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Тема 1. Вводная

1. Территория; сложение финно-угорской общности; сложение 
прибалтийско-финской ветви.

2. Прибалтийско-финские племена в эпоху средневековья по пись-
менным источникам; племенные образования прибалтийско-финских 
племен и территория их расселения по историческим данным.

3. Основные этапы славяно-финского взаимодействия.
– первый этап славяно-финских этнических контактов (догосудар-

ственный период русской истории) – 2 половина I тыс. н.э.;
– второй этап – эпоха образования Древнерусского государства; взаи-

моотношения Новгорода с подвластными племенами и их характер; са-
мостоятельность некоторых финских племен в составе Древнерусского 
государства и самобытность их культуры; «островной» характер финно-
угорского расселения в XII-XIII вв.

4. Проблема взаимодействия Древней Руси и финно-угорских племен 
в отечественной историографии:

 а) Ранний этап развития отечественной историографии – XIX –на-
чало XX вв.: (Н.М.Карамзин, К.Н.Бестужев-Рюмин, Д.И.Иловайский, 
С.Ф.Платонов, В.О.Ключевский, А.И.Соболевский, А.А. Спицын) 

 б) Советская историческая наука.
– 20-е – начало 30-х гг. XX века; 30-е -50-е гг. XX века; середина 50-х – 

80-е гг. XX века (Е.И.Горюнова, А.Л.Монгайт, П.Н.Третьяков, В.В.Седов, 
советско-финские симпозиумы конца 70-х – 80 гг.); 

в) Изучение славяно-финского взаимодействия на современном эта-
пе.

– конец 80-х гг. – до настоящего времени (Е.А.Рябинин, Н.В.Хвощинская, 
Н.А.Макаров, А.Н.Башенькин и др.); основные направления реконструк-
ции процессов, протекавших в контактных зонах.

Тема 2. Эсты

1. Территория; письменные известия об эстах и «Земле эйстов», древ-
нерусские летописи о «Чудской земле»; вопросы происхождения и зна-
чения этнонима чудь; взаимоотношения между Новгородом и эстами 
в середине XI-XII вв.; экспансия Ливонского ордена на Юг и датчан на 
Север Эстонии в начале XIII в. и ее последствия.
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2. История археологического изучения:
– 30- 40 гг. XIX в. – начало научных археологических изысканий; 
первые раскопки каменных и грунтовых могильников;
вторая половина XIX – начало XX в. – публикация первых каталогов 

археологических вещевых находок; научная систематизация археоло-
гических материалов (работы К.Гревингка, Р.Гаусманна, М.Эберта, 
А.М.Тальгрена, Х.А.Моора);

раскопки на городищах (Варбола, Лыхавере, Иру, Керикмяги, Пеэду); 
– систематическое изучение памятников археологии в советское и 

постсоветское время (работы Х.А.Моора, М.Х.Шмидельхема, Э.Ю. Ты-
ниссона, М.Э.Аун, Ю.Я.Селиранда, В.Ланг и др.); 

исследования остатков древних полей (В.Ланг), ограниченных ка-
менными оградами;

– современные концепции эстонских исследователей о славянском 
расселении (П.Лиги).

3. погребальные памятники: каменные могильники с оградками 
(каменный могильник в Проза, в 10 км от Таллина, на правом берегу 
р.Приита, могильник около деревни Рандвере, расположенный в вос-
точной части острова Саарема); грунтовые могильники Западного При-
чудья (район Кодавере – Лахепера, Раатвере).

Погребальный комплекс у д.Залахтовье (восточный берег Чудского 
озера) и его особенности: датировка памятника; погребальный обряд 
(деревоземляные сооружения); переход от кремации к ингумации; ори-
ентировка погребенных; вещевой инвентарь металлический убор в жен-
ских и в мужском погребениях; лепная керамика ; этническая интерпре-
тация населения, оставившего этот памятник (по Н.В.Хвощинской).

