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В статье дана характеристика археологических памятников золотоордынского времени в низовьях 
реки Воронеж. Они представлены русскими селищами и кладом золотоордынских монет. В результате 
раскопок поселения Ромашки 1 в Рамонском районе Воронежской области получены новые данные о 
материальной культуре и хозяйственной деятельности русского населения. Рассмотренные памятники 
представляют собой своего рода  археологический комментарий к упоминаниям реки Воронеж и ее устья 
в средневековых письменных источниках. Эти объекты свидетельствуют о том, что русское население 
продолжало освоение низовий реки Воронеж и в период Золотой Орды. Важным представляется вывод 
о том, что русские поселения продолжали существовать в рассматриваемом районе и после бурных 
событий Куликовской битвы до начала XV в.
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MONUMENTS OF THE GOLDEN HORDE PERIOD 
IN THE LOWER REACHES OF THE VORONEZH RIVER

A.G. Yablokov

The paper describes the archaeological monuments of the Golden Horde period located in the lower reaches 
of the Voronezh River. They are represented by Russian ancient villages and a hoard of Golden Horde coins. 
As a result of the excavations of Romashki 1 settlement in the Ramonsky District of Voronezh Oblast, new 
details of the material culture and economic activity of the Russian population have been obtained. The studied 
monuments represent an archaeological commentary on the mentions of the Voronezh River and its mouth in 
medieval written sources. These objects indicate that the Russian population continued to develop the lower 
reaches of the Voronezh River during the Golden Horde period. An important conclusion is made, according 
to which Russian settlements continued to exist in the studied area even after the turbulent events of the Battle 
of Kulikovo until the beginning of the 15th century.
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На периферии Золотой Орды в Подо-
нье заметным географическим ориентиром 
являлась река Воронеж. Устье реки Воронеж 
неоднократно упоминалось в средневековых 
письменных источниках: «Сказание о Мама-
евом побоище, «Пименово хожение в Царь-
град». Река Воронеж упомянута в «Повести о 
разорении Рязани Батыем». Рассмотрим архе-
ологические памятники золотоордынского 
времени в нижнем течении р. Воронеж. Они 
представлены семью русскими селищами и 
одним монетным кладом (рис. 1).

Большая часть известных на данный 
момент памятников рассматриваемого пери-
ода концентрируется в районе современного 
г. Воронежа и Воронежского водохранилища. 
Это связано с масштабными разведочными 
работами конца 60-х – первой половины 70-х 
гг., проводившимися во время сооружения 
водохранилища. Исследования здесь велись 
Новостроечной экспедицией ИА АН СССР 
под руководством  П.Д. Либерова и Б.Г. Тихо-
нова и Воронежского университета под руко-

водством А.Д. Пряхина и А.Т. Синюка. Выше 
территории водохранилища, в пределах Воро-
нежской области, памятники золотоордын-
ского периода до недавнего времени не были 
известны. Лишь в 2012 г. благодаря передан-
ному в археологический музей ВГУ кладу 
кузнечных изделий и инструментов в Рамон-
ском районе Воронежской области было выяв-
лено новое поселение этого  периода.

Поселение Ромашки 1 (пункт 1) располо-
жено на первой надпойменной террасе лево-
го берега р. Воронеж высотой около 7 м, на 
северной окраине дачного поселка Ромашка в 
300 м к востоку от берега современного русла 
р. Воронеж между двух небольших есте-
ственных балок. Западная половина памят-
ника покрыта хвойным лесом с отдельными 
лиственными деревьями и густым подлеском, 
восточная часть – располагается в зоне хвой-
ного леса. Через площадь поселения прохо-
дит просека, рассекающая его на две части. 
Ранее просека могла использоваться как грун-
товая дорога. Размеры поселения 270×70м. 



ПАМЯТНИКИ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ В НИЗОВЬЯХ Р. ВОРОНЕЖ 69

На площади селища фиксируются не менее 
двенадцати западин округлой формы, разме-
рами от 3 до 6 м и глубиной от 25 до 65 см.

