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Среди памятников золотоордынского периода Самарского Поволжья отдельную категорию 
составляют погребения, оставленные кочевым населением региона. В настоящее время имеются 
сведения о 36 погребальных памятниках золотоордынского времени, на которых исследовано 64 
захоронения, связываемых с кочевым населением. Большая часть выявленных захоронений расположена 
на левом берегу реки Волги в бассейнах рек Самара, Большой Кинель, Сок. Особую группу составляют 
захоронения с конем, выявленные на мордовских некрополях. В статье дается характеристика этих 
погребений, проводится сопоставление их с кочевническими комплексами Самарского региона. На 
основе анализа закономерностей размещения погребальных комплексов в Самарском Поволжье 
выделяется несколько групп памятников, связанных с различным характером использования территории 
кочевниками. Выявленные комплексы датируются второй пол. XIII – серединой XIV в. После событий 
1360-х гг. территория Самарского Поволжья приходит в запустение. По письменным источникам 
известно, что в XV-XVI вв. земли к востоку от реки Волги использовались кочевниками в качестве 
летних пастбищ, однако археологические комплексы этого времени не зафиксированы. 

Ключевые слова: археология, Самарское Поволжье, Золотая Орда, картографирование, курганы, 
грунтовые захоронения, кочевое население, мордва, погребальный обряд, погребения с конем. 

NOMADIC POPULATION OF THE SAMARA VOLGA REGION 
IN THE GOLDEN HORDE EPOCH

D.A. Stashenkov, A.F. Kochkina

Among the sites of the Golden Horde period in the Samara Volga region, a separate category consists of 
the burials left by the nomadic population of the region. At present, there is information about 36 burial sites 
of the Golden Horde period, where 64 burials associated with the nomadic population have been studied. Most 
of the identifi ed burials are located on the left bank of the Volga River in the basins of the Samara, Bolshoy 
Kinel, and Sok rivers. A special group consists of burials with a horse, identifi ed in the Mordovian necropo-
lises. The authors describe these burials, compare them with the nomadic assemblages of the Samara region. 
Based on the analysis of the regularities of the buried deposits location in the Samara Volga region, several 
groups of sites associated with the diff erent nature of the use of the area by nomads are distinguished. The 
revealed complexes are dated from the 2nd half of the XIII century to the middle of the XIV century. After the 
events of the 1360s, the Samara Volga area fell into desolation. According to written sources, it is known that 
in the XV–XVI centuries the lands to the east of the Volga were used by nomads as summer pastures, however, 
archaeological complexes of this period are not recorded.

Keywords: archaeology, Samara Volga region, Golden Horde, mapping, burial mounds, barrows, nomadic 
population, the mordvins, burial rite, burials with a horse.

На примере Самарского Поволжья, распо-
ложенного на границе степной и лесостепной 
зон, Среднего и Нижнего Поволжья можно 
рассматривать особенности взаимодействия 
кочевого и оседлого населения в различные 
исторические эпохи. Характер контактов 
представителей разных культур, во многом 
обусловленный природно-географическим 
фактором, приобретал специфические черты 
в условиях вхождения региона в состав 
крупного государства. В частности, в золо-
тоордынскую эпоху, когда через территорию 
Самарского Поволжья проходили водные и 
сухопутные пути, соединяющие метрополию 

и завоеванные земли Улуса Джучи, в регио-
не появляются многочисленные поселения, 
связанные с обслуживанием этих путей. Необ-
ходимость организации управления крупны-
ми территориями, поддержания на них поряд-
ка, а также задача сохранения элитных летних 
пастбищ для ханских стад привели к появле-
нию в лесостепной зоне к северу от основно-
го ареала кочевнических захоронений. Зада-
ча настоящей работы – не только дать общее 
представление о погребениях кочевого насе-
ления золотоордынской эпохи в Самарском 
Поволжье, но и выявить некоторые законо-
мерности в их расположении.
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Памятники эпохи Золотой Орды в регионе 
представлены неукрепленными поселения-
ми, курганными и грунтовыми могильника-
ми, связанными с разными этнокультурны-
ми группами (Кочкина, Сташенков, 2021). 
Наиболее крупные поселения располагались 
на волжских берегах и были связаны в первую 
очередь с обслуживанием Волжского пути, 
переправой судов и караванов.

