Узбека, Сарай (1331, 
1332 гг.), Джанибек, Сарай (Полесских, 1970, 
с. 33).

В с. Сре  дняя Елюзань Городищенского 
района выкопан монетный клад: «В 1887 г. у 
села выпахан большой горшок с двумя ручка-
ми, наполненный доверху серебряной моне-
той чекана золотоордынских ханов 1324–1359 
гг.» (Полесских, 1970, с. 40).
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В окрестностях села Чаадаевка найден 
клад золотоордынских монет времён Тохта-
мыша (Полесских, 1970, с. 41).

Три монетных клада были найдены в 
Земетчинском районе. 

В с. Большая Ижмора в 1885 г. на поле 
найден клад, состоящий из мелкой монеты в 
количестве около 200 шт. На монетах татар-
ские надписи (Полесских, 1970, с. 43). В 1909 
г.  мальчики из с. Вяземка на расстоянии около 
двух вёрст от него, в местности под названием 
«Старый бор», на поверхности земли нашли 
39 серебряных монет, оказавшихся татар-
скими (по А.А. Спицину – Токтогу и Узбе-
ка) (Полесских, 1970, с. 43–45). В с. Сядемка 
монетный клад найден пастухом Агашиным 
у оврага Чипикино. Монеты (300 экз.), по 
определению С.А. Яниной, русские подража-
ния арабским дирхемам (Полесских, 1970, с. 
46–47).

В окрестностях села Головищино Камен-
ского района найден клад татарских (?) монет 
(Полесских, 1970, с. 52).

Монетный кл ад, отдельные находки, заклю-
чённые в кожаном мешочке, найдены в 1914 г. 
на землях Подраменского Кузнецкого района. 
Кроме монет обнаружены серебряное кольцо, 
нитка дутых, продолговатых овальных сере-
бряных бус, четыре довольно крупного разме-
ра сюлгама с орнаментом под зернь на лопа-
стях, круглая плоская, с центральной выемкой 
пряжка, обломки браслета из витой серебря-
ной проволоки, обломки кольца и несколько 
серебряных прямых и полых трубочек-трой-
чаток из тонкой витой проволоки спиралью. В 
кладе оказалось 1436 монет, которые носят на 
себе имена ханов Золотой орды за 52 года – с 
1310 по 1362 гг. включительно. Судьба клада 
неизвестна (Полесских, 1970, с. 74–75).

В окрестностях села Никольское Кузнец-
кого района на селище находки золотоордын-
ского времени: железные вещи, золотоор-
дынские монеты (Полесских, 1970, с. 75–77). 
Близ деревни Шишовка Кузнецкого района 
найден серебряный монетный слиток и 875 
серебряных джучинских монет. Передан в 
Саратовский Радищевский музей (Полесских, 
1970, с. 78).

В 1876 г. в окрестностях села Малая Сердо-
ба раскопан курган. Найдено пять джучинских 
серебряных монет (Полесских, 1970, с. 89).

В дачах с. Чернозерье Мокшанского района 
выкопано в поле сохой 250 шт. мелкой сере-

бряной татарской монеты (Полесских, 1970, 
с. 90).

В окрестностях деревни Кадыковка Наров-
чатского района найден клад монетных 
слитков – 50 экз., на двух – татарские клей-
ма (Полесских, 1970, с. 93). В разное время 
на территории села Наровчата и городища 
найдены многочисленные монетные клады 
и отдельные – серебряные и медные – моне-
ты (джучидские), относящиеся в подавля-
ющем случаев к XIV в., т. е. ко времени 
существования здесь золотоордынского улус-
ного города Мохши, что впервые установил 
А.А. Кротков. Они хранятся в Наровчатском 
краеведческом музее; отдельные экземпляры 
есть в Пензенском музее (Полесских, 1970, 
с. 95–96). 

В 1960 г. на окраине села Тезиково-Михай-
ловское (Наровчатский район) в земле найден 
клад серебряных золотоордынских монет. 
При содействии Б.И. Петрова клад поступил 
в Пензенский музей, небольшая часть его 
находится в Наровчатском музее. Монеты, по 
определению Г.А. Фёдорова-Давыдова, охва-
тывают время с 1310 по 1361 гг. (Полесских, 
1970, с. 98). 

