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A. E. Musin, B. M. Stanisławski
Ladoga and Wolin as Nodal Centers of Trans-Baltic Contacts between Polish Lands and North-West of 
Eastern Europe in the 10th Century

The article deals with the Baltic-Oriental exchange system between early Piasts State and north-western Early Rus’ in 
the 9th—10th century as an element of a great communication artery. Ladoga and Wolin played a leading role of nodal cen-
ters in this communication. The inflow of Arabic dirhams to the Western Slavic lands was the main material determinant of 
contacts. Another direction of these relations is demonstrated by ceramic vessels specific to pottery of the North-Western 
Slavic territory detected in north-western Early Rus’. The small group of Tornow type vessels is registered in Gorodok on 
the Lovat’ River in the mid-10th century. Its chronology corresponds to the times of liquidation of strongholds in the Tornow-
Klenica zone. It is interpreted as an archaeological evidence of slave trade between the Piasts and Baltic-Oriental trade 
diasporas. The material and religious culture and wooden building of the two settlements is characterized by a number of 
similarities. Post-and-plank constructions erected at the end of the 9th and the mid of the 10th century were attested there. 
The material culture registered inside and around these wooden structures indicates that they could have been the seats 
of “trade diasporas”. The article is intended to open a broad discussion about the cultural ties between the communities of 
Polish lands and Early Rus’ as well as the role of the Baltic-Oriental exchange system in the formation of early states.

A. E. Musin, B. M. Stanisławski
Ladoga și Wolin ca centre nodale ale contactelor trans-baltice între pământurile poloneze și nord-vestul 
Europei de Est în sec. X

În articol este discutat sistemul baltic-oriental de schimb între statul polonez timpuriu și partea de nord-vest a Rusiei 
Străvechi în sec. IX—X ca element al arterei transcontinentale de comunicaţie. Rolul centrelor nodale în comunicare îl jucau 
Ladoga și Volinul. Afluxul de dirhami arabi în teritoriile slavilor de vest este principalul factor material al acestor contacte. 
Direcţia inversă a legăturilor este demonstrată de ceramica slavilor de vest, documentată în nord-vestul Rusiei Străvechi. 
Un grup nu prea mare de vase de tip „Tornow” de la mijlocul sec. X provine din Gorodok de pe râul Lovat’. Cronologia lui 
corespunde perioadei lichidării așezărilor fortificate din zona Tornow-Klenica. Descoperirile de ceramică de acest fel pot fi 
interpretate drept mărturie a comerţului cu robi dintre Piasti și diaspora comercială baltică. Cultura materială și religioasă 
și construcţia din lemn a Ladogăi și Volinei sunt caracterizate printr-un șir de particularităţi asemănătoare. Aici sunt fixate 
construcţii de pari cu carcasă de lemn de la sfârșitul sec. IX — mijlocul sec. X. Cultura materială și religioasă, fixată în inte-
riorul și în jurul acestor construcţii ne arată că ele puteau fi loc de trai al reprezentanţilor „diasporei comerciale”. Studiul este 
menit a deschide o largă discuţie despre legăturile culturale între pământurile poloneze și Rusia Străveche, precum și despre 
rolul sistemului baltic-oriental de schimb în formarea statelor timpurii.

А. Е. Мусин, Б. М. Станиславски

Ладога и Волин как узловые центры
трансбалтийских контактов между польскими землями 

и Северо-Западом Восточной Европы в Х в.
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А. Е. Мусин, Б. М. Станиславски
Ладога и Волин как узловые центры трансбалтийских контактов между польскими землями и Северо-
Западом Восточной Европы в Х в.
В статье рассматривается балтийско-ориентальная система обмена между раннепольским государством и северо-

западной частью Древней Руси в IX—X вв. как элемент трансконтинентальной коммуникационной артерии. Роль 
узловых центров в этом сообщении играли Ладога и Волин. Приток арабских дирхемов на западнославянские земли 
является основным материальным фактором этих контактов. Обратное направление связей демонстрирует западно-
славянская керамика, зафиксированная на Северо-Западе Древней Руси. Небольшая группа сосудов типа «Торнов» 
середины Х в. происходит из Городка на р. Ловать. Ее хронология соответствует временам ликвидации городищ зоны 
Торнов — Кленица. Находки этой керамики можно интерпретировать как свидетельство работорговли между Пястами 
и балтийской торговой диаспорой. Материальная и религиозная культура и деревянное строительство Ладоги и Во-
лина характеризуются рядом сходных черт. Здесь зафиксированы каркасно-столбовые постройки конца IX — сере-
дины X в. Материальная и религиозная культура, зафиксированная внутри и вокруг этих построек, указывает на то, 
что они могли быть местами проживания представителей «торговой диаспоры». Статья призвана открыть широкую 
дискуссию о культурных связях между польскими землями и Древней Русью, а также о роли балтийско-ориентальной 
системы обмена в формировании ранних государств.

регион с центрами в Великопольше и Мазо-
вии  1.

Поступление монетного серебра в эту 
зону происходило достаточно неравномерно. 
В. Лосиньски в свое время выделил в этом 
процессе три этапа, назвав их «потоками». 
«Поток III: a» датируется 880/890—930-ми гг. 
Максимум наплыва дирхамов зафиксирован 
в первое десятилетие Х в., однако в период 
910—930 гг. интенсивность поступления се-
ребра снизилась. Интенсивный «поток III: 
b» приходился на 930—960 гг. «Поток III: 
c» (960—1020 гг.) изначально был отмечен 
новым максимумом поступления дирхамов 
в 960-е гг., после 970 г. наступает его упа-
док. До 990 г. количество дирхамов в Поль-
ше оценивается как значительное, после 
чего поток серебра практически прекращает-
ся (Łosiński 1988: 145—146; ср. Suchodolski 
2012: 198—201).

Функционирование балтийско-восточного 
пути и связанное с ним поступление дирха-
мов может рассматриваться как одна из глав-
ных причин, стимулировавших возникнове-
ние политии Пястов в Х в. Монета обеспе-
чивала развитие региональной торговли, 
расширяя военно-политические возможно-
сти связанных с ней социальных групп. Эти 
процессы можно наблюдать в Великополь-
ше начиная с 930—940 гг., в том числе, бла-
годаря монетным кладам в районе Ленчицы 
и в бассейне р. Парсента, Нер и Варта (см.: 
Frühmittelalterliche Münzfunde 2017).

1 По поводу находок арабских дирхамов на тер-
ритории Польши см.: новое издание каталога ранне-
средневековых монет см.: Frühmittelalterliche Münzfun-
de 2013; 2015; 2016a; 2016b; 2017.

Трансевразийская система обмена Бал-
тика — Восток являлась уникальным фено-
меном Х в. Она служила ключевым элемен-
том глобальной артерии культурных контак-
тов, названной М. Маккормиком «Северной 
дугой». Благодаря этой «дуге», мир северной 
торговли, состоявший из взаимосвязанных 
зон обмена, был соединен с южными и вос-
точными областями Евразии (Northern Arc; 
McCormick 2002: 562—564). Система связей, 
объединявшая Скандинавию, южное побе-
режье Балтики, Восточную Европу и Сред-
нюю Азию, называется Великим восточным, 
или Великим Волжским путем (Кирпични-
ков 2002; 2007; Stanisławski 2015). В беспе-
ребойном функционировании этой надре -
гио нальной системы обмена были заинтере-
сованы общности, населявшие как Восточ-
ную, так и Центральную Европу.

