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Статья посвящена изучению этнического состава населения верхнего Посурье и Примокшанья 
XIII – XIV вв. на основе анализа и систематизации археологических материалов. Материалы 
золотоордынских памятников верховий Суры и Мокши указывают на то, что доминирующим этносом в 
регионах была мордва. Об этом свидетельствуют лопастные сюлгамы, кольцевые застежки, проволочные 
серьги с многогранным грузиком на нижнем конце, ювелирные украшения, изготовленные из железа. 
Наряду с языческой мордвой в указанных регионах проживала значительная доля булгарского населения, 
исповедовавшего ислам. Это подтверждают находки талисмана с арабской надписью имени Аллаха и 
комплекс серебряных украшений, обнаруженный на Никольском селище. Артефакты с верхнесурских 
и примокшанских памятников указывают также на усиленный приток в регионы русского населения во 
второй половине XIII – XIV в. К славянским этномаркерам следует относить христианские реликвии и 
некоторые украшения, а также находки глиняной посуды, характерной для Древней Руси, найденные 
на территории Наровчатского городища. Оставили свой след в верховьях Суры и Мокши и кочевые 
племена.
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The paper concerns the investigation of the ethnic structure of the population of the Upper Sura and Moksha 
regions of the 13th – 14th centuries. The analysis and systematization of archaeological materials allowed the 
authors to draw the following conclusions. The artefacts of the Golden Horde archaeological monuments of 
the upper Sura and Moksha indicate that the dominant ethnic group in the region was the Mordovians. This is 
evidenced by lobed sulgams, ring clasps, wire earrings with a multi-faceted weight at the lower end, and iron 
jewelry. Along with the pagan Mordovians, a signifi cant proportion of the Bolgar population who professed 
Islam lived in these regions. This is confi rmed by a discovered talisman with an Arabic inscription of the name 
of Allah and a complex of silver jewelry found at Nikolsky ancient village. Artifacts from the Upper Sura 
and Moksha also indicate an increased infl ux of the Russian population to the regions in the second half of 
the 13th – 14th centuries. Slavic ethnomarkers should include Christian relics and individual jewelry items, as 
well as the discovered pottery typical of Ancient Russia found in the territory of Narovchatsky settlement. 
Nomadic tribes also left their mark in the upper reaches of the Sura and Moksha.
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Материалы археологических памятников 
XIII–XIV вв., расположенных в верховьях 
Суры и Мокши, представляют несомненный 
интерес не только в контексте рассматривае-
мых регионов, но и всей территории государ-
ства Золотая Орда в целом. 

В данной работе представлены находки с 
поселений и комплексы погребальных памят-
ников, которые, по нашему мнению, позволя-
ют пролить свет на этнический состав насе-

ления Верхнего Посурья и Примокшанья в 
золотоордынское время.

Преемственность от материальной куль-
туры волжских булгар домонгольского пери-
ода, которая прослеживается в изготовле-
нии гончарной посуды на верхнесурских и 
примокшанских поселениях, со всей очевид-
ностью показывает присутствие в исследу-
емых регионах булгарского населения. Об 
этом свидетельствуют и другие маркирую-
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щие этот этнос материалы, аналогии которым 
имеются на территории его основного рассе-
ления в Волго-Камье. Ярким примером может 
служить комплекс серебряных украшений с 
верхнесурского Никольского селища (рис. 1), 
в составе которого имеются традиционные 
для булгар височные подвески с напускны-
ми полыми бусинами (рис. 1: 4-10, 12, 14-15), 
булавка с полусферической головкой, укра-
шенной пояском скани по нижней части и 
треугольниками зерни (рис. 1: 11), щитковый 
перстень (рис. 1: 13) и пластинчатые браслеты 
(рис. 1: 1-3) с восточным орнаментом. Кроме 
этого, на Никольском селище обнаружены 
и другие ювелирные изделия золотоордын-
ского времени, включая бронзовые пластин-
чатые браслеты и перстни, выполненные в 
такой же стилистике (рис. 2: 1-11,13-17), а 
также украшения с арабскими благопожела-
тельными надписями, которые можно отне-
сти к булгарским (рис. 2: 12, 19). Безусловно, 
нельзя полностью исключать использование 
таких украшений другими этническими груп-
пами местного населения. Однако, обращает 
на себя внимание практически полное отсут-
ствие таких изделий в составе погребальных 
комплексов примокшанской мордвы золото-
ордынского времени (Вихляев, Беговаткин, 
Зеленцова, Шитов, 2008, с. 32–43, рис. 53–72). 
Не отмечены они и среди материалов Наров-
чатского городища (Средневековый город 
Мохши, 2021, с. 88, с. 219, рис. 73). Имеется 
лишь один фрагмент подобного бронзового 
браслета с Потодеевского селища XIII–XIV 
вв., расположенного в 6 км. к югу от Наров-
чата (рис. 2: 18) (Винничек, Лебедев, 2004, с. 
118, рис. 1, 2). Ювелирные украшения мордвы 
(браслеты и перстни) имеют ряд отличий. Это 
касается и применяемого для их изготовления 
металла (зачастую использовалось железо) и 
геометрических параметров (сечение треу-
гольное, трапециевидное, полукруглое и др.), 
и орнамента (рис. 5).