В 1963 г. Г.А. Фёдоров-Давыдов впервые 
опубликовал данные о 657 монетах клада из 
Тезиково. По его определению, монеты дати-
ровались от 1309/1310 г. (Фёдоров-Давыдов, 
1963, с. 215).

В 1852 г. близ села Шейно Пачелмского 
района найден клад татарских монет (Полес-
ских, 1970, с. 111). 

Любые находки монет последних трех 
десятилетий XIV в. очень важны для изуче-
ния истории региона, поскольку они позволя-
ют определить направления торговых путей, 
проходивших в этот период через Верхнее 
Посурье, и, возможно, помогут обнаружить 
новые археологические памятники (Винни-
чек, 2004, с. 18–19).

Другие находки
М.Р. Полесских также были найдены 

отдельные пре дметы. 
В с. Прянзерки Нижнеломовского района, 

на правом берегу р. Мокши, в окрестностях 
села ученики школы обнаружили разрушен-
ное погребение с вещами (застёжки-сюльга-
мы, браслет, бусина) (Полесских, 1970, с. 103).

На территории области есть отдельные 
находки и на территории поселений и могиль-
ников, и в других её районах.
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На Потодеевском селище (Наровчатский 
район) найдены не только медные и серебря-
ные монеты, но и украшения: фрагмент брон-
зовой серьги; браслеты из бронзы и железа; 
перстни из бронзы и железа; бронзовая поло-
винка бубенца; бронзовая пуговица-привеска; 
круглая бронзовая подвеска; бронзовая сюль-
гама; кольцевая застёжка; ременная бронзовая 
с серебрением накладка; фрагменты глиняной, 
медной и чугунной посуды; фрагмент бронзо-
вого зеркала; фрагмент железного хомутика; 
фрагмент фитильной трубки; гвозди; шило; 
ножи; фрагмент пружинных ножниц, замки, 
ключи, пряслице и крюк. На дне и склонах 
карьера были собраны археологические мате-
риалы, которые представлены украшения-
ми, элементами одежды, предметами быта и 
вооружения, а также монетами (Винничек, 
Лебедев, 2004, с. 104–120).

В 1982 году археологическая экспедиция 
Казанского государственного университета 
обследовала селища Валдалуга (1–5), распо-
ложенное в непосредственной близости от 
Армиёвского курганно-грунтового могильни-
ка (Белорыбкин, 2022, с. 315). Г.Н. Белорыб-
кин открыл на этом селище наличие керамики, 
характерной для золотоордынского времени: 
«Селище Валдалуга V расположено в 2,5 км к 
СВ от центра с. Армиёво, в 60 км к западу от 
селища Валдалуга IV и отделено от него овра-
гом, в 270 м к северу от городища Ош-Пандо. 
Селище вытянуто с С на Ю на 150 м, с В на 
З – на 200 м. Поверхность селища распахана 
(слой пашни состоит из тёмно-серой супеси). 
Подъёмный материал представлен лепной 
керамикой и одно- и двусторонним ангобом 
коричневого цвета. Имеется гончарная кера-
мика красного цвета с лепным орнаментом, 
характерная для золотоордынского време-
ни» (Белорыбкин, 2022, с. 315). Также были 
обнаружены находки, указывающие на их 
принадлежность золотоордынскому време-
ни: «Находки у селища Валдалуга: гончарная 
керамика красного цвета с лепным орнамен-
том; развал большого хумовидного гончарно-
го красноглиняного сосуда с тонколитейным 
волнистым и горизонтальным орнаментом 
в верхней части. Находки: предметы ремес-
ла (выплески, обрезки пластин), быта, укра-
шения, горн для обжига посуды, ювелирный 
и деревообрабатывающий инструментарий, 

многочисленные свидетельства железоли-
тейного производства, фрагменты глиняной 
посуды» (Халиков, 2022, с. 311).