Основой системы стали потоки араб-
ских серебряных дирхамов, чеканенных пре-
имущественно в эмирате Саманидов (см.: 
Noonan 2001; Kovalev 2002—2003). На се-
годняшний день Д. Адамчык (Adamczyk 
2002; 2020) предложил выделить на террито-
рии Восточной и Центрально-Восточной Ев-
ропы три зоны обращения дирхама, разли-
чающиеся как хронологически, так и по сте-
пени их вовлеченности в систему обмена. 
К первой зоне относился Хазарский каганат, 
Волжская Булгария и земли Восточной Ев-
ропы, связанные с активностью русов, кото-
рые уже в VIII—IX вв. поддерживали кон-
такты с исламским миром. Другой обла-
стью с начала IX в. стала циркумбалтийская 
зона. Третьей зоной, вошедшей в восточно-
балтийскую систему обмена в середине — 
вт. пол. Х в., был центрально-европейский 

Памяти Анатолия Николаевича Кирпичникова (1929–2020)
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Некоторые исследователи утверждают, 
что дирхамы традиционно поступали в Ве-
ликопольшу с востока по р. Буг, Бзура и Нер 
(Adamczyk 2002: 85). Однако еще 30 лет на-
зад А. В. Фомин обратил внимание, что по-
ток серебра на этом направлении был интен-
сивным лишь в 880—890-х гг., на что указы-
вает концентрация кладов рубежа IX—X вв. 
в бассейнах р. Припять, Висла и Буг (Клю-
ковичи, Люблин IV/Чехув, Дрогичин II) (Фо-
мин 1992: 78—79; ср.: Frühmittelalterliche 
Münzfunde 2013: 90—111, Nat. Nr 62; 2015: 
120—133, 162—171, Kat. Nr 33, 52). Сегод-
ня к этой группе можно отнести находки 
из Граево-Простки (tpq 906) и гмины Лив 
(повет Венгрув, tpq 900) (Frühmittelalterliche 
Münzfunde 2015: 151—152, 193—198, Kat. 
Nr 40, 66). Однако в начале Х в. фиксируется 
упадок поступления арабских монет на поль-
ские земли, на что обратил внимание и В. Ло-
синьски. Можно предположить, что этот упа-
док был связан с формированием политии 
русов в Среднем Поднепровье, попытками 
их экспансии в западном направлении, а так-
же появлением в этой части Восточной Ев-
ропы венгров, изолировавших регион от вос-
точных контактов (Мусин 2018: 192; Щаве-
лев 2020; Мусiн, Войцещук 2020: 81—86). 
Примерно в то же время, в результате кризи-
са Хазарского каганата, прекращается актив-
ная коммуникация по Донскому торговому 
пути. Главными бенефициарами этих пере-
мен стали общины русов на Волге (ср.: Гри-
горьев 2005).

В результате потоки дирхамов с эквато-
риального направления были переориенти-
рованы с Волги на Балтику. Это заставило 
великопольские элиты обратить внимание 
на политические центры Поморья, прежде 
всего — Волин. Предположительно, в Х в. 
именно через Волин дирхамы поступали 
в район Гнезно и Познани по р. Одер, Варта 
и Нотець. Выпадение кладов в Великопольше 
хронологически соответствовало масштаб-
ному строительству городищ и появлению 
погребений с оружием (напр., в некрополях 
Любонь и Любово). Эта триада — городища, 
клады, погребения — может рассматривать-
ся как индикатор рождения политии Пястов 
(Łosiński 1992; Kara 2009: 256—257, 271, ryc. 
89; Moździoch 2011: 70).

Потоки серебра, поступавшие из Восточ-
ной Европы в Польшу через Балтику, рас-
сматриваются в качестве главного свидетель-
ства контактов между общностями обоих ре-
гионов. Однако эти свидетельства указывают 
лишь на западное направление обмена. Су-

ществуют ли археологические подтвержде-
ния обратной связи?

Проблемы двусторонних контактов меж-
ду западными и восточными славянами за-
трагивались различными научными дисци-
плинами, в том числе и исторической линг-
вистикой. Общепризнано, что древний 
псковско-новгородский диалект отличал-
ся от языка юга Восточной Европы. Однако 
мнение о том, что этот диалект имеет запад-
нославянское происхождение (Петровский 
1922; Хабургаев 1979: 108—109, 115; Нико-
лаев 1994; Журавлев 1994; Крысько 1998), 
не может быть принято безусловно. Близкие 
друг другу в языковом отношении диалекты 
славянских общностей в интересующую нас 
эпоху формировали этноязыковой контину-
ум в Центрально-Восточной Европе  2. По мне-
нию А. А. Зализняка, древненовгородский ди-
алект мог быть связан с севернолехитскими 
и/или южнославянскими, особенно со словен-
ским, языками (Зализняк 2004; ср., однако: За-
лизняк 1993: 232).

Тяготение новгородско-псковского ареа-
ла к западнославянской зоне с точки зрения 
гео графии и топонимики очевидно (Васильев 
2005). Нельзя полностью исключить и роль 
западнославянских миграций в формирова-
нии восточноевропейских общностей криви-
чей и словен новгородских. Однако, несмотря 
на некоторое сходство антропологических ти-
пов (ср.: Алексеева 1990), признать непосред-
ственную миграцию каких-либо групп населе-
ния из бассейна р. Висла на русский Северо-
Запад (см.: Янин, Алешковский 1971; Седов 
1995: 245) затруднительно в силу отсутствия 
четких соответствий в материальной культуре, 
даже если допускать возможность нескольких 
миграционных волн. В конце концов, от мигра-
ционной гипотезы были вынуждены отказать-
ся даже ее создатели (ср.: Седов 2002). Ножи 
с волютообразным навершием (Szymański 
1988; Béreš 2013), иногда рассматривавшиеся 
как свидетельства таких миграций (см., напр.: 
Носов, Горюнова, Плохов 2005: 130—131, 
таб. 147, 3, с соответст вующей библиографи-
ей), нельзя признать маркерами связей поль-

2 Отметим, что в современном языкознании та-
кие термины, как западные и восточные славяне уже 
не означают устойчивых языковых зон, а употребляют-
ся в ориентировочных целях. Как отметил Г. Хольцер, 
универсальная трихотомия южно-, западно- и восточ-
нославянской языковых групп в высшей степени прак-
тична, но ее нельзя воспринимать как генетическую 
классификацию или устойчивое разделение по язы-
ковые семейства (Holzer 2014: 1127; см.: также: 
Zschieschang 2017, с новейшей библиографией).
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ских земель и новгородской округи, посколь-
ку они широко распространены в Восточной 
Европе (ср.: Мисько, Пивоваров 2010; Пушки-
на 2018). До эпохи викингов, характеризовав-
шейся единством Балтийского региона, надеж-
ных археологических параллелей в культуре 
польских и новгородских земель проследить 
не удается. Единичная находка в Старой Ла-
доге двустороннего составного гребня, ана-
логии которому известны в Центральной Ев-
ропе (Szwed 2013: 127, fi g. 16 g; Кирпчников, 
Курбатов 2014: 132, рис. 1, 2; Musin 2020: 295, 
296—297, fi g. 8, 6), оказывается исключением. 
Хлебные печи, открытые на Рюриковом горо-
дище, конструктивно близкие печам в Гдань-
ске и Щецине (Носов, Хвощинская 2019), да-
тируются только концом IX — третьей четвер-
тью X в.