Работы на поселении проводились в 2012–
2014 гг. в центральной части памятника и в 
2020–2021 гг.– в южной части (руководители 
В.И. Такмаков, А.Г. Яблоков). Общая вскры-
тая площадь составила 340 кв. м. Раскопы 
закладывались с учетом располагавшихся 
западин. В результате исследованы остатки 
двух наземных срубных домов. В их площади 
изучены углубленные в материковое основа-
ние подполы (подклеты), фиксировавшиеся 
уже на уровне современной дневной поверх-
ности в виде западин.

Керамический комплекс представлен 
фрагментами русских горшков. Посуда, 
изготовленная в золотоордынских центрах, 
на селище пока не встречена. Среди нахо-
док, происходящих с территории памятника, 
выделяется уникальный клад инструментов и 
изделий кузнеца, состоящий из сорока девя-
ти предметов (19 инструментов и 30 изде-
лий) (Такмаков, Ковалевский, Яблоков, 2014). 
В состав клада входили: две небольших нако-
вальни, одна из которых шперак; два молота 
и один молоток; железная гвоздильня (воло-
чильня?); небольшой, квадратный в сечении 
боек; еще один инструмент идентифицирован 
как ригель; два экземпляра двуручных и один 
– одноручных клещей; пять напильников; 

Рис. 1. Памятники золотоордынского времени в низо-
вьях р. Воронеж: 1 – поселение Ромашки 1, 2 – клад у 

д. Отрожка,  3 – поселение Университетское 3, 
4 – Шиловское поселение, 5 – поселение Шиловское 
2, 6 – поселение Тавровское, 7 – поселение Левобе-
режное у плотины, 8 – поселение Правобережное у 

плотины.
Fig. 1. Monuments of the Golden Horde period in the 

lower reaches of the Voronezh River: 
1 – Romashki 1 settlement, 2 – hoard near Otrozhka 

village, 3 – Universitetskoye settlement 3, 
4 – Shilovskoye settlement, 5 – Shilovskoye 2 settlement, 

6 – Tavrovskoye settlement, 7 – Levoberezhnoye 
settlement near the dam, 8 – Pravoberezhnoye settlement 

near the dam.

железная лопатка; еще два железных предме-
та относимые к инструментарию, возможно, 
являются соплами; шесть цилиндрических 
замков и их фрагментов (относятся к типам 
Б и В по Б.А. Колчину, с уточнениями А.А. 
Кудрявцева) ;четыре скобы с раскованными 
концами, скрепленные кованым гвоздем; две 
засовные скобы; три фрагмента ножей; одна 
овальная и одна прямоугольная пряжки; два 
фрагмента железной трубочки, свернутой из 
тонкого железа с рукоятью-штырем; восемь 
кованых гвоздей; три обломка небольших 
железных изделий. 

Значительный интерес представляют 
находки частично сохранившегося янтар-
ного креста (рис. 2: 1) и бронзового креста 
с обрубленными краями и ушком (рис. 2: 2). 
На территории поселения собрано пятнадцать 
фрагментов чугунных котлов, в том числе 
массивных венчиков и фрагментов с ручкой.

Среди других вещей, происходящих с 
территории памятника, можно выделить 
целый ряд украшений: сильно деформиро-
ванный бронзовый бубенчик, бронзовый 
браслет с закрученными концами и сложным 
орнаментом (рис. 2: 3), еще один фрагмент 
бронзового браслета, украшенного насечками 
(рис. 2: 4), фрагмент решетчатого перстня, 
четыре перстня из серебра и медного спла-
ва (рис. 2: 5-8), две бусины (стеклянная и 
из горного хрусталя). Из каменных изделий 
стоит отметить несколько фрагментов осел-
ков и шиферное пряслице.

Коллекция железных изделий насчиты-
вает несколько десятков различных предме-
тов, среди которых (помимо содержащихся в 
кладе) более десяти кованых ножей и их фраг-
ментов, дужка и ключ от цилиндрических 
замков, часть косы, наральник, пряжка, один 
целый и один обломанный топор, тесло, зубец 
остроги, кресало. Значительный интерес 
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представляет находка железных конских пут, 
состоящих из «якоря» с двумя звеньями цепи, 
железной петли, с двумя звеньями и навесно-
го замка. 