Подводя итоги картографирования памят-
ников Верхнего Посурья, можно отметить, 
что на всём протяжении с V века по XIV 
век в истории региона происходили значи-
тельные изменения, о чём свидетельствуют 
сильно меняющиеся территории распро-
странения и уровень плотности располо-
жения памятников (Белорыбкин, 2003,
 с. 19).

На последнем этапе (с середины XIII до 
середины XIV века) важнейшим фактором 
стало появление монголов в Восточной Евро-
пе и создание Золотой Орды, что повлекло 
за собой массовое запустение территории и 
миграцию оставшегося населения на север и 
северо-запад.

Таким образом, большую часть времени 
территория Верхнего Посурья была заселена 
слабо и лишь с появлением Волжской Булга-
рии и присоединением к ней края мы наблю-
даем резкое увеличение плотности населения, 
что нашло отражение в увеличении общего 
количества и форм поселений (Ахметгалин, 
Ситдиков, 2022, с. 81).

Исходя из этого, очевидным и обязатель-
ным обозначено одно из основных и наибо-
лее перспективных направлений – создание 
и развитие заповедника, в рамках которо-
го намечена музеефикация архитектурных 
сооружений города Мохши и организация 
планомерных археологических исследований. 
Направления в деятельности других памят-
ников – тема интересная и важная, но пока 
открытая.

Исследуя памятники Золотой Орды и их 
картографирование на территории Пензен-
ского края, можно заметить, что если архео-
логические памятники эпохи Золотой Орды 
в основном найдены в западно-централь-
ной и северо-восточной частях области (рис. 
1 – карта), то находки монетных кладов – в 
центрально-западной части. Это говорит о 
том, что не все памятники золотоордынского 
времени открыты и изучены в достаточной 
мере. То есть впереди возможна кропотли-
вая и интересная работа, которая позволит 
расширить круг памятников важного времени 
в истории.



АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ... 131

ЛИТЕРАТУРА
Алихова А.Е. Отчет об археологических работах Мордовской археологической экспедиции в Наров-

чате. М., 1959. 19 с. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1910. 
Алихова А.Е. Отчет о раскопках в с. Наровчат Пензенской области. М., 1962. 18 с. // Архив ИА РАН. 

Р-1. № 2570. 
Ахметгалин Ф.А., Ситдиков А.Г. Изучение материальной культуры Волго-Окского региона в эпоху 

средневековья: предварительные итоги и перспективы исследований // Археология Евразийских степей. 
2022. № 6. С. 76–84.

Белорыбкин Г.Н. Археологические памятники // Пензенская энциклопедия / Гл. ред. К.Д. Вишнев-
ский. М.: БРЭ, 2001. С. 28. 

Белорыбкин Г.Н. Археологическая разведка в окрестностях Армиёвского курганно-грунтового 
могильника // Белорыбкин Г.Н., Измайлов И.Л., Мельниченко О. В., Осипова Т.В., Павлихин А.В., 
Халиков А.Х. Армиёвский курганно-грунтовой могильник / Археология евразийских степей. Вып. 28. 
Воронеж: АЛЕКС ПРИНТ, 2022. С. 314–327.

Белорыбкин Г.Н. История изучения города Мохши // Средневековый город Мохши и Наручатская 
земля: итоги 95-летнего изучения. 23–24 сентября 2010 года / Под ред. Г.Н. Белорыбкина. Пенза, 2010. 
С. 5–19.

Белорыбкин Г.Н., Зеленеев Ю.А., Ситдиков А.Г. Основные итоги археологического изучения Наров-
чатского городища (г. Мохши) и его окрестностей // Археология Евразийских степей. 2022. № 6. C. 
85–96.

Белорыбкин Г.Н., Иконников Д.С., Мельниченко О.В., Винникчек В.А., Лебедев В.П., Гумаюнов С.В,, 
Голубев О.В. Средневековый город Мохши. Пенза: ИРРПО, 2021. с. 250

Белоусов С.В. Монетный двор города Мохши // Страницы истории Волго-Донья / Отв. ред. А.С. 
Касимов. Пенза: ПГПУ, 1995. С. 114–119.