4. поселения: селища (Рыуге, Алт-Лаари, Унипиха, Кантсимяги, Ки-
виваре и др.); городища (Тарту, Отепя, Кантсимяги, Рыуге, Лыхавере и 
др.); основные типы городищ (местоположения, жилища, вещевые ком-
плексы, ремесленное производство, каменное строительство XIII-XIVвв); 
археологические исследования Таллина.

5. Особенности материальной культуры: украшения (нагрудные 
украшения (булавки, фибулы, цепочки, дисковидные бляхи), шейные 
гривны, браслеты, перстни); женская и мужская одежда; инвентарь.

Тема 3. Водь.

1. письменные свидетельства о води: древнерусские летописи 
(первое упоминание, сведения о совместных военных действиях води и 
новгородцев, включение Водских земель в состав Новгородской земли) 
западноевропейские источники (папские буллы).

2. Территория: средневековые источники о границах Водской зем-
ли; дискуссионность вопроса о границах и территории расселения 
води ( А.И.Шегрен, А.Ставорский, Х.А.Моора В.В.Седов, А.Н.Насонов, 
Е.А.Рябинин, Н.В.Хвощинская): «чудские» погосты (Толдожский, Ополь-
ский, Воздвиженский, Каргальский).



Спецкурсы

260

Прибалтийско-финские племена и Великий Новгород в эпоху Средневековья

261

3. История изучения:
– конец XVIII -XIX вв. (Ф.А.Трефурт, Ф.Туманский, Л.А.Цетреус, 

Х.Портан, А.И.Шегрен и др.);
– лингвистические, этнографические и антропологические исследо-

вания в XX веке (П.А.Аристе, Х.А.Моора и А.Х.Моора, Ю.М.Ауль);
 – конец XIX- 1 половина XX вв. археологическое изучение курганно-

жальнических могильников (работы Л.К.Ивановского, В.Н.Глазова, 
Н.К.Рериха; введение в научный оборот материалов из раскопок 
Л.К.Ивановского А.А.Спицыным и И.Р.Аспелиным); фиксация распро-
странения археологических памятников на Ижорском плато и сопре-
дельных территориях (П.П.Ефименко);

– середина XX в.: исследования В.В.Седова (разнотипные группы 
украшений, выявление трех групп памятников Ижорского плато, вос-
создание общей картины этнокультурных процессов); 

– 70-е гг. XX в. – начало нового цикла археологического изучения па-
мятников северо-запада Новгородской земли (археологические работы 
Е.А.Рябинина (работы Ижорской экспедиции), источниковедческий 
анализ археологических материалов Ю.М.Лесмана; антропологические 
исследования (С.Л.Санкина), исследования Н.В.Хвощинской).

4. Археологические памятники: природные свойства территории и 
дискуссия о начале заселения Ижорской возвышенности в докурганный 
период.

а) Докурганный период. «памятники изварского типа» (раскопки 
Н.К.Рериха и их оценка В.В.Седовым, Е.А.Рябининым, В.А.Кольчатовым 
и Н.В.Хвощинской); каменные могильники Юго-Западного Прииль-
менья (у д. Солоницыно и Погодищах); финно-угорские могильники у 
деревень Валговицы и Великино (поверхностные каменные кладки, мо-
гильники с каменными «оградками») -1 пол.I тыс.н.э. 

б) Два курганно-жальнических региона и зона «чудских» пого-
стов; дискуссионность в этнической атрибуции памятников древно-
стей северо-восточной и южной води (И.П.Шаскольский, Е.Н.Носов, 
Н.В.Хвощинская, В.Я.Конецкий, В.В.Седов). Общие сведения об регио-
нах, типы погребальных памятников.

в) «сидячие погребения» – специфический «водский» погребальный 
обряд (у д.Даймище, у д. Теглицы). Дискуссионность проблемы «сидя-
чих» погребений (мнения разных исследователей).