В эпоху викингов известны и другие мате-
риальные свидетельства контактов населения 
польских и поморских земель с общностя-
ми Северо-Западной Руси. В то время, когда 
дирхамы активно поступали в Польшу, в клю-
чевых пунктах будущей Новгородской земли 
появилась специфическая гончарная посуда, 
характерная для северо-западных славян и из-
вестная в Волине  3 (рис. 1).

Результаты исследований этой керами-
ки представлены в работах В. М. Горюновой 
и А. В. Плохова. Прежде всего, это раннегон-
чарная керамика типов Фельдберг  4, Фрезен-
дорф  5 и Менкендорф  6 (в том числе и экзем-

3 В польской археологии этот феномен был отмечен 
В. Лосиньским после своего визита в Санкт-Петербург 
(Łosiński 1999). Однако лишь последние исследова-
ния открыли масштаб этого явления. Западнославян-
ская керамика, аналогичная обнаруженной в Северо-
Западной Руси, известна и в Скандинавии той же эпохи, 
см.: Stanisławski 2000a; 2000b; 2006; 2016. В статье ис-
пользована система типологии западнославянской кера-
мики Мекленбурга Э. Шульдта (Schuldt 1956), дополнен-
ная компонентами керамологической системы Щецина 
(напр., тип «K» — гончарные сосуды с цилиндрическим 
венчиком), созданной для классификации сосудов, неиз-
вестных в Мекленбурге (Łosiński, Rogosz 1983).

4 Сосуды фельдбергского типа, встречающиеся 
на славянском северо-западе, относят к концу VIII в., 
а иногда и к его началу. Они были популярны во вт. пол. 
VIII — перв. пол. IX в., хотя производились на протя-
жении всего IX в. В средней Швеции они появляют-
ся во вт. пол. IX — нач. Х в., то есть несколько ранее, 
чем в Восточной Европе (Stanisławski 2012: 52—53; 
Biermann 2019: 25).

5 Керамика фрезендорфского типа, характерная 
для Поморья, производилась там в перв. пол. IX — 
перв. пол. Х в., а местами — до рубежа Х—XI вв. 
(Stanisławski 2012: 61—62).

6 Керамика типа Менкендорф датируется вт. пол. 
VIII — концом X в. с наибольшим распространением 
в Х в. (Stanisławski 2012: 57).

пляры типа Гросс Раден), частично обрабо-
танная на круге (Горюнова 2011: 229; 2016: 
30, 32, 34, 66, 65—67, 76). Керамика типа 
Фельд берг, датирующаяся перв. пол. X в., 
открыта на поселении Гнездилово под Суз-
далем и на Рюриковом городище (Горюно-
ва 2007б: 46). Сосуды типа Менкендорф, ко-
торые, как и в средней Швеции, датируются 
Х в., известны на более широкой территории 
(Ладога, Рюриково городище, Новгород, Горо-
док на Ловати, Гнездилово) (Горюнова 2007а; 
2007б: 48—49). Керамика типа Фрезендорф 
известна в Новгороде, Ладоге, на Рюриковом 
городище и в Городке на Ловати (Горюнова 
2007б: 55; 2011: 229—232). На Рюриковом го-
родище найдены редкие западнославянские 
сосуды Х в. Prachtkeramik  7, возникшие под 
франкским влиянием (Горюнова 2015). Рас-
пространение западнославянской раннегон-
чарной керамики на Северо-Западе Восточ-
ной Европы можно отнести к 930-м гг. — на-
чалу XI в. Она повлияла на развитие местного 
гончарного производства и появление гибрид-
ных изделий на основе западнославянских 
форм. Западнославянские влияния на мест-
ную продукцию прослеживаются и в области 
орнаментации.

Изделия третьей четверти X в., подражав-
шие типам Фельдберг и Менкендорф, из-
вестны на Городище и в Ладоге, а подража-
ния керамике типа Гросс Раден — в Гнезди-
лове. Подражания сосудам типа Фрезендорф 
третьей четверти Х в. известны в Новгороде 
и на Городище. Гибриды вт. пол. Х в., объе-
диняющие черты типов Фрезендорф и Менке-
дорф, открыты во Пскове, Городке на Ловати 
и в погребениях некрополей Деревяницы под 
Новгородом и Боково на юге Новгородской 
земли (Горюнова 2007а: 238—239; Горюнова, 
Плохов 2011: 267—269).

Контакты Восточной Европы с северо-
западными славянами в области гончарства 
прослеживаются и на рубеже X—XI вв. (Го-
рюнова, Плохов 2011: 271—272). На Горо-
дище встречается гончарная керамика типа 
Випперов, Тетеров, «К» и Ковалл (Носов, 
Горюнова, Плохов 2005: 84—97, таб. 63, 75, 
79, 143; Горюнова, Плохов 2011: 265—266), 
в Новгороде — сосуды типа Випперов, Тете-
ров, Бобцин и «К» (Горюнова, 2016: 30—32, 
82—84, рис. 12—16, 29—31, 161—171), 
в Пскове — сосуды типа Вайсдин и Виппе-
ров (Белецкий 1996: 62; Носов, Горюнова, 

7 В бассейне р. Эльба керамика типа Prachtkeramik 
(Oldenburger Prachtkeramik) датируется IX в., тогда как 
сосуды близкой формы типа Glienke могли изготов-
ляться в IX—X вв. (Messal 2011).
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Рис. 1. Керамическая посуда типов Фельдберг (а), Фрезендорф (б), Менкендорф (в–д), Випперов (е). Волин, Польша 
(по Stanisławski 2013: 113, ryc. 29).

Fig. 1. Feldberg (а), Fresendorf (б), Menkendorf (в–д), Vipperow (е) pottery types. Wolin, Poland (after Stanisławski 2013: 113, ryc. 29).

Плохов 2005: 113—118), в Изборске — со-
суды типа Випперов, Тетеров, Бобцин и «К» 
(Белецкий 1996: 26—27). Западнославянские 
горшки известны в Гнездилове (Горюнова 
2007а: 225), на городище Княжая Гора под 
Демянском и в погребениях некрополей Бо-
ково и Деревяницы (Горюнова, Плохов 2011: 

274). К сосудам таких групп можно отнести 
до 10 % керамики Новгорода и Пскова это-
го периода. Гончарная керамика с s-видным 
венчиком, украшенная волнистым орнамен-
том и круговыми линиями, оказала влияние 
на ремесло Гнездова вт. пол. Х в. (Каменец-
кая 1998: 125, 127, рис. 2).