Беляев Я.Б. Шитов В.Н. Мордовский могильник XIV в. у с. Долгоруково // Из истории области: 
очерки краеведов. Вып. 2. Пенза: Приволж. кн. изд-во, 1990. С. 92–95.

Винничек В.А. Саловское I селище – памятник времени Золотой Орды в Верхнем Посурье // Записки 
краеведов. Вып. 1 / Под ред. Г.Н. Белорыбкина. Пенза: Типография Тугушева, 2003. С. 78–86.

Винничек, В.А., Лебедев В.П. Потодеевское селище в системе памятников округи золотоордынского 
города Мохши // Записки краеведов. Вып. 2 / Под ред. Г.Н. Белорыбкина. Пенза: Типография Тугушева, 
2004. С. 104–120.

Винничек В.А. Находка на лесной дороге. Остатки монетного комплекса золотоордынского времени 
с Ахунского селища // Нумизматика. 2004. № 6. С. 18–19.

Винничек В.А., Винничек К.М. Средневековые древности Никольского селища. Пенза: Институт 
регионального развития Пензенской области, 2023. 87 с.

Винничек В.А., Винничек К.М. Новые находки средневековых материалов на Никольском селище // 
Пензенский археологический сборник. Вып. 6 / Отв. ред. Г.Н. Белорыбкин. Пенза: Институт Региональ-
ного развития Пензенской области, 2023. С. 98–117.

Винничек В.А., Яньков В.В. Ахунское селище // Археология Поволжья. / Отв. ред. Г. Н. Белорыбкин. 
Пенза: ПГПУ, 2001. С. 24–33.

Зиливинская Э.Д. Архитектура Золотой Орды. Часть II. Гражданское зодчество. Казань: Отечество, 
2018. 353 с.

Иконников, Д.С. Хозяйственный инструментарий города Мохши XIII-XIV вв. // Средневековый 
город Мохши и Наручатская земля: итоги 95-летнего изучения. 23–24 сентября 2010 года / Под ред. 
Г.Н. Белорыбкина. Пенза, 2010. С. 100–144.

Кротков А.А. Наровчат и его окрестности в историко-археологическом отношении (Посвящается 
Наровчатскому кружку краеведения): К 145-летию со дня рождения. Пенза, 2011. 74 с. 

Лебедев В.И. Загадочный город Мохши. Пенза: Пензен. книжн. изд-во, 1958. 44 с. 
Ставицкий В.В. История изучения примокшанской группы мордовских могильников золотоордын-

ского времени // Археология Евразийских степей. 2022. № 6 С. 155–163.
Терёхин В.М. Города Наровчат в археологическом отношении // Пензенские губернские ведомости. 

1901. №№ 142–143.



132 КИШИНСКАЯ С.А.         АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №2, 2024

Осипова Т.В. Особенности погребального обряда мавзолея N1 г. Мохши // Пензенский археологи-
ческий сборник. Вып. 6 / Отв. ред. Г.Н. Белорыбкин. Пенза: Институт Регионального развития Пензен-
ской области, 2023. С. 190–194.

Первушкин В.П. Чернозёрский могильник по материалам раскопок Н.И. Спрыгиной в 1928 г. // 
Новые страницы истории Отечества. Пенза. 1992. С. 112.

Полесских М.Р. В недрах времен. Пенза: Пензен. кн. изд-во, 1956. 103 с.
Полесских М.Р. Археологические памятники Пензенской области. Путеводитель. Пенза: Приволж. 

кн. изд-во, 1970. 163 с.
Фёдоров-Давыдов Г.А. Клады джучидских монет (Основные периоды развития денежного обра-

щения в Золотой орде) // Нумизматика и эпиграфика. Т. I / Отв. ред. Д.Б. Шелов. М.: АН СССР, 1960. 
C. 94–192.

Фёдоров-Давыдов Г.А. Находки джучидских монет // Нумизматика и эпиграфика. Т. IV / Отв. ред. 
Д.Б. Шелов. М.: АН СССР, 1963. С. 165–221.