4.1. Археологические памятники Ижорской возвышенности.
– общие сведения; распространение курганного обряда погребения; 

характер этнокультурного взаимодействия; земледельческое освое-
ние района новгородцами. Курганная группа у д. Бегуницы (раскопки 
Е.А.Рябинина): характеристика Бегуницкого могильника (датировка, 
погребальный обряд, две группы насыпей, ориентировка умерших (вос-
точная и западная), погребальный инвентарь – древнерусские и финно-
угорские украшения). Влияние Новгорода на сельскую округу (2 четверть 
XII в.) и «субстратные» традиции в могильниках Копороской округи (Бе-
гуницы, Лашковицы гр. I-II, Теглицы гр. I-II); материальная культура по 
погребальным памятникам.

– закрепление Новгородом военно-политического влияния в регионе 
во 2 половине XII в. и сложение сети древнерусских поселений (Копор-
ская крепость, у д.Кабойлово на р.Суме, у д.Воронино на р. Воронке и на 
р. Лемвоже). Кайболовское городище – расположение, жилища, объекты 
производственного назначения.

4.2. Археологические памятники Северо-Восточного причудья.
– территория (северо-восточное побережье Чудского озера и бассейн 

среднего течения р. Плюсы); массовое распространение курганного об-
ряда погребения (конец XI- началоXII вв.); славяно-финский облик мате-
риальной культуры (характеристика женского праздничного убора) (по 
Е.Н.Носову, В.Я.Конецкому и Н.В.Хвощинской).

4.3. Археологические памятники «чудских погостов».
– территория; сохранение племенной самобытности финно-угорского 

населения (могильник у д. Мануйлово, могильники и поселение у д. 
Войносолово; Толдожский погост (Ижорская экспедиция ЛОИА АН СССР, 
Е.А.Рябинин – могильники у д. Большая Чухонская Рассия, Великино, 
Вердия, Валговицы и др.); характер славяно-финно-угорских связей в 
зоне чудских погостов: ремесленное производство (поселения Валгови-
цы, Великино, Рассия, Войносолово, Пиллово).

5. Региональные особенности и общее сходство культур основных 
курганных ареалов (Северо-Восточного Причудья, бассейна средней 
Плюсы и Ижорского плато);

– дисскусионность в выявлении водских этнических индикаторов 
(многобусинные височные кольца);

– металлические элементы в декоре одежды; традиционные катего-
рии финно-угорских украшений;

-орудия труда в погребениях и ориентировка погребенных;
– неоднородность средневековой культуры Северо-Запада; ее особен-

ности, связанные с дорусским компонентом (по Е.А.Рябинину).

Тема 4. Корела

1. Территория; этнические контакты; летописные свидетельства; 
включение карельских земель в состав Новгородского государства, кре-
щение корел, взаимоотношения корелы с Новгородом; Ореховецкий 
мирный договор (1323 г.) и его последствия.

2. Археологическое изучение: (Т.Швиндт, Я. Аппельгрен, 
А.М.Тальгрен, К.А.Нордман, Е.Кивиковски); новый этап археоло-
гического изучения корелы – с 70-х гг. XX века (А.Н.Кирпичников, 
С.И.Кочкуркина, А.И.Сакса, В.А.Тюленев).

 3. Историография и происхождение: теория происхождения ко-
релы из Биармии (XIX –начало XX вв.); теория западнофинского про-
исхождения корел (начало XX в.) и ее критика со стороны известных 
археологов (А.М.Тальгрена, А.Европеуса и К.А.Нордмана); гипотеза о 
заселении Карельского перешейка с востока (30-е гг. XX в – В.И. Равдони-
кас); концепция происхождения и этнической истории корел в XII-XIII 
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вв. Д.В.Бубриха; три точки зрения на происхождение корелы, сохраняю-
щиеся в настоящее время (М.Хууре; С.И.Кочкуркина, И.П.Шаскольский 
и т.д.; А.М.Тальгрен, Д.В.Бубрих, В.И. Равдоникас).