Уникальной является находка инструмента 
для таврения скота. Сам знак (тавро) пред-
ставляет собой тамгу. Аналогичный  инстру-
мент, но с тамгой дома Бату, хранится в Азов-
ском музее-заповеднике. 

Обращает на себя внимание значительное 
количество свидетельств металлургического 
производства (шлаки, крицы), встречающиеся 
на всей территории поселения.

Для определения хронологии селища пока-
зательна серия монет: 1) данг, Джанибек, 
Сарай ал-Джадида, [74]5 г.х. (1344/45 р.х.), на 
л.с. надчеканка «Законный»; 2) данг, Джани-
бек, Сарай ал-Джадида, 75[2] г.х. (1351/52 
р.х.), на л.с. надчеканка «Законный»; 3) данг, 
Джанибек, Гюлистан, год не виден, 752 или 
753 г.х. (1351–53 р.х.); 4) данг, Джанибек, 
Сарай ал-Джадида, 745 г.х. (1344/45 р.х.) на 
о.с. надчеканка «Законный»; 5) данг, Кулпа, 
Белед Гюлистан, 761 г.х. (1360 р.х.), на о.с. 
надчеканка «Законный»; 6) данг, Джанибек, 

Сарай ал-Джадида, 746 г.х. (1345/46 р.х.), на 
о.с. надчеканка «Законный»; 7) данг, Берди-
бек, Азак, 759 г.х. (1358 р.х.); 8) данг, Хан 
Шадибек, 1399-1407 гг., Кафа ал-Джадида, 
807 г.х. (1404/05 р.х.); 9) данг, Хан Джани-
бек, 1342–1356 гг., чекан Сарай ал-Джадида, 
год не виден, тип второй половины 1340-х гг. 
(определения Е.Ю. Гончарова); данг – моне-
та не определена. Таким образом, поселение 
существовало в середине XIV–начале XV вв. 
Оно могло быть связано с функционировани-
ем водного торгового пути по р. Воронеж.

Клад у д. Отрожка (современная террито-
рия г. Воронежа) (пункт 2) впервые опубли-
кован в 1904 г. А.И. Милютиным. В состав 
клада входят 28 монет, большая часть из кото-
рых отчеканена при Тохтамыше – младшая 
монета датируется 796 г.х. (1393–1394 р.х.) 
(Федоров-Давыдов, 1960. с. 112).

Поселение Университетское 3 (пункт 3) 
занимало невысокую дюну левого берега р. 
Воронеж в черте современного г. Воронеж.

Исследования памятника велись отря-
дом Новостроечной экспедиции АН СССР 
совместно с Воронежским университетом под 

Рис. 2. Кресты и украшения с поселения Ромашки 1.
Fig. 2. Crosses and jewelry from Romashki 1 settlement.
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руководством А.Т. Синюка в 1968–1970 гг. 
Исследованная площадь на поселении соста-
вила 1576 кв. м. Поселение многослойное, 
найдена серия фрагментов русской керами-
ки золотоордынского времени, исследовано 
несколько хозяйственных ям (Цыбин, 1987). 

Шиловское поселение (пункт 4) распола-
галось на южной окраине г. Воронежа, зани-
мало оконечность невысокого удлиненного 
мыса с пологими склонами надпойменной 
террасы левого берега р. Воронеж. Памятник 
изучался в 1967–1971, 1973 гг.  Новостроеч-
ной экспедицией ИА АН СССР и Воронеж-
ского университета под руководством А.Д. 
Пряхина. Общая исследованная площадь 
составила 4584 кв.м. Поселение многослой-
ное. Выделены материалы XII – начала XV вв. 
К золотоордынскому периоду отнесены семь 
наземных жилищ, шесть из которых зафикси-
рованы по скоплениям обожженной глины в 
культурном слое. 