5-2022_STR_sait.indb   365 Вт 01.11.22   18:40:21



Stratum plus

№5. 2022

366 А. Е. Мусин, Б. М. Станиславски 

 

Появление западнославянской керамики 
в Восточной Европе не было массовым яв-
лением. Изначально В. М. Горюнова не пред-
полагала непосредственного присутствия 
в Восточной Европе пришлых гончаров (Го-
рюнова 2007а: 225). Однако позже исследова-
тельница допустила возможность появления 
здесь таких ремесленников в результате тор-
говли невольниками, осуществляемой дат-
скими викингами (Горюнова 2011: 233—234, 
235—236).

Примечательно, что находки западно-
славянской керамики в Восточной Европе 
не ограничиваются изделиями поморских гон-
чаров. Особого внимания заслуживают сосу-
ды типа Торнов конца IX — сер. X в.  8 (рис. 2), 
характерные для славянских общностей сред-
него Одера и междуречья верхней Шпрее 
и средней Варты и известные от Нижних Лу-
жиц до Великопольши (Gruszka, Kara 2013). 
Это культурно-историческое пространство 
обычно именуется «зона Торнов-Кленица» 
(Tietz 2017). Керамика типа Торнов в Вос-
точной Европе уникальная и известна толь-
ко в Городке на Ловати, где зафиксировано 
18 фрагментов этого типа (тип II по В. М. Го-
рюновой) (рис. 3), а тип Фрезендорф (тип III 
по В. М. Горюновой) представлен вариантом, 
отличным от известного в Новгороде и на Рю-
риковом городище в конце X в. (Горюнова 
2016: 30, 32, 34, 66, 65—67, 76, 84, 132, таб. 
4, рис. 13, 53—56, 85—89, 146, 148, 154—157, 
фот. 3, 8, 17). На Рюриковом городище зафик-
сировано лишь несколько фрагментов подра-
жаний керамике типа Торнов. В Ладоге из-
вестны торновско-менкендорфские гибриды 
(Горюнова 2007б: 68, 71, рис. 10, 1, 3, 4). Ко-
личество подражаний и гибридных форм за-
паднославянского облика в Городке на Лова-
ти, по подсчетам В. М. Горюновой, составило 
свыше 35 % от общего числа раннегончарной 
посуды, что значительно превосходит этот 
процент на других поселениях. Такую кон-
центрацию западнославянской керамики, по 
мнению исследовательницы, с которой необ-
ходимо согласиться, можно объяснить только 
присутствием среди местных жителей запад-
нославянских гончаров.

Для идентификации керамики типа Торнов 
В. М. Горюнова пользовалась классически-
ми исследованиями керамики, учитывая но-
вые хронологические данные (Herrmann 1966: 
68, 71, Abb. 23, a–d, f, g, 25, c, d; taf. 17, b, 19, 

8 По поводу хронологии керамики типа Торнов 
и судьбы поселений «зоны Торнов — Кленица» в сере-
дине Х в. (см.: Dulinicz 1994; Moździoch 2002: 28—29; 
Tietz 2017).

Рис. 2. Керамический сосуд типа Торнов. Городище 
Торнов, Германия (по Herrmann 1985: Taf. 20 a).

Fig. 2. Tornow pottery type. Tornow fortified settlement, 
Germany (after Herrmann 1985: Taf. 20 a).

b; Henning, Heußner 1992: 314—324; Kempke 
2001: 240). Основываясь на анализе археоло-
гических материалов Городка, где интересу-
ющий нас тип известен как на городище, так 
и на посаде, исследовательница высказала 
обоснованные сомнения в широкой датиров-
ке таких сосудов VII—X вв. (Горюнова 1977: 
55—56). В то же время она считала, что эта 
керамика активно использовалась весь Х в. 
Часть фрагментов керамики происходит из за-
крытых комплексов — остатков построек, да-
тируемых чаще всего второй-третьей четвер-
тью Х в., а в ряде случае — и позднее (горо-
дище: постр. 1, 7/8, 9; селище: сооруж. 26, 
31, 32, см.: Горюнова 2016: 63—67, 75, 76, 
рис. 53—56, 85—93, 146Б, 148, 2, 154, 4, 155, 
156, 157, 1—3, 5, фото 3, 13, 8, 1, 5, 17). По 
мнению В. М. Горюновой, появление керами-
ки типа Торнов в Восточной Европе в сере-
дине Х в. нельзя отделять от появления мен-
кендорфских сосудов, поскольку их гибриды, 
как и торновско-фрезендорфские формы, фик-
сируются уже в Поморье (ср.: Носов, Горюно-
ва, Плохов 2005: 85—87).

Однако концентрация количествен-
но небольшой группы сосудов типа Торнов 
в Городке на Ловати требует своего объясне-
ния, которое может быть предложено лишь 
в более широком историческом контексте, 
выходящем за рамки эволюции гончарного 
производства. Посуда типа Торнов зафик-
сирована в Волине и Цедыни в каче-
стве главного типа керамического импор-
та (Stanisławski 2011a: 204—205; Porzeziński 
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2015). Находки такой керамики в этих цен-
трах возможно объяснить их торговыми 
функциями на путях «река-море». В систе-
ме восточного обмена эти центры опреде-
ленно выполняли посреднические функции. 
Это позволяет связать с ними, прежде всего, 
с Волином, появление в Восточной Европе 
керамики типа Торнов. Конкретные причины 
и обстоятельства такого появления нуждают-
ся в уточнении. К этому сюжету авторы еще 
намерены вернуться, предварительно ука-

зав на некоторые параллели в материальной 
культуре Волина и Ладоги.

Волин и Ладога определенно служили уз-
ловыми центрами системы обмена Балти-
ка — Восток (Sindbœk 2005). В этих центрах 
происходило пересечение транспортных ком-
муникаций «река-море», ведущих вглубь кон-
тинента. Ладога была связана как с днепров-
ским, так и с волжским направлением обмена 
(ср.: Измайлов 1991; Валаеев 2010). От Во-
лина, расположенного на р. Дзивна, рукаве 

Рис. 3. Керамическая посуда типов Фрезендорф (а–в), Менкендорф (г), Випперов (д), Торнов (е, ж). Городок 
на Ловати, Россия (по Горюнова 2016: рис. 15: 1—3, 5; 71: 4; 13: 1, 2).

Fig. 3. Fresendorf (а–в), Menkendorf (г), Vipperow (д), Tornow (е, ж) pottery types. Gorodok on the Lovat’ River, Russia (after Горюнова 
2016: pис. 15: 1—3, 5; 71: 4; 13: 1, 2).
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р. Одер, по р. Варта и Нотець путь вел к ран-
непястовским центрам, важнейшим звеном ко-
торого было укрепленное поселение Санток, 
согласно анонимному автору сочинения Gesta 
principum Polonorum начала XII в. — «сторож 
и ключ государства» (“Zutok regni custodiam et 
clavem”; Zamelska-Monczak 2008).