Не зафиксированы в погребениях мордвы 
XIII – XIV вв. и бронзовые зеркала, фрагменты 
которых (целые формы являются единичными 
находками) в довольно большом количестве 
встречаются на верхнесурских поселенче-
ских памятниках (рис. 3: 1, 2, 4-12, 14-26, 28, 
29) (средневековые могильники предмонголь-
ского и золотоордынского времени в Верхнем 
Посурье до сих пор не обнаружены). 

Среди материалов золотоордынских посе-
лений Верхнего Примокшанья зеркал и их 
фрагментов также крайне мало (рис. 3: 3, 
13, 27). Даже на территории Наровчатского 

городища (средневекового города Мохши) их 
найдено всего 11 экземпляров (Средневеко-
вый город Мохши, 2021, с. 202, рис. 38, 1-9).

Следует отметить, что среди золотоордын-
ских материалов Никольского селища имеет-
ся небольшая пластина-талисман с двумя 
проушинами для подвешивания, изготовлен-
ная из свинцово-оловянного сплава. В центре 
этого изделия имеется надпись на арабском: 

 «аль-Адль» («Справедливый», «Право-
судный») (рис. 2.20). Это одно из 99 имен 
Аллаха. По нашему убеждению, этот пред-
мет является мусульманским маркером и мог 
принадлежать только представителю булгар-
ской части населения, которая исповедовала 
ислам начиная с X века. 

Пожалуй, одним из самых представитель-
ных этносов в Верхнем Посурье и Примокша-
нье в золотоордынское время была мордва. Об 
этом свидетельствуют, прежде всего, такие 
находки с верхнесурских и примокшанских 
средневековых археологических памятников, 
как лопастные сюлгамы (рис. 4: 1-7, 14–19; 
рис. 5: 3, 7, 9, 11, 13), кольцевые застежки 
(рис. 5: 8,10), проволочные серьги с много-
гранным грузиком на нижнем конце (рис. 5: 
6), ювелирные украшения, изготовленные из 
железа (рис. 4: 8, рис. 5: 1, 2, 5). Особый инте-
рес в этом отношении представляют мате-
риалы женских захоронений XIII–XIV вв. 
мордовских могильников, расположенных в 
Примокшанье, которые позволяют детально 
рассмотреть и зафиксировать не только весь 
спектр украшений этих финнов Поволжья, 
но и особенности их погребального обряда. 
Примокшанские могильники, находящиеся в 
округе Наровчатского городища (г. Мохши), 
содержат погребения, ориентированные 
головой в южном направлении, что является 
характерной особенностью мордвы-мокши 
(рис. 4: А, Б).

Одним из самых примечательных марке-
ров мордовского этноса являются сюлгамы, 
которые в XIV в. стали изготавливаться не 
только из круглой в сечении проволоки, но 
и при помощи литья. В верхней части лопа-
стей таких медных застежек зачастую нано-
сился орнамент в виде косых крестов, точек, 
насечек, кругов (рис. 4: 1, 4, 19; рис. 5: 3, 7, 
9, 11, 13). Появились и серебряные сюлгамы 
с, украшенными гравированным орнаментом, 
лопастями. Особенно интересны в этом отно-
шении изделия с изображением т.н. «языков», 
которые имеются не только на лопастях 
сюлгам (рис. 4: 15), но и на перстнях (рис. 4: 
12; рис. 5?: 14). Отмечены такие изображения 
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и на предметах среди погребального инвента-
ря из Старосотенского, Муранского и Гагин-
ского мордовских могильников, а также клада 
с Никольского селища (Средневековый город 
Мохши, 2021, с. 147; Моржерин, 2001, с. 153, 
рис. 1, 1). Очевидно, этот знак имел у средне-
вековой мордвы сакральное значение и нано-
сился на украшения с «оберегающей» целью.