Халиков А.Х. Отчет о работах Армиёвской археологической экспедиции в 1982 г. // Белорыбкин Г.Н., 
Измайлов И.Л., Мельниченко О. В., Осипова Т.В., Павлихин А.В., Халиков А.Х. Армиёвский курган-
но-грунтовой могильник / Археология евразийских степей. Вып. 28. Воронеж: АЛЕКС ПРИНТ, 2022. 
С. 309–313.

Информация об авторе:
Кишинская Светлана Анатольевна, научный сотрудник, Центр историко-культурного наследия 

ГАОУ ДПО Института регионального развития Пензенской области, (г. Пенза, Россия), lana.kishins-
kaja@mail.ru

REFERENCES
Alikhova, A. E. 1959. Otchet ob arkheologicheskikh rabotakh Mordovskoy arkheologicheskoy ekspeditsii 

v Narovchate (Report on the archaeological work of the Mordovian archaeological expedition in Narovchat). 
Moscow. Archive of the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences. R-1, no. 1910 (in 
Russian). 

Alikhova, A. E. 1962. Otchet o raskopkakh v s. Narovchat Penzenskoi oblasti (Report on the excavations 
in the Narovchat village of the Penza Region. Moscow. Archive of the Institute of Archaeology of the Russian 
Academy of Sciences. R-1, no. 2570 (in Russian). 

Akhmetgalin, F. A., Sitdikov, A. G. 2022. In Arkheologiia Evraziiskikh stepei (Archaeology of Eurasian 
Steppes) 6, 76–84 (in Russian).

Belorybkin, G. N. 2001. In Penzenskaya entsiklopediya (Penza Encyclopedia). Moscow: Big Russian 
Encyclopedia (in Russian).

Belorybkin, G. N. 2022. In Belorybkin, G. N., Izmailov, I. L., Mel’nichenko, O. V., Osipova, T. V., 
Pavlikhin, A. V., Khalikov, A. Kh. Armievskiy kurganno-gruntovoy mogil'nik (Armiyevo kurgan-ground burial 
ground). Series: Arkheologiia Evraziiskikh stepei (Archaeology of Eurasian Steppes) 28. Voronezh: “ALEKS 
PRINT” Publ., 314–327 (in Russian).

Belorybkin, G. N. 2010. In Belorybkin, G. N. (ed.). Srednevekovyi gorod Mokhshi i Naruchatskaia zemlia: 
itogi 95-letnego izucheniia (The Medieval Town Mokhshi and the Naruchat Land: Results of 95 Years of 
Studies). Penza, 5–19 (in Russian).

Belorybkin, G. N., Zeleneev, Yu. A., Sitdikov, A. G. 2022. In Arkheologiia Evraziiskikh stepei (Archaeology 
of Eurasian Steppes) 6, 76–84 (in Russian).

Belorybkin, G. N., Ikonnikov, D. S., Melnichenko, O. V., Vinnichek, V. A., Lebedev, V. P., Gumayunov, 
S. V., Golubev, O. V. 2021. Srednevekovyi gorod Mokhshi (The Medieval Town Mokhshi). “PIRO” Publ. (in 
Russian).

Belousov, S. V. 1995. In Kasimov, A. S. (ed.). Stranitsy istorii Volgo-Don'ya (Pages of the History of the 
Volga-Don Region). Penza: Penza State Pedagogical University Publ., 114–119 (in Russian).

Belyaev, Ya. B., Shitov, V. N. 1990. In Iz istorii oblasti: ocherki kraevedov (From the history of the region: 
essays by local historians) 2. Penza, 92–95 (in Russian).

Vinnichek, V. A. 2003. In Belorybkin, G. N. (ed.). Zapiski kraevedov (Notes of local historians) 1. Penza 
“Tipografi ia Tugusheva” Publ., 78–86 (in Russian).



АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ... 133

Vinnichek, V. A., Lebedev, V. P.  2004. In Belorybkin, G. N. (ed.). Zapiski kraevedov (Notes of local 
historians) 1. Penza “Tipografi ia Tugusheva” Publ., 104–120 (in Russian).