4. погребальный обряд и погребальные памятники:
– погребальные памятники I тыс. н.э. (Нукутталахти, Ольховка (Ла-

пинлахти);
– формирование единого погребального обряда в IX –X вв. – трупосож-

жения и помещение остатков кремации под каменными вымостками 
(Лопотти, Уосуккола, Хенномяки и др.); аналогии; вещевой комплекс. 
Погребение под каменной кучей у Выборга (Эссари) и каменные курганы 
в Северном Приладожье (Хелюля); 

– могильники у г. Миккели (раскопки Т.Швиндта и Э.Кивиковски). 
Могильник Туккала (Аспелин и Хейкель).

5. Ювелирное ремесло и этноопределяющие предметы: головные 
застежки-«сюкерẽ», фибулы ( круглые выпуклые, выпуклоострореберные 
и пластинчатые, овальновыпуклые), цепедержатели, копоушки, парад-
ные составные ножны.

6. поселения: хозяйство корел, развитие ремесленного производства, 
торговые связи; комплекс археологических памятников у д.Ольховка 
(Лапинлахти); городище Паасо, Тиверский городок, Карельский городок 
(Корела) – местоположения, летописные свидетельства, система оборо-
ны, жилища, вещевые комплексы, остатки ремесленных производств.

Тема 5. Ижора.

1. Территория по историческим данным; дискуссионность во-
проса о границе Ижорской земли и зоны раннего ижорского расселе-
ния (А.М.Тальгрен, С.С.Гадзяцкий, А.Н.Насонов, И.П.Шаскольский, 
Е.А.Рябинин).

2. письменные источники (древнерусские летописи) и взаимоотноше-
ния с Новгородом; западноевропейские источники об Ингрии (Ижорской 
земле); включение Ижорской земли в состав новгородского государства.

3. Историография: происхождение и ранняя этническая история 
ижоры по лингвистическим и этнографическим данным (П.А.Аристэ, 
А.И.Попов, Д.В.Бубрих); три основных периода в сложении и ижорского 
этнолингвистического образования и их характеристика (А.Х.Лаанест); 
близость ижоры и корелы (по антропологическим, этнографическим и 
фольклорным источникам; ранняя история ижоры в археологической и 
исторической литературе (А.М.Тальгрен, Х.А.Моора и А.Х.Моора); 

4. История археологического изучения: 
– исследования конца XIX – 1 половины XX вв.(Усть-Рудицкий могиль-

ник (А.М.Раевский), захоронение у д.Мишкино на р.Тосна (А.К.Гейкель), 
могильник в Гатчине (В.И.Равдоникас); обзор археологических находок 
А.М.Тальгрена.

– исследования 2 половины XX века (В.В.Седов, обследования южного 
побережья Финского залива Е.А.Рябининым и Э.Ю.Тыниссом, могиль-

ники на Сойкинском полуострове (д.Гамалово – О.И.Конькова), археоло-
гическое исследование Орешка (В.И.Кильдюшевский).

– археологические памятники Невско-Ижорского бассейна (могиль-
ник у д.Мишкино, могильник Ям.Ижора, Гатчинский могильник, 
бас.реки Мга, бас.реки Фонтанки (П.Е.Сорокин); погребальный обряд; 
вещевые комплексы; антропологические исследования (Е.В.Жиров, 
В.П.Алексеев);

– военно-административный центр Ижорской земли – крепость Оре-
шек;

– освоение ижорой Финского залива и нижнего течения р.Луги (мо-
гильник Усть-Рудица, Гамолово);

– погребальный обряд и вещевые находки; отличия культуры запад-
ной ижоры;

– восточная окраина Ижорской возвышенности и изделия карело-
ижорского круга древностей (Волковицкое средневековое кладбище).