Для второй половины XIII – XIV в. архе-
ологически зарегистрирован усиленный 
приток (по сравнению с домонгольским пери-
одом) русского населения на Среднюю Волгу. 
С 1261 г. в столице Золотой Орды – Сарае – 
митрополит киевский Кирилл даже учредил 
Сарскую православную епархию, которая 
впоследствии была объединена с епископи-
ей южного Переяславля, и назначил первым 
епископом Митрофана (Татищев, 2005, с. 25; 
Карамзин, 2003, с. 291). Ибн-Баттута наря-
ду с такими народами, проживающими в 
Сарае, как монголы, асы, кипчаки и черкесы, 
называет и русских, подчеркивая при этом, 

что они христиане (Из глубины столетий, 
2000, с. 200). Приток славянского населения 
в золотоордынский период фиксируется по 
археологическим находкам и на поселениях 
Верхнего Посурья и Примокшанья. Прежде 
всего, значительно увеличилось по срав-
нению с домонгольским временем количе-
ство христианских реликвий (рис. 6: 1, 2, 4, 
6, 7, 9), которые не могли служить предме-
том торговли и свидетельствуют о постоян-
но проживании русских в рассматриваемых 
регионах.

Бронзовая цепочка, состоящая из трех 
пластинок с четырьмя отверстиями, соеди-
ненными между собой кольцами, обнаружена 
на верхнесурском Саловском I селище (рис. 
6.1). По мнению М.Д. Полубояриновой, «на 
таких цепочках с крестами подвешивались 
лампады и паникадила» (Полубояринова, 
1978, с. 60). Аналогичные изделия найдены в 
Новгороде в слоях XI – XIII вв., на Царевском 
городище (Полубояринова, 1978, с. 60-61, рис. 

Рис. 1. Комплекс серебряных украшений с Никольского селища.
Fig. 1. Complex of silver jewelry from Nikolskoye settlement.
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9), в Укеке (Недашковский, 2000, с. 111, рис. 
30, 19,20).

Бронзовый крест-тельник с массивным 
ушком, концами треугольной формы, лицевая 
сторона которого углублена и была заполнена 
эмалью (рис. 6: 4) (2 экз. – Никольское сели-
ще, на одном – остатки желтой эмали), нахо-
дит аналогии в Древнем Новгороде в слое 
XIII в. (Седова, 1959, с. 236, рис. 4, 3), а также 
в ордынских слоях Болгарского городища 
(Полубояринова, 1993, с. 18, рис. 2, 2). Этим же 
временем датируется и маленький (возможно, 
детский) бронзовый нательный крест с углу-
блением на лицевой стороне (рис. 6: 9).

Еще один нательный четырехконечный 
равносторонний крест с дугами в средо-
крестии и трехлепестковыми криновидны-
ми концами с Никольского селища имеет в 
центральной части рельефный ромбик, в кото-
рый вписан четырехконечный крестик с пере-
крещенными концами (рис. 6: 7). Аналогии 
этому изделию известны из Старой Рязани, 
Новгорода, Старицы, Водянского городища, 
окрестностей Риги и датируются XII – XV вв. 
(Осипов, Станюкович, Соловьев, 2003, с. 31). 