Волин возник как славянское поселение 
на одноименном острове в конце VIII или 
на рубеже VIII—IX вв. (рис. 4). Изначально 
оно не имело торгового характера. На рубеже 
IX—X вв. площадь поселения увеличилась, 
появились новые укрепления и порт, насту-
пил подъем ремесла (гончарство, обработка 
рога и янтаря, косторезное дело, ткачество, 
литейное производство), возросла торговая 
активность. Клады серебра открыты на Сере-
бряном взгорье в Волине и его окрестностях 
(Stanisławski 2013; Stanisławski, Filipowiak 
2013; 2014; Frühmittelalterliche Münzfunde 
2016a, с соответствующей библиографией).

Свидетельством контактов Ладоги и Воли-
на могут быть не только дирхамы, поступав-
шие в Польшу балтийским путем, но и появ-
ление на Волхове характерных для Волина 

типов керамики, прежде всего фрезендорф-
ской. Эти контакты могут быть прослежены, 
по нашему мнению, и на основе некоторых 
параллелей в материальной культуре двух по-
селений Х в., что дает основание предпола-
гать, что здесь проживали «организаторы» 
балтийско-восточной системы обмена. Груп-
пы этих «организаторов», имевшие надрегио-
нальный характер, но тесно связанные с мест-
ными элитами, в том числе с русами и Пяс-
тами, принадлежали к «торговой диаспоре» 
(trade diasporas; Curtin 1984), функциониро-
вавшей на этих путях.

Материальная культура этой группы пред-
ставлена в Волине и в Ладоге серией харак-
терных предметов (рис. 5). Это весы и бо-
чонковидные весовые гирьки с имитацией 
арабских надписей и символики, связанные 
с восточными счетными практиками (Brather 
2010: 152—160; Жуковский 2017; 2018; 
об универсальном апотропеическом характе-
ре некоторых видов орнаментации на гирьках 
см.: Gustin 2004), бусы из стекла, горного хру-
сталя, карнеола и гематита, немногочислен-
ные фрагменты шелковых тканей (о ладож-

Рис. 4. Волин, Польша: А — фотограмметрическая модель территории на основе системы LIDAR, автор А. Кубицка; 
Б — план раннесредневекового города и окрестностей, рисунок М. Юш. Графическая обработка С. Г. Бочаровой.

Fig. 4. Wolin, Poland: А — photogrammetric model of the territory based on the LIDAR system, prepared A. Kubicka; Б — plan of early 
medieval town and its hinterland, drawn M. Jusz. Graphic design by S. Bocharova.
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ских находках 750—880-х гг. см.: Орфинская, 
Михайлов 2020: 33, 47, 102—105, 126—130, 
176—178, 240—244, 351, рис. 17, кат. № 20, 
36, 37, 69, 108, 109), некоторые типы пояс-
ных пряжек и накладок, украшения из мед-
ных сплавов, орнаментированные в стилисти-
ке, которую можно назвать «балтийской», под-
ковообразные фибулы, пинцеты, бронзовые 
фигурки коней  9, металлические замки и клю-

9 Согласно существующим гипотезам, эти фигур-
ки, зачастую украшенные циркульным орнаментом 
и датируемые, в основном, Х в., хотя эта традиция 
сохранялась в Скандинавии и в XIV в. (см.: Grinder-
Hansen 2010), могли иметь как сакральную, так и тор-
говую функцию и использоваться в качестве весовых 
гирек, см.: Szczepanik 2021; Kurisoo 2021: 103—106. 
Нельзя не принять во внимание и широкое распростра-
нение аналогичных фигурок в салтово-маяцкой культу-
ре и раннесредневековых культурах Северного Кавказа 
(Степи Евразии. 1981: 115, 116, 151, 172, 181, рис. 12, 
56; 13, 40—41; 32, 50—52; 56, 14; 64, 75, 80, 88), что, 

чи (Stanisławski 2013: 121—123, 145—147, 
ryc. 31), фрагменты каролингских кувшинов 
типа Татинг (Stanisławski 2012: 40, 95, 102; 
Плохов, Френкель 2015), возможно, деревян-
ные счетные бирки (Filipowiak 2008)  10. Сюда 
можно отнести и деревянные цилиндры с ор-

как кажется, подчеркивает связь этой социальной груп-
пы со степями Евразии. Староладожский конек (Старая 
Ладога 2003: 104, кат. № 314; Кирпичников, Сарабьянов 
2010: 62) является случайной находкой, что требует до-
полнительных исследований его культурной принад-
лежности и датировки.

10 По поводу счетных бирок см.: Хвощинская 2021. 
Подобные бирки с насечками активно использовались 
в различных и разновременных культурах, например, 
для учета польского средневекового подымного налога 
(польск. narzaz, см.: Balzer 1928; Buczek 1972), они про-
исходят из раскопок в Ополе (Bukowska-Gedigowa, 
Gediga 1986: 151, ryc. 59, 10). В Волине они зафиксиро-
ваны в комплексе с предметами восточноевропейского 
происхождения и свидетельствами дальней торговли.

Рис. 5. Предметы из медных сплавов и деревянные бирки, Х в.: застежки-фибулы (a, г), шпора (б), фигурка коня 
с циркульным орнаментом («птичий глаз») (в), счетные бирки (д). Волин, Польша (по Stanisławski 2013: 121, ryc. 31; 
Stanisławski, Filipowiak 2013: 111, ryc. 67). Графическая обработка С. Г. Бочаровой.

Fig. 5. Copper alloy artifacts and wooden counting sticks, 10th century: brooches (a, г), spur (б), ornamented figurine of horse (в), 
counting sticks (д). Wolin, Poland (after Stanisławski 2013; 121, ryc. 31; Stanisławski, Filipowiak 2013: 111, ryc. 67). Graphic design 
by S. Bocharovа.
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нитоморфными изображениями (Ладога — 
881—910/920 гг., Волин — вт. пол. Х в.; см.: 
Рябинин 1985: 71, 72, рис. 28, 21; Stanisławski 
2013: 188, 190, 193, ryc. 48: c).

Одним из важных свидетельств превра-
щения Волина из провинциального поселе-
ния в центр коммуникаций и ремесла было 
появление здесь в конце IX в. компактной 
группы построек, частично исследованных 
в 1970—1976 гг. в раскопе 6 (рис. 6). Это до-
статочно крупные прямоугольные дома, раз-
меры которых могут достигать 5/6 × 10/11 м. 
Они характеризуются каркасно-столбовой 
или каркасно-стоечной конструкцией 
(польск. sumikowo-łątkowa/ramowa). В фун-
даментных специально обработанных брев-
нах на расстоянии примерно 3 м друг от дру-
га крепились вертикальные столбы с пазами 
на обеих сторонах, в которые вставлялись 
горизонтальные балки, составлявшие набор-
ные стены. В Волине открыто 6 построек 
такого типа (Stanisławski 2011b: 238—239, 
243, 264, ryc. 3: 32). По мнению авторов, 
эти постройки не были связаны с языче-
ским культом, хотя такая интерпретация из-
вестна в историографии (Filipowiak 1993: 
24—26; современные попытки поддержать 
старую гипотезу см.: Kajkowski 2016).

В Ладоге открыты конструктивно близ-
кие постройки («длинные» или «большие» 

дома) с подкладками под нижний венец сру-
ба или деревянного каркаса и очагом прямо-
угольной формы в центре. Несмотря на то, 
что ладожские дома не представляют полной 
аналогии постройкам в Волине, помимо об-
щих элементов каркасно-столбовой строи-
тельной техники, они сравнимы по ряду до-
полнительных параметров.