6. Славянская колонизация и дальнейшее расселение ижоры: 
чересполосное расселение ижоры и славян, появление первых групп 
новгородцев в период расцвета Новгородской республики (русские и 
финно-угорские названия в регионе переписные книги XV века); ко-
рельские рода в Ижорской земле после 1323 года; проникновение ижор-
ских коллективов в бассейн верхнего течения р.Оредежа; языческие 
традиции ижоры (по письменным источникам XVI-XVIIвв.); дальней-
шая этническая история ижоры (обрусение местных жителей в соб-
ственно Ижорской земле и западная зона ижорского расселения; совре-
менная ижора. 

Тема 6. Весь.

1. Территория (приладожская и белозерская весь); письменные из-
вестия о веси (древнерусские и западноевропейские источники); пре-
емственность веси – вепсов (А.И.Шегрен, В.В.Пименов); топонимика и 
лингвистика. 

2. История археологического изучения:
– XIX- начало XX вв. (З.Д.Ходаковский, Д.Е.Европеус, А.М.Тальгрен 

и др.; археологические исследования в Юго-Восточном Приладожье 
(Е.В.Барсов, Н.Е.Браденбург, Н.И.Репников, В.И.Равдоникас и др.); ра-
боты В.И.Равдоникаса и Г.П.Гроздилова на восточном побережье Ладож-
ского озера и по рекам Паше, Сяси, Ояти, Суде, Кобоже, разведыватель-
ные раскопки Белоозера;

– середина- вторая половина XX века – возобновление археологиче-
ского изучения памятников веси Белозерья, систематические раскоп-
ки Белоозера (Л.И.Голубева); археологические разведки 40-х- 60-х гг. На 
Шексне и по восточному побережью Белого озера; выявление курганных 
и грунтовых погребений веси в бассейне р.Мологи и Суды в 50-е – 70-е 
гг.; раскопки поселения Крутик (Л.И.Голубева); археологически работы 
в Приладожье в 60-70-е гг.;
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– 80-е годы XX до настоящего времени – новый этап в изучении 
приладожской и белозерской веси (работы Н.А.Макарова в Белозерье, 
А.Н.Башенькина на р.Суде исследования Юго-Восточного Приладожья 
(А.Н.Кирпичников, В.А.Назаренко, Г.С. Лебедев, С.И. Кочкуркина).

6.1. приладожская весь (Юго-Восточное приладожье).
1.Территория; памятники докурганного времени; два культурных ре-

гиона с разными погребальными обрядами – Южное и Восточное При-
ладожье (по В.А.Назаренко).

2. Сложение приладожской курганной культуры и погребальная обрядность прила-
дожских курганов (по В.А.Назаренко): конструктивные особенности насы-
пи, способ погребения, состав и размещение инвентаря, памятники:

а) Ранний этап (конец IX – начало XI вв.) оценка исследователей 
происхождения погребального обряда (Г.С.Лебедев, В.А.Назаренко, 
Л.А.Голубева). Курганы на восточном побережье Ладожского озера, в бас-
сейнах рек Ояти, Паши и Сяси.

б) XI – начало XII вв.: изменения в погребальном обряде (Г.С.Лебедев, 
В.А.Назаренко, Л.А.Голубева). Курганы на р.Сязниге, в бассейнах рек 
Паши и Ояти.

 в) Заключительная стадия существования курганной культуры (XII-
XIII вв.): древнерусские кладбища верхнего и среднего течения Сяси и 
ее притока Воложбы, восточная переферия оятской группы чудских мо-
гильников и новгородская земледельческая колонизация.

3. Поселения – селища (Сясьское городище).
4. Особенности материальной культуры: украшения (зооморфные украше-

ния, флаконовидные бусы, ключи-амулеты, игольники); женский ко-
стюм; инвентарь мужских погребений (топоры, ножи, кресала, срезни 
без упора); керамика.