Фрагмент лопасти медного литого энкол-
пиона с изображением святого и надписью 

(рис. 6: 6) с Никольского селища, очевидно, 
является частью створки с изображением 
Богоматери. Подобные целые изделия отно-
сятся к типу VII.1.3 («энколпион с закруглен-
ными концами, пятичастная композиция») по 
классификации А.А. Песковой. Энколпион 
состоял из двух створок, причем на створке с 
изображением Богоматери Ассунты у боковых 
медальонов помещались рельефные имена 
архангелов Михаила (МНХАЛЪ) слева и 
Гавриила (ГАВР) – справа, хотя в самих меда-
льонах, следуя традиции, помещались пояс-
ные изображения святых целителей Козьмы и 
Демьяна; над головой Богоматери – рельефная 
зеркальная надпись – БОБ. В центре второй 
створки такого энколпиона изображалось 
Распятие Христа и краткие рельефные моно-
граммы IC ХС (Корзухина, Пескова, 2003, с. 
195). Аналогичный энколпион был обнаружен 
в Подольском районе Московской области (в 
бывшей дер. Макарово) и датируется середи-
ной XIII – началом XIV в. (Нужненко, 2005, с. 
37-38). 

Бронзовый перстень со стилизованным 
изображением ладони с Наровчатского горо-
дища (рис. 6: 12), по нашему мнению, следу-
ет относить к древнерусским изделиям, т.к. 

Рис. 2. Булгарские украшения и исламская подвеска. 18 – Потодеевское селище, 
остальное – Никольское селище. 1-19 – бронза, 20 – свинцово-оловянный сплав.

Fig. 2. Bolgar jewelry and Islamic pendant. 18 – Potodeevskoye village, 
others - Nikolskoye village. 1-19 - bronze, 20 – lead-tin alloy.



142 ВИННИЧЕК В.А., ВИННИЧЕК К.М. ...    АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №3, 2022

аналогичные украшения известны среди 
материалов Новгорода, где они датируются 
рубежом XII – XIII – концом XIV в. (Седова, 
1981, с.134, рис. 51, 19-22, с. 135).

Медный и серебряный перстни с орнамен-
тированным ромбическим щитком и четырь-
мя каплевидными выступами с Никольского 
селища (рис. 6.10,11) находят аналогии среди 
изделий, входящих в состав обнаруженно-
го в Курской области Дичневского комплек-
са женских украшений, который датируется 
второй половиной XIV в. Кроме того, три 
подобных перстня известны из Новгорода 
(вторая половина XIV в.), а одно такое украше-
ние зафиксировано в погребении мордовского 
Гагинского могильника (середина – вторая 
половина XIV в.) (Шпилев, 2008, с. 78-83). 

Медные перстни с овальным щитком и 
выпуклым орнаментом в виде свастики (3 экз. 
– Никольское селище, 1 экз. – Наровчатское 
городище) (рис. 6: 5) часто обнаруживают 
на золотоордынских поселениях (Недашков-
ский, 2001, рис. 7, 10; Полякова, 1996, с. 173, 
рис. 61, 30; Руденко, 2001, с. 199, рис. 40, 28), 
найдены они и в Новгороде в слое конца XIV 
– начала XV в. (Полубояринова, 1993, с. 27, 
рис. 6, 6, 7). По мнению М.Д. Полубоярино-
вой и М.В. Седовой такие перстни производи-
лись в Новгороде, поскольку 10 аналогичных 
незавершенных украшений, отлитых в одной 
форме, были зафиксированы в комплексе 
ювелирной мастерской 80-90 гг. XIV в. (Полу-
бояринова, 1993, с. 29; Археология..., 1997, с. 
78).

Рис. 3. Зеркала с поселений верхнего Посурья и Примокшанья. 1, 5, 8, 29 – Саловское селище; 2, 4, 6, 7, 9-12, 
14-26, 28 – Никольское селище; 3, 27 – Наровчатское городище; 13 – Потодеевское селище. Все – бронза.

Fig. 3. Mirrors from the settlements of Upper Sura and Upper Moksha. 1, 5, 8, 29 – Salovskoye village; 2, 4, 6, 7, 9-12, 
14-26, 28 – Nikolskoye village, 3, 27 – Narovchatskoye settlement, 13 – Potodeevskoye village. All - bronze.
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Литая бронзовая подвеска в форме кинжаль-
чика с Никольского селища (рис. 6: 2) имеет 
аналогии в материалах Владимира, Рязани и 
Торжка XIII в., а также окрестностей Биляр-
ска. Исследователи считают такие наход-
ки книжными застежками или подвесками-
амулетами (Недашковский, 2001, с. 350-351, 
рис. 1, 10). Зафиксировано такое изделие и в 
материалах Камаевского городища XIV–XV 
вв. (Фахрутдинов, 1984, с. 142-143, рис. 24). 