Керамический комплекс золотоордынско-
го времени включал наряду с фрагментами 
русских горшков серию фрагментов от десяти 
кувшинов, изготовленных в золотоордынских 
центрах. На одной из ручек прочерчен знак в 
виде буквы «Ф». Отметим находку фрагмен-
тов чугунных котлов и нескольких монет: 
1) данг, Тохтамыш, г. Орду ал-Муаззам, год 
срезан (последняя четверть XIV в.); 2) данг, 
Тохтамыш, г. Сарай ал-Джедид, 1388/89 гг.; 
3) данг с тамгой, Шадибек, г. Кафа, 1404/05 
гг. (определения произведены в нумизмати-
ческом отделе Государственного Эрмитажа) 
(Пряхин, Винников, Цыбин, 1987).

Таким образом, Шиловское поселение 
существовало во второй половине XIV–
начале XV вв. и было синхронно поселению 
Ромашки 1.

Поселение Шиловское 2 (пункт 5) распо-
лагалось в 300 м ниже по течению реки от 
поселения Шиловское, занимая соседний с 
ним мыс первой надпойменной террасы лево-
го берега р. Воронеж.

В 1971 г. отрядом Новостроечной экспе-
диции АН СССР совместно с Воронежским 
университетом под руководством А.Д. Пряхи-
на проведены археологические раскопки 
поселения. Общая вскрытая площадь соста-
вила 100 кв. м. В результате работ получена 
небольшая керамическая серия, датируемая 
золотооордынским периодом, и несколько 
железных изделий. В раскопе исследована 
хозяйственная яма этого времени.

Поселение Тавровское (пункт 6) распо-
лагалось на дюне левого берега р. Воронеж 
между селами Семилукские Выселки и Тавро-
во в Новоусманском районе Воронежской 
области. Размеры поселения определены в 
соответствии с размерами дюны – пример-
но 300×100 м. Высота дюны над уровнем 
поймы составляла 2 м. Памятник исследо-
вался отрядом Новостроечной экспедицией 
ИА АН СССР и Воронежского университета 
в 1970–71 гг. под руководством Б.Г. Тихонова. 
Исследованная площадь составила 2692 кв. м. 
В коллекции многослойного поселения выде-
лена серия русской керамики золотоордын-
ского времени.

Поселение Левобережное у плоти-
ны (пункт 7) находилось на левом берегу 
р.Воронеж рядом с плотиной Воронежского 
водохранилища, занимало оконечность первой 
надпойменной террасы. Памятник исследо-
вался в 1968 г. Новостроечной экспедицией 
ИА АН СССР и Воронежского университета 
под руководством А.Д. Пряхина, изученная 
площадь составила 205 кв. м.  Помимо мате-
риалов доно-волжской абашевской культуры 
здесь найдена небольшая серия русской кера-
мики XIII-XIV вв. и железных изделий, иссле-
дована серия хозяйственных ям этого времени 
(Цыбин, 1987). 

Поселение Правобережное у плотины 
(пункт 8) находилось почти напротив поселе-
ния Левобережное у плотины на правом бере-
гу р. Воронеж.  Памятник обнаружен в 1968 
г. отрядом Новостроечной экспедиции ИА 
АН СССР и Воронежского университета под 
руководством А.Д. Пряхина. Участок поселе-
ния прилегает к высокому коренному право-
му берегу реки. Во время осмотра поселения 
на памятнике обнаружены материалы эпохи 
бронзы, а также небольшое количество фраг-
ментов гончарных сосудов золотоордынского 
времени.

Рассмотренные памятники представляют 
собой своего рода  археологический коммен-
тарий к упоминаниям реки Воронеж и ее 
устья в средневековых письменных источни-
ках. Эти объекты свидетельствуют о том, что 
русское население продолжало хозяйственное 
освоение низовий реки Воронеж и в период 
Золотой Орды. Важным представляется вывод 
о том, что русские поселения продолжали 
существовать в рассматриваемом районе и 
после бурных событий Куликовской битвы до 
начала XV в.
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