В то же время на данной территории выяв-
лены и многочисленные кочевнические погре-
бения – как под курганными насыпями, так и 
грунтовые. В представленной работе учте-
ны сведения о 36 погребальных памятниках 
золотоордынского времени, на 29 из которых 
исследовано 64 захоронения, связываемых с 
кочевым населением (рис. 1; табл. 1).

История изучения погребений кочевого 
населения Самарского Поволжья золотоор-
дынского времени в XX в. и их краткая харак-
теристика были приведены И.Н. Васильевой в 
обобщающих работах (Васильева, 1979; 2000, 
c. 293–346, 390–401). За прошедшие с момен-
та последней публикации два десятилетия 
количество источников выросло, появились 
новые данные, которые позволяют уточнить 
характер использования данной территории 
кочевниками в эпоху Золотой Орды. 

Картографирование памятников четко 
показывает, что основные погребальные 
памятники кочевого населения расположены в 
степной части волжского левобережья. Выде-
ляются два района максимальной концентра-
ции памятников: нижнее течение р. Самары и 
р. Большой Кинель и среднее течение р. Сама-
ры. 

В районе нижнего течения Самары и Боль-
шого Кинеля выявлены погребения, проис-
ходящие предположительно из разрушенных 
курганов у ст. Зубчаниновка и ст. Кинель (рис. 
2), а также грунтовые (?) захоронения на сели-
щах Белозерки и Белозерки IV. 

В среднем течении р. Самары обнаружены 
преимущественно грунтовые захоронения (на 
дюнах у сел Максимовка, Виловатое, на дюне 
«Большой Шихан») и подкурганные захоро-
нения в Гвардейском и Покровском курган-
ных могильниках. Необходимо отметить, что 
количество выявленных в этом районе погре-
бений (26) свидетельствует об особой значи-
мости этого микрорегиона для кочевого насе-
ления. С погребениями могут быть связаны 
выявленные в непосредственной близости от 
них поселения с тонким культурным слоем, 
например, Максимовское селище. Несмотря 
на то, что в основном в этом районе нахо-

дились владения кочевых групп, мы можем 
предполагать наличие здесь и постоянных 
поселений. В частности, обнаружение гончар-
ного двухкамерного горна на дюне «Большой 
Шихан» (Васильева, 1977) и Максимовского 
клада сельскохозяйственных орудий (Юнусо-
ва-Ключникова, 1977) могут свидетельство-
вать о появлении в этом районе немногочис-
ленного оседлого населения, занимавшегося 
ремеслом и сельским хозяйством.

Теоретически с кочевым населением 
могут быть связаны и погребения с конем на 
территории мордовских могильников XIV в. 
(Муранский, Барбашинский и Усинский II). 
Однако погребения с конем в мордовских 
могильниках специфичны и «кочевнически-
ми» их можно называть с некоторым допуще-
нием. 

Остановимся на этих комплексах подроб-
нее.

Три из них происходят с территории Барба-
шинского могильника, расположенного на 
берегу р. Волги в черте г. Самары. 

Первый комплекс был обнаружен случай-
но. По описанию В.Н. Глазова, проводивше-
го в августе 1907 г. разведки в окрестностях 
Самары, в мае 1907 г. «при устройстве парни-
ка у конюшни… был снят небольшой холм, 
или даже вернее бугор, при чем было найдено 
много костей и разныя медныя и серебряныя 
вещи: кольца, пряжки, перстни, бусы и брас-
леты. Кроме сего, тут же в бугре были найде-
ны кости коня с остатками седла, с железны-
ми стременами и удилами в зубах конского 
черепа, кажется, было найдено еще железное 
копье и кинжал или большой нож…» (Архео-
логические…, 2011, с. 19). Судя по описанию, 
на этом участке было разрушено несколько 
характерных для Барбашинского могильника 
погребений, в том числе женских. С каким 
именно погребением было связано захороне-
ние коня, установить невозможно. Невозмож-
но установить также, что представлял собой 
«бугор» – природное возвышение или курган-
ную насыпь.