Интересующие нас ладожские и волин-
ские дома занимали особое место в окру-
жаю щей их городской застройке. Если в Во-
лине они находились в центре скопления 
деревянных строений, то в Ладоге они замы-
кали границы застроенного городского про-
странства. Первый ладожский дом, исследо-
ванный в 1948, 1950, 1973—1975 и 1981 гг., 
является двухкамерной срубно-столбовой 
постройкой размерами около 10 × 16/17 м. 
Постройка появилась сразу после 880 г. 
и просуществовала до 910—920-х гг. Ха-
рактер строительства свидетельствует, что 
дом возводился в короткие сроки, а наход-
ки в постройке указывают на связь ее оби-
тателей с северной культурой и торговой де-
ятельностью. В 930-х гг. на этом месте по-
явилась аналогичная постройка размерами 
8 × 15 м (Рябинин 2002: 24—26).

Еще одна постройка каркасно-столбовой 
конструкции размерами 10 × 17 м и очагом 
в центре была исследована в Ладоге в 2002 

Рис. 6. Старое место-I, Волин, Польша, конец IX в. Планиграфия (А) и гипотетическая реконструкция (Б) боль-
ших построек срубно-столбовой конструкции, раскоп 6, слой XIV (по Stanisławski 2011b: 264, ryc. 32; Filipowiak, 
Gundlach 1992). Графическая обработка С. Г. Бочаровой.

Fig. 6. Old town-I, Wolin, Poland, end of the 9th century. Plans (А) and hypothetical reconstruction (Б) of large wooden building of 
post-and-plank mixt construction, excavation 6, level XIV (after Stanisławski 2011b: 264, ryc. 32; Filipowiak, Gundlach 1992). Graphic 
design by S. Bocharovа.
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и 2007—2008 гг. Постройка также была двух-
камерной, с большим главным помещением 
и малыми сенями. Материальная культура ее 
обитателей, а также находки с прилегающей 
территории вновь свидетельствуют как о тор-
говой деятельности, так и о северных (амулет-
подвеска в виде молота Тора, каменная фор-
ма для изготовления таких амулетов и слитков 
серебра) и восточных (фрагмент амфоры, хру-
стальная вставка с арабской надписью) связях 
(Кирпичников 2002; Stanisławski 2019). Дом 
существовал во второй — третьей четверти 
Х в., его полы несут на себе следы ремонта 
(Кирпичников 2012: 45, рис. 3, 5).

Несмотря на близость ладожских конст-
рукций к длинным домам Скандинавии необ-
ходимо отметить и различия. Ладожские дома 
были больше по размерам и имели окружав-
шие их галереи. Сочетание срубной и стол-
бовой конструкции не характерно ни для Се-
верной, ни для Западной Европы. Как отме-
чает Н. В. Григорьева, важным элементом их 
интерьера, как и некоторых других ладож-
ских построек, являлись плетеные из прутьев 
элементы стен, предохраняющие помещение 
от влаги, а также широкие подвесные пол-
ки и сидения-лавки, аналогичные известным 
в средне вековых жилищах Трондхейма и Хе-
дебю (Berg 1989: 151; Westphal 2006: 86—87; 
Grigoreva 2021). Наличие подвесных полок 
может свидетельствовать, что конструкция 
крыши в Ладоге и на Западе Европы была 
одинакова. Похоже, однако, что эти дома явля-
ются оригинальной формой жилища, возник-
шей в IX в. в результате симбиоза восточно-
европейской срубной техники и североевро-
пейского интерьера. В Новгороде Х в. также 
строили дома с очагом в центре, хотя они име-
ли квадратную, а не прямоугольную форму. 
Н. Н. Фараджева отметила, что строительная 
техника Ладоги и Новгорода этого времени до-
статочно близка и сформировалась предполо-
жительно на Северо-Западе Восточной Евро-
пы (Фараджева 2010: 143—166).

Стоит отметить, что у длинных домов в Ла-
доге нет ярко выраженных религиозных функ-
ций, если не принимать в расчет возможность 
совершения здесь домашнего культа. Однако 
в 940—945 гг. в Старой Ладоге на Варяжской 
улице появляется т. н. большая постройка от-
крытого типа (11 × 11 м, площадь ок. 120 кв. м), 
просуществовавшая до 986—991 гг. (Петрен-
ко 1985: 91—113). Планировка и конструк-
ция пост ройки уникальна для Ладоги. Если ее 
внешними стенами служил частокол из зао-
стренных плах антропоморфной формы, име-
ющих аналогии на западнославянских па-

мятниках, в частности в Мекленбурге, Во-
лине и Вроцлаве (Herrmann 1985: Abb. 74, 75; 
Moździoch 2002: 70—71, ryc. 26: f), то осно-
вой внутренних стен являлись мощные опор-
ные столбы, по пять с каждой стороны, в пазы 
которых горизонтально были закреплены 
бревна и жерди, оплетенные лозой (Петренко 
1983: 36). Такая техника укладки стен находит 
определенные параллели в конструкции ла-
дожских домов и больших построек Волина.

Среди находок из большой постройки из-
вестны предметы скандинавского проис-
хождения, в том числе антропоморфные де-
ревянные фигурки в позе адорации, которые 
имеют аналогии в Новгороде и в Централь-
ной Европе (Мусин, Тарабардина 2019: 772, 
773, рис. 2, И1, 3, Е3, 4, П1). Постройка явно 
не имела жилого характера и предположи-
тельно была культовым сооружением. По бли-
зости от нее, в слоях Х в., исследована свод-
чатая печь, укрепленная бревенчатым карка-
сом и кольями, конструкция которой сравнима 
с печами польского Поморья и Рюрикова горо-
дища (Петренко 1983: 34—36, рис. 3).

Строгие аналогии большой постройке 
в Волине не известны. Однако здесь, практи-
чески синхронно, в 960-х гг. появляются два 
крупных сооружения столбовой конструкции, 
которые, к сожалению, не вошли в раскоп пол-
ностью (рис. 7). Они возникли на месте уже 
известных нам домов конца IX в. раскопа 6. 
Их ширина составляла примерно 8 м, а длина 
превышала 12 м. Эти дома, которые вряд ли 
обладали культовыми функциями, резко кон-
трастировали с окружающей застройкой, как 
и ладожская «большая постройка» на Варяж-
ской улице, стоявшая в окружении традици-
онных срубных домов (Stanisławski 2011b: 
228—231, 244—257, ryc. 5—22). Прослежива-
ются и схожие элементы в материальной куль-
туре социальных групп, возведших волинские 
большие дома вт. пол. Х в. и ладожские длин-
ные дома и большую постройку. Здесь зафик-
сированы скандинавские артефакты, свиде-
тельства дальней торговли и деревянные ан-
тропоморфные статуэтки (Stanisławski 2013: 
133, 204—207, ryc. 34: a–f, h).