Vinnichek, V. A. 2004. In Numizmatika (Numismatics) 6, 18–19 (in Russian).
Vinnichek, V. A., Kireeva, K. M. 2023. Srednevekovye drevnosti Nikol'skogo selishcha (Medieval antiquities 

of the Nikolskoye settlement). Penza: “PIRO” Publ. (in Russian).
Vinnichek, V. A., Vinnichek, K. M. 2023. In Belorybkin, G. N. (ed.). Penzenskii arkheologicheskii sbornik 

(Penza Archaeological Collected Papers) 6. Penza: “PIRO” Publ., 98–117 (in Russian).
Vinnichek, V. A., Yan’kov, V. V. 2001. In Belorybkin, G. N. (ed.). Arkheologiya Povolzh’ya (Archaeology 

of the Volga region). Penza: Penza State Pedagogical University, 24–33 (in Russian).
Zilivinskaya, E. D. 2014. Arkhitektura Zolotoi Ordy (Architecture of the Golden Horde) 1. Grazhdanskoe 

zodchestvo (Civil Architecture). Kazan: “Otechestvo” Publ. (in Russian).
Ikonnikov, D. S. 2010. In Belorybkin, G. N. (ed.). Srednevekovyi gorod Mokhshi i Naruchatskaia zemlia: 

itogi 95-letnego izucheniia (The Medieval Town Mokhshi and the Naruchat Land: Results of 95 Years of Stud-
ies). Penza, 100–144 (in Russian).

Krotkov, A. A. 2011. Narovchat i ego okrestnosti v istoriko-arkheologicheskom otnoshenii (Narovchat and 
its environs in historical and archaeological respect). Penza (in Russian). 

Lebedev, V. I. 1958. Zagadochniy gorod Mokhshi (Mysterious town of Mokhshi). Penza: “Penza book 
publishing house” Publ. (in Russian). 

Stavitsky, V. V. 2022. In Arkheologiia Evraziiskikh stepei (Archaeology of Eurasian Steppes) 6, 155–163 
(in Russian).

Terekhin, V. M. 1901. In Penzenskie gubernskie vedomosti  (Penza Provincial Bulletin) 142, 2 (in Russian).
Osipova, T. V. 2023. In Belorybkin, G. N. (ed.). Penzenskii arkheologicheskii sbornik (Penza Archaeological 

Collected Papers) 6. Penza: “PIRO” Publ., 190–194 (in Russian).
Pervushkin, V. P. 1992. In Novye stranitsy istorii Otechestva (New pages of the history of the Homeland). 

Penza, 112 (in Russian).
Polesskikh, M. R. 1956. V nedrakh vremen (In the Depths of Time). Penza: “Penzenskoe knizhnoe 

izdatel'stvo” Publ. (in Russian).
Polesskikh, M. R. 1970. Arkheologicheskie pamiatniki Penzenskoi oblasti (Archaeological Monuments of 

Penza Oblast). Penza: “Privolzhskoe knizhnoe izdatel'stvo” Publ. (in Russian).
Fedorov-Davydov, G. A. 1960. In Shelov, D. B. (ed.). Numizmatika i Epigrafi ka (Numismatics and 

Epigraphy) I. Moscow: Academy of Sciences of the USSR, 94–192 (in Russian).
Fedorov-Davydov, G. A. 1963. In Shelov, D. B. (ed.). Numizmatika i Epigrafi ka (Numismatics and 

Epigraphy) IV. Moscow: Academy of Sciences of the USSR, 165–221 (in Russian).
Khalikov, A. Kh. 2022. In Belorybkin, G. N., Izmailov, I. L., Mel’nichenko, O. V., Osipova, T. V., Pavlikhin, 

A. V., Khalikov, A. Kh. Armievskiy kurganno-gruntovoy mogil'nik (Armiyevo kurgan-ground burial ground). 
Series: Arkheologiia Evraziiskikh stepei (Archaeology of Eurasian Steppes) 28. Voronezh: “ALEKS PRINT” 
Publ., 309–313 (in Russian)..

About the Authors
Kishinskaya Svetlana A. Institute for Regional Development of the Penza Region. Popov, str., 40, Penza, 

44049, Russian Federation; lana.kishinskaja@mail.ru
Статья поступила в журнал 01.02.2024 г.

Статья принята к публикации 01.04.2024 г. 