Второе захоронение с конем было обна-
ружено в 1908 г. при раскопках В.А. Милле-
ра (погр. 1 по нумерации В.А. Миллера). По 
описанию из отчета В.А. Миллера, «костяк 
длиною в 169 сант. лежал на спине головою 
на север и лицом, повернутым налево. Под 
человеческим костяком лежал скелет лоша-
ди на правом боку с подогнутыми передними 
и задними ногами. Череп человека покоился 
непосредственно на лошадином черепе…» 
(Археологические…, 2011, с. 46). Слева от 
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Рис. 1. Карта погребений эпохи Золотой Орды в Самарском Поволжье.
1 – Кузькинский грунтовой могильник; 11 – Муранский (мордовский) грунтовый могильник; 12 – Муранский 
(мусульманский) грунтовый могильник; 16 – Печерский грунтовый могильник; 28 – Березовский могильник 

грунтовый; 36 – курганный могильник Канадей I; 37 – курган Клин I; 50 – грунтовый могильник Малая Рязань; 
57 – могильник грунтовый Лбище (Ман-Тепе); 60 – могильник грунтовый Усинский II; 64 – погребение в саду 
с-за им. Луначарского; 71 – одиночный курган Светлое Поле III; 72 – погребение Городцовка; 74 – Гундо-

ровский одиночный курган; 81 – Барбашинский могильник; 84 – Зубчаниновка, разрушенное погребение; 87 
– погребение на селище Белозерки; 88 – грунтовый могильник на селище Белозерки IV; 91 – могильник у ст. Ки-
нель; 99 – Кануевское погребение; 101 – Александровский курганный могильник; 103 – грунтовый могильник 
Заволжье III; 104 – грунтовый могильник Заволжье II; 107 – грунтовый могильник Приволжье I; 109 – Екатери-
новский IV грунтовый могильник; 111 – Новопавловский курганный могильник (курган 7); 112 – могильник на 
дюне «Человечья голова»; 114 – Максимовский могильник на дюне; 115 – Максимовский грунтовый могильник; 

118 – могильник на дюне «Большой Шихан»; 119 – Виловатовский могильник на дюне; 120 – Гвардейский 
курганный могильник; 121 – Покровский курганный могильник (курганы 14, 15); 123 – Жигули I грунтовой 

могильник; 124 – Фокин курган.
Fig. 1. Map of burials of the Golden Horde epoch in the Samara Volga region. 

1 – Kuzkino cemetery without mounds; 11 – Muranka (Mordovian) cemetery without mounds; 12 - Muranka (Muslim) 
cemetery without mounds; 16 – Pecherskoye cemetery without mounds; 28 – Beryozovka cemetery without mounds; 36 
– cemetery without mounds Kanadei I; 37 – barrow Klin I; 50 – cemetery without mounds Malaya Ryazan; 57 – cem-

etery without mounds Lbishche (Man-Tepe); 60 – cemetery without mounds Usinsky II; 64 – burial in the garden of the  
state farm named after Lunacharsky; 71 – single barrow Svetloye Pole III; 72 – burial Gorodtsovka; 74 – single barrow 

Gundorovka; 81 – Barbashinsky burial ground; 84 – Zubchaninovka, destroyed burial; 87 – burial on the settlement 
of Belozerki; 88 – ground burial on the settlement of Belozerki IV; 91 – burial ground near st. Kinel; 99 – Kanuyevka 
burial; 101 – Alexandrovka barrow cemetery; 103 – cemetery without mounds Zavolzhye III; 104 – cemetery without 
mounds Zavolzhye II; 107 – cemetery without mounds Privolzhye I; 109 – cemetery without mounds Yekaterinovka 
IV; 111 – barrow cemetery Novopavlovka (barrow 7); 112 – burial ground on the dune "Chelovechya Golova"; 114 – 
burial ground Maksimovka on a dune; 115 – cemetery without mounds Maksimovka; 118 – burial ground on the dune 
"Bolshoy Shikhan"; 119 –  ground Vilovatoye on a dune; 120 -  barrow cemetery Gvardeyskiy; 121 – barrow cemetery 

Pokrovka (barrows 14, 15); 123 – cemetery without mounds Zhiguli I; 124 – Fokin barrow.
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Рис. 2. Предметы из погребения, разрушенного у ж/д станции Кинель. 
1 –фрагмент шелковой ткани; 2 - фрагмент железного стремени; 3 – фрагмент бронзового зеркала.

Fig. 2. Items from the burial destroyed near Kinel railway station. 1 – fragment of a silk fabric; 2 – fragment of an iron 
stirrup; 3 – fragment of a bronze mirror.

человеческого костяка располагались фраг-
менты сабли, набор ножей, кистень, наконеч-
ник копья, наконечники стрел, медный коте-
лок, остатки ремня с железными накладками. 
Около костяка лошади обнаружены железные 
удила, стремена, подпружная пряжка, костя-
ные ременные накладки (Археологические…, 
2011, с. 49).