Несколько таких предметов было обнаруже-
но при исследовании ювелирной мастерской 
XII в. в Новогрудке (Гуревич, 1974, с. 23, рис. 
Ювелирные изделия Новогрудка, №8).

Интерес также представляет, обнаружен-
ная на Наровчатском городище, бронзовая 
шестилепестковая с ажурными краями бляха 
на сумку. В центре изделия имеется наклад-
ка с изображением животного с повернутой 
назад головой и закинутым за спину хвостом, 

Рис. 4. Планы мордовских погребений и погребальный инвентарь. А, 1-10 – Казбекский могильник; 
Б, 11-20 – Акимовщинский могильник. 8, 10 – железо, 11-13, 15, 16 – серебро, 9, 20 – глина, остальное – бронза.

Fig. 4. Plans of Mordovian burials and burial inventory. А, 1-10 - Kazbeksky burial ground; 
Б, 11-20 – Akimovshchinsky burial ground. 8, 10 - iron, 11-13, 15, 16 - silver, 9, 20 – clay, others – bronze.
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окаймленного лентой из небольших округлых 
элементов. Накладка прикреплена с помощью 
трех шпеньков. (рис. 6.3). Данный тип блях 
имел утилитарное назначение – закрывать 
замок на кожаной сумке. Аналог этому укра-
шению известен из материалов Увекского 
городища (Недашковский, 2000, с. 33, рис. 6, 
8). Обнаружены подобные изделия и в Новго-
роде в слое XIV в. (2 экз.) (Археология..., 1997, 
с. 46-47, табл. 36, 10).

На Никольском селище найдена медная 
литая месяцевидная накладка со стилизован-
ным изображением дракона головой впра-
во (рис. 6.8). Подобные украшения имеются 
среди древнерусских материалов золотоор-
дынского времени (Археология..., 1997, с. 307, 
табл. 61, 56). Судя по ее размерам, она приме-
нялась не как ременная накладка, а прикрыва-
ла замок сумки.

О проживании славян в рассматриваемых 
регионах свидетельствуют и находки глиня-
ной посуды, характерной для Древней Руси. В 
этой связи, необходимо упомянуть о результа-
тах исследований, проведенных А.Е. Алихо-
вой на Наровчатском городище в 1959–1963 
гг., в ходе которых она пришла к выводу о 

присутствии в составе населения г. Мохши 
переселенцев из Древней Руси, а также выде-
лила ряд особенностей, характерных для 
русской керамики г. Мохши в XIV в. и отли-
чающих ее от русской посуды с других золо-
тоордынских памятников Поволжья (Полубо-
яринова, 1978, с. 116–120).

Оставили свой след в Верхнем Посурье 
и Примокшанье и кочевники. Не позднее 
первой половины XI в. начинают прослежи-
ваться контакты местной мордвы с половец-
кими племенами. Свидетельствует об этом, 
обнаруженный на площадке Васильевского 
селища VIII – нач. XI в., фрагмент бронзовой 
витой половецкой гривны (Винничек, Сафро-
нов, 2004, с. 39-40, с. 82, рис. 5, 27). Серебря-
ные витые половецкие гривны, которые дати-
руются предмонгольским временем, имеются 
среди находок с верхнесурского Золотарев-
ского городища (Белорыбкин, 2001, с. 42, с. 
44, рис. 25, 2,3).

В качестве кочевнического маркера, 
по-видимому, можно рассматривать и лазу-
ритовые подвески, которые известны из мате-
риалов таких примокшанских археологиче-
ских памятников, как могильник Татарская 

Рис. 5. Мордовские украшения с памятников Верхнего Посурья и Примокшанья. 1-6 – Потодеевское селище, 7, 
8 – Саловское I селище, 9, 10 – Никольское селище, 11, 12 – Казбекский могильник, 

13, 14 – Наровчатское городище. 1,2,5 – железо, остальное – бронза.
Fig. 5. Mordovian decorations from the monuments of the Upper Sura and Upper Moksha. 1-6 – Potodeevskoye village, 

7,8 - Salovskoye I village, 9,10 - Nikolskoye village, 11, 12 – Kazbeksky burial ground, 
13,14 –Narovchatskoye settlement. 1, 2, 5  – iron, others – bronze.
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Лака II и Наровчатское городище. Одна такая 
подвеска найдена в золотоордынском городе 
Маджар на Северном Кавказе. Встречаются 
подобные изделия из лазурита и в погребе-
ниях кочевников Среднего Поволжья, а также 
в погребениях мордвы (Винничек, Киреева, 
2012, с. 69, с. 86, рис. 24, 5,6).