В Ладоге обнаружено не менее пяти таких 
фигурок (Петренко 1985: 111—112; Старая Ла-
дога 2003: 108—109, № №  370—373), в Воли-
не — семь (Stanisławski 2013: 133, 204—204) 
(рис. 8). Эти находки по-разному оценива-
лись в польской археологии с точки зрения их 
культурной принадлежности (Duczko 2007: 
78; Urbańczyk 2014: 145—147). В россий-
ской историографии они обычно связывались 
со славянским язычеством, хотя аналогии им 
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Рис. 7. Старое место-I, Волин, Польша, вторая половина Х в. Остатки большой постройки столбовой конструкции, 
раскоп 6, слои XII—XI (по Stanisławski 2011b: 253, ryc. 17).

Fig. 7. Old town-I, Wolin, Poland, second half of the 10th century. Plan of remains of wooden building of pillar construction, excava-
tion 6, levels XII—XI (after Stanisławski 2011b: 253, ryc. 17).

определенно встречаются в германской тра-
диции (Мусин, Тарабардина 2019). Эти дере-
вянные статуэтки, вероятно, принадлежали 
людям, связанным с функционированием си-
стемы коммуникаций и обмена в узловых цен-
трах балтийско-восточного пути. Такое пред-
положение соответствует известию Ахмада 
ибн Фадлана, упомнившего маленькие дере-
вянные фигурки русов, к которым они обра-
щались с молитвой и приносили дары (Ко-
валевский 1956: 141—146). Характерно, что 
такие фигурки были распространенной вос-
точной практикой у степных народов, с ко-
торыми контактировали русы на Восточ-

ном пути. Этот же автор сообщает об обы-
чае огузов помещать в могилу воина чучело 
его коня и деревянные фигурки, символизиро-
вавшие убитых им врагов (Ковалевский 1956: 
128, 187). Налицо совпадение традиций, объ-
единяющих узловые центры системы обме-
на Балтика — Восток. Обитатели таких до-
мов в Ладоге и в Волине могли принадлежать 
к упоминавшейся выше «торговой диаспоре» 
балтийско-восточного пути, тесно связанной 
с общностями русов и Пястов.

Итак, в рамках настоящей статьи авторы 
постарались показать существование контак-
тов между северо-западом Восточной Европы 
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Рис. 8. Деревянные антропоморфные статуэтки. Волин, Польша (а, б, г—е — Х в.; в — втор. пол. IX в. [?]) 
(по Stanisławski 2013: 133, ryc. 34: а–е).

Fig. 8. Wooden anthropomorphic figurines. Wolin, Poland (а, б, г—е — 10 th century; в — second half of the 9 th century [?]) 
(after Stanisławski, 2013: 133, ryc. 34: а–е).

и регионом дельты р. Одер. Ладога и Волин 
были узловыми центрами такого пути, соеди-
нявшего Восточную Европу с польскими зем-
лями в период образования политии Пястов. 
О двустороннем характере связей свидетель-
ствуют находки арабских дирхамов в Поль-
ше и западнославянской керамики в Восточ-
ной Европе.

Анализ построек Ладоги и Волина позво-
ляет выявить в обоих случаях факт исполь-
зования для их создания особых строитель-
ных конструкций и традиций, отличавших 
их от окружающих строений. Эти большие 
дома сравнимы с длинными домами русов, 
описанными Ахмадом ибн Фадланом. В Во-
лине и в Ладоге они могли служить резиден-
циями профессиональных групп, участвовав-
ших в организации и эксплуатации «Северной 
дуги».

Предполагаемые контакты Ладоги и Во-
лина могли установиться в конце IX в. и были 
наиболее активны в X в. Их динамика находит 
отражение в хронологии поступления восточ-
ного серебра в Поморье и Велико польшу. Ре-
зультат начального этапа этих контактов мо-

жет объяснить резкий скачок в развитии Во-
лина конца IX — рубежа IX/X вв., своего 
рода «идеологическую революцию», ранее 
не получавшую исчерпывающего объяснения 
(Stanisławski 2013: 231—240). Черты культур-
ного единства обитателей Ладоги и Волина 
подтверждают формирование в это время цир-
кумбалтийской цивилизации (Лебедев 1985).

Эти контакты запечатлели особенности 
истории Польши середины Х в., индикато-
ром которых стала керамика типа «зоны Тор-
нов — Кленица», открытая в Городке на Ло-
вати. Хронология появления торновских сосу-
дов над р. Ловать во второй-третьей четверти 
Х в. идеально соответствует времени ликви-
дации городищ этой зоны, связанной с на-
чалом формирования политии Пястов, проя-
вившемся во внешней агрессии в западном 
и юго-западном направлении (ср.: Dulinicz 
1994; Tietz 2017). Эта керамика в Восточной 
Евро пе может быть свидетельством пере-
мещения сюда ограниченных групп торнов-
ского населения. Характер миграции оста-
ется дискуссионным. Еще В. М. Горюнова 
предполагала, что западнославянские гонча-
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ры могли попасть в Восточную Европу вме-
сте со скандинавами в качестве невольников. 
Авторы согласны с этой гипотезой и полага-
ют, что компактные и количественно ограни-
ченные группы нетипичной керамики инозем-
ного происхождения могут быть свидетель-
ством широко обсуждаемого в науке (Brather 
2010: 160; Jankowiak 2017), но трудно улови-
мого в археологических материалах феномена 
торговли невольниками. Мы имеем право рас-
сматривать количественно незначительную, 
но сохранившую оригинальные черты кера-
мику типа Торнов в Городке на Ловати как ар-
хеологическое свидетельство балтийской ра-
боторговли. Часть населения городищ «зоны 
Торнов-Кленица», попавшая в неволю, в том 
числе и гончары, могла быть продана Пяста-
ми в рабство за арабское серебро в узловых 
центрах балтийско-восточной системы обме-
на, в том числе и в Волине, и через Ладогу 
попасть в Восточную Европу, поскольку эти 
центры были объединены торговой диаспо-
рой. В течение непродолжительного времени, 
не более жизни одного поколения, они про-
должали изготовлять свою традиционную ке-
рамику на месте. Если появление на Рюри-
ковом городище подражаний керамике типа 
Торнов могло произойти в результате контак-
тов местных гончаров с торновскими пере-

селенцами или знакомства с их продукцией, 
то торновско-менкендорфские гибриды оказа-
лись в Ладоге, скорее всего, в результате иных 
событий и процессов, связанных с импортом 
западнославянских керамических форм и тех-
нологий в Восточную Европу, как это и пред-
положила В. М. Горюнова.