Третье погребение с конем было исследова-
но Б.А. Латыниным при раскопках Барбашин-
ского могильника в 1935 г. (раскоп А, погр. 27; 
рис. 3). Грунтовое захоронение было совер-
шено в яме трапециевидной в плане формы, 
ориентированной по линии С–Ю. Погребение 
человека в возрасте около 40 лет ориентиро-
вано головой на север. Инвентарь погребения 
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Рис. 3. Барбашинский могильник. Раскопки Б.А. Латынина, 1935 г. Раскоп А погребение 27. 1 – план погребе-
ния; 2-3 – фотографии деталей погребения; 4- топор; 5 – ложкорез (?); 6 – нож; 7 – кресало; 8 – пряжка; 

9  – ременные накладки; 10 – сюльгамы; 11 – навершие плетки. 4-9 – железо; 10-11 – бронза.
Fig.3. Burial ground Barbashinsky. Excavations by B.A. Latynina, 1935. Excavation A, burial 27. 1 – burial plan; 2-3 – 

photos of the burial details; 4 – axe; 5 – spoon cutter (?); 6 – knife; 7 – fi re lighter; 8 – buckle; 9 – belt mount; 
10 – syulgams; 11 – the fi nial of the whip. 4-9 – iron; 10-11 – bronze.
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– бронзовые браслет, рамчатые сюльгамы, 
навершие плетки, пряжка, железные кресало, 
нож, топор, пряжка, ременной набор с желез-
ными накладками, ложкорез (?). «Под костя-
ком человека лежит скелет лошади, так, что 
череп ее лежит на правом боку… за черепом 
человека. Передние ноги, согнутые в коленях, 
лежат вдоль правой плечевой [кости челове-
ка], а согнутые задние ее ноги лежат вдоль 
правой берцовой [кости]… Лошадь неболь-
ших размеров, видимо, молодой экземпляр…» 
(Сташенков, Кочкина, 2008, с. 64).

Таким образом, погребения с конем Барба-
шинского могильника обладают общими 
чертами:

– погребения совершены в простой яме без 
дополнительных конструкций;

– полная туша лошади помещалась на 
правом боку с подогнутыми ногами непосред-
ственно на дно ямы. Сверху на нее в вытяну-

том на спине положении укладывался погре-
бенный человек, ориентированный головой 
на север;

– погребения сопровождались предметами, 
типичными для мужских захоронений Барба-
шинского могильника. 

Отметим, что среди кочевнических захоро-
нений Самарского региона подобное распо-
ложение коня в погребениях и идентичный 
набор погребального инвентаря не зафикси-
рованы. Наиболее близкие аналогии встре-
чены в мордовском Аткарском могильнике в 
Саратовском Поволжье, на котором изучено 
два мужских захоронения, располагавшихся 
поверх туши коня (Кубанкин, 2013, с. 376).

Погребение с конем из Усинского II грунто-
вого могильника, расположенного на правом 
берегу Волги, отличается от вышеописан-
ных как способом расположения туши коня, 
так и погребальным инвентарем. Скелет коня 

Рис. 4. Усинский могильник. Погребение 15. 
1-2 – план; 3 – бронзовое зеркало; 4 – железный нож (по: Васильева, 1993).

Fig.4. Burial ground Usinskiy. Burial 15.
 1-2 – plan; 3 – bronze mirror; 4 – iron knife (according to Vasilyeva, 1993).
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Рис. 5. Одиночный курган Светлое Поле III. 1 – план погребения; 2 – серьга; 3 – накладка; 4 – ременная обойма 
с изображением дракона; 5-7 – монеты. 2-3 – золото; 4 – бронза, позолота; 5-7 – серебро.

Fig. 5. Single barrow Svetloye Pole III. 1 – burial plan; 2 – earring; 3 – overlay; 4 – belt clip with the image of a 
dragon; 5-7 – coins. 2-3 – gold; 4 – bronze, gilding; 5-7 – silver.