Присутствие половцев в рассматриваемых 
регионах в золотоордынское время фиксиру-
ется также материалами раскопок, проведен-
ных экспедицией Пензенского музея в 60-е 
г. XX в., курганной группы близ с. Рамзай 
Мокшанского района, где «выявлены погре-
бения (в т.ч. одно трупосожжение) поздних 
кочевников (XIII–XIV вв.) с характерным для 
них ритуалом и комплексом вещей (ножницы, 
пряжки, зеркальце, височные подвески, в т.ч. 
одна золотая, бусы и др.)» (Полесских, 1970, 
с. 89). Следует отметить, что эта курганная 
группа была расположена в степной поло-
се, которая тянется далеко на север между 
Хопром на юге, Сурой на востоке и Мокшей 
на западе.

Среди материалов Никольского селища 
имеется фрагментированная антропоморфная 
фигурка, вырезанная из бронзовой пластины 
(рис. 6:13). Такие нашивки-амулеты встреча-
ются на золотоордынских памятниках Повол-

жья и, по мнению Г.А. Федорова-Давыдова, 
являлись «вместилищем души», которые 
были принесены в Восточную Европу монго-
лами (Федоров-Давыдов, 1966, с. 69, рис. 6, 
5).  Т.е. по этой находке прослеживается и 
присутствие монгол в Верхнем Посурье, что 
не противоречит сообщению ибн-Баттуты об 
этническом составе населения Сарая, приве-
денному выше.

Обращает на себя внимание отсутствие 
среди золотоордынских материалов верх-
несурских и примокшанских археологиче-
ских памятников ременных украшений т.н. 
«аскизского облика», которые довольно часто 
встречаются на домонгольских поселениях. 
По-видимому, применение этих элементов 
конской упряжи и портупейных ремней поте-
ряло свою актуальность, либо среди местного 
населения в XIII – XIV вв. не осталось носи-
телей моды на эту фурнитуру. Хотя подоб-
ные изделия продолжали бытовать у номадов 
различных районов Золотой Орды (Горелик, 
Ковпаненко, 2001, с. 158, с. 163, рис. 3, 7,8; 
Руденко, 2001а, с. 143–146). 

Таким образом, население Верхнего Посу-
рья и Примокшанья в золотоордынское время 
также, как и в домонгольское, в этническом 
отношении было довольно «пестрым». Одна-

Рис. 6. Древнерусские украшения (3,5,8,10-12), предметы христианского культа (1,2,4,6,7,9) и монгольский 
амулет (13). 1- Саловское селище, 2,4-11,13 – Никольское селище, 3,12 – Наровчатское городище. 

11 – серебро, остальное – бронза.
Fig. 6. Ancient Russian jewelry (3,5,8,10-12), objects of Christian worship (1,2,4,6,7,9) and a Mongolian amulet (13). 

1 – Salovskoye village, 2,4-11,13 – Nikolskoye village, 3,12 – Narovchatskoye settlement. 
11 – silver, others – bronze.
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ко, судя по материалам памятников верховий 
Суры и Мокши, доминирующим этносом в 
регионах (особенно в Примокшанье) была 
языческая мордва. Оседлое верхнесурское и 
примокшанское население занималось земле-
делием, бортничеством, охотой, рыболов-
ством, различными ремеслами. Кочевники 
пасли стада домашних животных на степных 
территориях. Между ними прослеживают-
ся торговые контакты, которые сохранялись 
на протяжении многих десятилетий, пока 

эпидемия чумы в 60-е годы XIV в. не унич-
тожила жителей рассматриваемых регионов, 
несмотря на их этническую принадлежность 
(Винничек, Лебедев, 2004, с. 114; Винничек, 
Киреева, 2012, с. 109). Следует отметить, что 
ни в домонгольский период, ни в золотоор-
дынское время в верхнесурских и примок-
шанских поселениях, между булгарами, 
славянами и мордвой, по-видимому, не было 
никакой межэтнической и межрелигиозной 
розни.
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