5.2. Белозерская весь.
1. Территория (бассейны рек Шексны и Суды); летописные свидетель-

ства; лингвистические данные; культурная и историческая близость 
населения с дьковским населением Верхнего Поволжья (керамические 
комплексы типы украшений и др.). 

– Дославянские погребальные памятники середины – третьей четвер-
ти I тыс.н.э. – Никольское III (р.Кема), Заозерье II и Никольское XVII (ср.
течение р.Суды), бассейн реки Чагодищи. Два средневековых региона, 
различающихся по характеру основных археологических источников и 
этнокультурной ситуации и их исследование.

2. Два средневековых региона, различающихся по характеру основных 
археологических источников и этнокультурной ситуации.

5.2.1. Восточное прионежье ( территория, прилегающая к Онежско-
му озеру, бассейны озер: Белого, Лачи, Воже)

– история археологического изучения (по Н.А.Макарову);
– поселения (у д.Никольское (укрепленное) , Крутик, Васю-

тино, Белоозеро). Торгово- ремесленное поселение Крутик (по 
Л.А.Голубевой) – ремесло, торговля. Поселение Белоозеро. Керами-
ческие комплексы, женский убор (сочетание западных и восточных 
элементов).

– погребальный обряд грунтовых могильников XI-XIII вв. (Крохинские 
Пески, Киснема, Торопово, Нефедьева и др.); материальная культура, 

– материальная культура – предметы вооружения, бытовой инвен-
тарь, керамические комплексы, украшения и женский убор;

– этнокультурные процессы в Восточном Прионежье; древнерусское 
освоение Восточного Прионежья.

5.2.2. Юго-Западное Белозерье (течение реки Суды, Колпи и север-
ные притоки р.Мологи) – история археологического изучения (иссле-
дования Л.А.Голубевой и А.Н.Башенькина); грунтовые могильники с 
кремацией и наземные погребальные сооружения -«домики мертвых» 
(Куреваниха XVII, XX, Усть Белая, Чагода и др.); поселения (Никольское 
VI); материальная культура – керамика, женский убор, несомненное 
сходство с культурой веси Белого озера; бассейн реки Суды – центр ле-
тописной веси? (по А.Н.Башенькину и Н.А.Макарову); древнерусское 
освоение бассейна реки Чагодищи и среднего течения Колпи. 

3. Белоозеро и Белозерск.

Тема 7. Чудь заволочская.

1. Территория расселения заволочской чуди (локализация древне-
русского «Заволочья» по историко-географическим разработкам); пись-
менные источники (летопись, Устав 1136-1137гг. князя Святослава, бере-
стяные грамоты, деревянные «цилиндры» из раскопок в Новгороде).

2. Этническая принадлежность чуди заволочской. Различия в 
оценке языковой и этнической принадлежности дорусского населе-
ния Заволочья: С.С.Гадзяцкий – собирательное, географическое значе-
ние названия, Д.К.Зеленин – чудь заволочская – это корела или предки 
коми-зырян и некоторых югорских народов, Д.В.Бубрих – наиболее пол-
ное обоснование прибалтийско-финской принадлежности чуди заво-
лочской, В.В.Пименов – веская принадлежность чуди заволочской на 
основе фольклорных преданий; А.К.Матвеев – изучение субстратной то-
понимики Русского Севера.

3. Археологические памятники: слабая изученность археологи-
ческих памятников; краткая история изучения (отдельные средне-
вековые находки и клады, найденные в конце XIX- начале XX вв.; ра-
боты Н.А.Черницыны в 20-е годы XX века; 70-е годы – Н.В.Гуслистов, 
В.А.Назаренко, О.В.Овсянников). Три региона с «чудскими» древностя-
ми.

3.1. Среднее течение Ваги.
 Грунтовые могильники – Корбальский (конец XI- – 1 половина XII вв.) 