лежал в отдельной яме на правом боку с подо-
гнутыми конечностями, головой на ВЮВ, 
располагаясь к северу от погребения 15. Само 
погребение 15, предположительно женское, 
было ориентировано головой на ЗСЗ и сопро-
вождалось ножом и бронзовым зеркалом 
(Васильева, 1993, с. 62; рис. 4). Необходимо 
отметить, что погребение 15 выделяется из 
прочих захоронений могильника не только 

сопутствующим помещением коня. Подавля-
ющее большинство погребений Усинского II 
грунтового могильника совершено по обря-
ду, характерному для мордовского населения. 
Для женских захоронений типично скорчен-
ное положение на левом или правом боку, в 
них обязательно присутствуют лопастные 
застежки-сюльгамы. Зеркало не встречено ни 
в одном из мордовских захоронений не толь-
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ко Усинского II грунтового могильника, но и 
других мордовских могильников Самарско-
го Поволжья – Барбашинского (Сташенков, 
Кочкина, 2008), Муранского (Алихова, 1954), 
Кузькинского (Сташенков, 2019). В связи с 
этим логичным выглядит предположение И.Н. 
Васильевой о кочевнической принадлежности 
погребения 15 (Васильева, 1993, с. 63).

Отметим, что все известные в Самарском 
Поволжье погребения с конем, за исключе-
нием комплексов из Муранского и Усинского 
II грунтового могильников, расположены в 
левобережье. 

Небольшую группу составляют погребения 
кочевников, обнаруженные в бассейне р. Сок. 
Здесь исследовано три захоронения – един-
ственные погребения в одиночных курганах 
Гундоровский (Васильева, 2000, с. 315), Свет-
лое Поле III (Сташенков и др., 2021) и, веро-
ятно, грунтовое захоронение у с. Городцовка 
(информация А.А. Ластовского). Разрушен-
ное погребение в одиночном кургане Свет-
лое Поле III, принадлежавшее представите-
лю кочевой аристократии золотоордынского 
государства, является наиболее ярким из всех 
изученных в левобережье комплексов (рис. 5).

Своеобразная ситуация складывается с 
территорией южной степной части Самарско-
го Поволжья, которая использовалась кочев-
никами для ведения скотоводческого хозяй-
ства вплоть до XIX в. В долинах р. Чапаевки, 
Чагры и Большой Иргиз до настоящего време-
ни поселений золотоордынской эпохи не выяв-
лено, а погребальные комплексы кочевого 
населения единичны. К настоящему времени 
здесь известно всего два подкурганных захо-
ронения – единственное погребение в кургане 
7 Новопавловского курганного могильника, 
сооруженного в золотоордынскую эпоху на 
территории курганного могильника бронзово-
го века, и единственное погребение в Фоки-
ном одиночном кургане. Объяснение такой 
особенности может быть найдено в характе-
ре использования этой территории золотоор-
дынскими кочевниками. Возможно, основные 

летние пастбища рядового кочевого населе-
ния располагались в Самаро-Сокском между-
речье, а земли у Большого Иргиза использо-
вались сравнительно недолгое время во время 
весенних и осенних перекочевок (или же они 
находились в распоряжении представителей 
ближайшего окружения золотоордынских 
ханов).

Среди исследованных на правом берегу 
Волги золотоордынских памятников особня-
ком стоят два элитных курганных комплек-
са, раскопанных в Николаевском районе 
Ульяновской области – курган 1 курганного 
могильника Канадей I (Скарбовенко, Ломей-
ко, 2017) и курган 1 курганного могильника 
Клин I (Тихонов и др., 2019). Обратим внима-
ние на тот факт, что полностью исследован-
ный курганный могильник Канадей I, состо-
ящий из пяти курганов, – единственный в 
регионе курганный могильник, специально 
возведенный в эпоху Золотой Орды. Можно 
предположить, что в этом районе находились 
кочевья представителей ордынской админи-
страции, контролировавших правобережную 
территорию.

Представленные материалы наглядно 
демонстрируют, что в Самарском Повол-
жье выделяется несколько групп памятни-
ков, свидетельствующих о разном характере 
использовании степных и лесостепных участ-
ков. Очевидно также, что естественным рубе-
жом, разграничивающим владения различных 
групп внутри общегосударственной террито-
рии, выступала река Волга. 

Выявленные в регионе кочевнические 
комплексы датируются 2-й пол. XIII – сер. 
XIV в. Археологические материалы свиде-
тельствуют о том, что после событий 1360-х 
гг. территория Самарского Поволжья прихо-
дит в запустение. По письменным источникам 
известно, что в XV–XVI вв. земли к востоку 
от Волги использовались кочевниками в каче-
стве летних пастбищ, однако археологические 
комплексы этого времени при раскопках не 
зафиксированы.
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