и Усть-Пуйский могильники (XII-XIII вв.): погребальный обряд; ориенти-
ровка умерших; вещевой инвентарь; славяно-русское влияние (поздний 
комплекс Усть-Пуйского могильника). Общие черты в погребальном об-
ряде: единый тип срубных конструкций (своеобразие важских деревян-
ных камер), распространение южной и юго-восточной ориентировки. 
Случайные находки (у с.Воскресенское, у д.Аксеновское). Женский ме-
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таллический убор (головной убор; зооморфные амулеты; особенности 
– умбоновидные бляшки со спиралевидным узором и подковообразные 
фибулы со слитыми концами), поясная гарнитура, бытовой инвентарь и 
предметы вооружения, керамика. 

3.2. Междуречье верхней Ваги и Средней Сухоны. 
Грунтовые могильники к северу от Тотьмы, в бассаейнах мелких рек 

– Старовская Пустошь, Кудринская, Мариинская, Семеновская; в окрест-
ностях г.Тотьмы – Старототемский и Круглецкий могильники (раскопки 
Н.А.Черницына). Особенности погребального обряда (ямы чашеобраз-
ной формы, забутовка из валунов или каменных вымосток, урны из бе-
ресты, ориентировка. Поселения Усть-Царева (среднее течение Сухоны). 
Женский металлический убор (головной убор; зооморфные амулеты 
местные особенности – круглопроволочные височные кольца с завитком 
на конце, лунничные серьги, фибулы со слитыми головками и др.); бы-
товой инвентарь. 

3.3. Бассейна реки Кокшеньги.
Отдельные находки (у д.Шухлиха). Погребальные памятники- у 

д.Новгородской, у д.Кремлевской (Ульяновский могильник) – XII-XIV вв., 
могильник Долговицкий II (XIV-XV вв.). Особенности погребального об-
ряда (кремация на стороне и ингумация), ориентировка умерших. Нов-
городское влияние в материальной культуре, местные этнографические 
элементы (витые височные кольца, фибулы с сомкнутыми головками).

3.4. Общие черты в погребальном обряде и материальной культу-
ре трех регионов

 – ориентировка умерших (южная или юго-восточная);
– предметы пермского круга древностей;
– прибалтийско-финский компонент;
– локальные особенности;
– древнерусское влияние.
4. Древнерусское освоение Заволочья: письменные и археологи-

ческие данные. «Новгородская» и «низовская» (Ростово-Суздальское 
княжество) колонизации Подвинья. Две концепции древнерусского 
освоения Заволочья – «взрывообразное» освоение (В.О.Ключевский, 
С.Ф.Платонов); серия военных походов (П.С.Ефименко и др.), совре-
менная оценка процесса колонизации. Грамота Святослава Ольговича 
– древнейший исторически документ, фиксирующий распространение 
новгородского влияния в Заволочье – погосты от Онежского Озера до 
р.Онеги., водные пути. Новейшие находки в Новгороде (деревянные 
«цилиндры»). Культурные импульсы в материальной культуре (ранние 
находки в Поважье – новгородское влияние, междуречье Ваги и Сухоны 
– влияние из Ростово-Суздальских земель). XV век – преобладание верх-
неволжского (владимиро-московского) массива населения.

Тема.8. прибалтийско-финская материальная культура  
в эпоху средневековья (по археологическим данным).

1. Характер женского костюма, сформировавшийся к началу II тыс. 
н.э. у прибалтийско-финских племен. Способы крепления нагрудных 

украшений (Восточное побережье Чудского озера, Ижорское плато, ис-
пользование финно-угорских элементов древнерусским населением 
северо-западных районов Новгородской земли.) Финский мужской ко-
стюм (по материалам погребения в Залахтовья. Узоры из бронзовых 
и медных элементах на тканях (различия между балтской и финской 
традициями). Этнический убор карелы и веси. Особенности женского 
финно-угорского костюма – широкое использование нагрудных укра-
шений; симметричность. Многокомпонентность материальной куль-
туры прибалтийско-финских племен. Черты многокомпонентности на 
Северо-западе и Северо-востоке Новгородской земли.

2. погребального обряд прибалтийско-финских племен в эпоху 
средневековья.

а) Ориентировка погребенных (основная – меридиональная). 
б) Типы погребений. Группы прибалтийско-финских племен: западная – 

предки эстов, ливов, суоми, хяме; промежуточная (ильменская) – водь; 
восточная – весь, чудь заволочская (В.В.Седов). Могильники с каменны-
ми оградками; грунтовые кремации в ямках; «домики мертвых». 

в) Переход от обряда кремации к ингумации. Три точки зрения на причины 
перехода от кремации к ингумации: христианизация населения; дру-
гие причины; синтез двух первых точек зрения.

3. Финно-угорские языческие представления по археологиче-
ским данным. Достоинства и недостатки археологических и этногра-
фических источников. Методологическая сложность реконструкции 
древней истории и возможности решения этой проблемы. Зооморфные 
культы у финно-угорских племен по археологическим данным (культ во-
доплавающей птицы и коня).

Тема 9. Финно-угры и Новгород.

1. Дискуссионность вопроса о роли финно-угорского населения в об-
разовании Новгорода и этнический состав его населения:

– статья В.Л.Янина и М.Х.Алешковского «Происхождение Новгорода 
(к постановке проблемы»; 

 – монография М.В.Седовой «Ювелирные изделия древнего Новгорода 
(X-XV вв.); 

 – статья Е.Н.Носова «Финно-угры и Новгород», другие мнения.
2. Финно-угорский компонент в новгородской материальной культу-

ре (по археологическим данным):
– две группы украшений и их признаки (финно-угорские или балт-

ские по происхождению, но, вошедшие в новгородский городской ко-
стюм; иноэтничные);

– три хронологических периода распространения в Новгороде укра-
шений финно-угорского и балтского происхождения (X-XI; XII; XIII-XIV);

– многокомпонентность новгородской материальной культуры.
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«А се суть иние языци, иже дань дають Руси: …меря, 
весь, мурома, черемись, мордва…».

Введение 

Летопись и современные народы Поволжья. Общий очерк истори-
ографии. Язык и этнос. Этногенез. Источники и инструментарий со-
временной науки. Терминология: угро-финны, финно-угры, финны 
и угры.

Историко-археологическая периодизация этногенических процес-
сов. Уральская общность – финно-угорская общность – финно-пермская 
общность – финно-волжская общность – волжские финны + балтийские 
финны. 

Формирование территории древнерусского государства. Северо-
Восточная Русь. «Национальные окраины» своего времени. Дальнейшие 
исторические судьбы финнов Поволжья.

Меря. Исчезнувший народ.

Письменные источники: Иордан и «Повесть временных лет». 
Историография. Археологическое изучение мери: от А.С. Уварова 
до современности. Топонимика и субстратные явления в языке как 
источники по истории мери. Научные взгляды на этногенез мери: 
автохтоны или пришельцы, родственники на Волге или в Прибал-
тике? 

Археологические источники. Поселения, могильники. Особенности 
материальной культуры. «На Ростовском озере меря, на Клещине озере 
меря же»: территория мери по данным летописи и археологии. Система 
расселения, локальные районы. Суздальское ополье и Костромское За-
волжье. 

Хозяйственный уклад. Внешние связи по археологическим дан-
ным. Вопросы социального устройства общества. Сарское городи-
ще.

Меря в составе древнерусского государства: археология проверяет ле-
топись. Аккультурация и ассимиляция: теория и археологические сви-
детельства. «Мерские станы», костромские курганы. Мерянское насле-
дие в древнерусской культуре.

Археология финноязычных народов поволжья  
IX-XIII вв.

Программа лекционного курса 
(20 часа)

Автор: А.Е. Леонтьев 