Еще 1950-х гг. польский археолог Е. Анто-
нович полагал, что товары из Восточной Ев-
ропы, в том числе шиферные пряслица, по-
падали на Балтику через Ладогу, однако под 
давлением Б. А. Рыбакова был вынужден из-
менить свое мнение, признав основным тор-
говым путем р. Западная Двина (Антонович 
1960). Сегодня Ладога, один из самых ин-
тригующих и обсуждаемых археологиче-
ских памятников Европы (Sindbœk 2017: 76), 
подтверждает свой статус посредника меж-
ду Востоком и Западом. Авторы надеются, 
что настоящая статья положит начало ново-
му этапу свободной дискуссии об отношени-
ях политии Пястов с восточноевропейскими 
общностями и о роли Балтийского региона 
в этих контактах.
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АВ — Археологические вести. Санкт-Петербург.
АВСЗ — Археология Владимиро-Суздальской земли. Материалы научного семинара. Москва.
АГУ им. Абая — Алматинский государственный университет имени Абая. Алматы.
АДІУ — Археологiя i давня iсторiя Украïни. Київ.
АДСВ — Античная древность и средние века. Екатеринбург / Свердловск.
АЕС — Археология евразийских степей. Казань.
АИППЗ — Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В.В. Се-

дова. Москва; Псков.
алб. — албанский язык.
алб. диал. — диалект албанцев Украины.
АлтГУ — Алтайский государственный университет. Барнаул.
АН — Академия наук.
АН КазССР — Академия наук Казахской ССР. Алма-Ата.
АН РМ — Академия наук Республики Молдова. Кишинёв.
АН РТ — Академия наук Республики Татарстан. Казань.
АН СССР — Академия наук СССР. Москва.
АН УзССР — Академия наук Узбекской ССР. Ташкент.
АН УССР — Академия наук Украинской ССР. Киев.
АНА — Академия наук Абхазии. Сухум.
АО — Археологические открытия. Москва.
АС  — Археологический съезд.
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа, Ленинград / Санкт-

Петербург.
АЭАЕ — Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск.
БашГУ — Башкирский государственный университет. Уфа.
ВГПИ — Волгоградский государственный педагогический институт. Волгоград.
ВГУ — Воронежский государственный университет. Воронеж.
ВДИ — Вестник древней истории. Москва.
ВСМ — Верхне-Салтовский могильник.
ВЯ — Вопросы языкознания. Москва.
ГАЗ — Гістарычна-археалагічны зборнік. Мінск.
ГАИМК — Государственная академия материальной культуры, Ленинград.
Географгиз — Государственное издательство географической литературы. Москва.
ГИМ — Государственный исторический музей. Москва.
ГМЗ — государственный музей-заповедник.
ГРВЛ — Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». Москва.
ГЭ — Государственный Эрмитаж. Ленинград / Санкт-Петербург.
ДГУ — Днепропетровский государственный университет. Днепропетровск.
ДНЦ РАН — Дагестанский научный центр Российской Академии наук. Махачкала.
ДонНУ — Донецкий национальный университет. Донецк.
ЕГПИ — Елецкий государственный педагогический институт. Елец.
Записки ИИМК — Записки Института истории материальной культуры РАН. Санкт-Петербург.
ЗГУ — Запорожский государственный университет. Запорожье.
ИА — Институт археологии.
ИА АН РТ — Институт археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан. Ка-

зань.
ИА им. А.Х. Маргулана — Институт археологии имени А.Х. Маргулана. Алматы.
ИА НАНУ — Институт археологии Национальной Академии наук Украины. Киев.
ИА РАН — Институт археологии Российской Академии наук. Москва.
ИАК — Известия Императорской Археологической комиссии. Санкт-Петербург.
ИАК — Императорская археологическая комиссия. Санкт-Петербург.
ИАЭТ СО РАН — Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. 

Новосибирск.
ИВИ РАН — Институт всеобщей истории Российской Академии наук. Москва.
ИИ АН РТ — Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Казань.
ИИМК РАН —   Институт истории материальной культуры Российской Академии наук. Санкт-

Петербург.
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Ил — Ильинский раскоп.
ИНИОН — Институт научной информации по общественным наукам АН СССР / РАН. Москва.
ИПЦ СОИГСИ 
ВНЦ РАН и РСО-А — Издательско-полиграфический центр Северо-Осетинского института гуманитарных и 

социальных исследований Владикавказского научного центра Российской академии 
наук и Республики Северная Осетия–Алания.

ИрГУ — Иркутский государственный университет. Иркутск.
ИРИ РАН — Институт российской истории Российской Академии наук. Москва.
ИЯЛИ — Институт языка, литературы и истории. Москва.
ИЯЛИ АН РТ — Институт языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики 

Татарстан, Казань.
ИЯЛИ КНЦ АН СССР — Институт языка, литературы и истории Казанского научного центра Академии наук 

СССР. Казань.
ІА НАНУ — Інститут археології Національної Академії наук України. Київ.
КазГУ — Казахский Государственный университет им. аль-Фараби. Алматы.
КАЭЭ ПГГПУ — Камская археолого-этнографическая экспедиция Пермского государственного гума-

нитарно-педагогического университета. Пермь.
КГУ — Казанский государственный университет. Казань.
КИГИТ — Камский институт гуманитарных и инженерных технологий. Ижевск.
КИО — культурно-историческая общность.
КСИА — Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии Ака-

демии наук СССР / Российской академии наук. Москва.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры Академии наук СССР 

/ Российской академии наук. Ленинград / .
КСПДК — культура смоленско-полоцких длинных курганов.
КФАН СССР — Казанский филиал Академии наук СССР. Казань.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет. Ленинград.
ЛОИА — Ленинградское отделение института археологии АН СССР. Ленинград.
МАИАСП — Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья. 

Нижневартовск.
МАО — Московское археологическое общество.
МАР — Материалы по археологии России. Санкт-Петербург; Москва.
МарНИИ — Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. 

Йошкар-Ола.
МАЭ РАН — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого «Кунсткамера» Российской 

академии наук. Санкт-Петербург.
МГУ — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Москва.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва.
МИИКВАЭ — Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции. Ижевск.
Мих — Михайловский раскоп.
МИЦАИ — Международный институт центральноазиатских исследований. Самарканд.
МНИИЯЛИЭ — Мордовский научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и эконо-

мики. Саранск.
МОН РК — Министерство образования и науки Республики Казахстан. Астана.
МОН РК, НАН РК — Министерство образования и Науки, Национальная Академия наук. Алматы; Астана.
МПСИ — Московский психолого-социальный институт. Москва.
НА ИА НАНУ — Научный архив Института археологии Национальной Академии наук Украины. Киев.
НА ИИМК РАН. РО — Научный архив Института истории материальной культуры Российской Академии 

наук. Рукописный отдел. Санкт-Петербург.
НАВ — Нижневолжский археологический вестник. Волгоград.
НАИМ БАН — Национален археологически институт с музей, Българската Академия на науките. Со-

фия.
НАН — Национальная Академия наук.
НАЭ — Новгородская археологическая экспедиция.
НГУ — Новосибирский государственный университет. Новосибирск.
Нер — Неревский раскоп.
Ник — Никитинский раскоп.
НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Мо-

сква.
НМЗ — Новгородский музей-заповедник. Великий Новгород.
НМІУ — Національний музей історії України. Київ.
ННЗИА — Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород.
НовГУ — Новгородский государственный университет. Великий Новгород.
ОАК — Отчет Императорской археологической комиссии. Санкт-Петербург.
ООА ИИМК РАН — Отдел охранной археологии Института истории материальной культуры Российской 

Академии наук. Санкт-Петербург.
ООО «ЦИКР «Рифей» — Общество с ограниченной ответственностью «Центр историко-культурных рекон-

струкций «Рифей». Челябинск.
ПА — Поволжская археология. Казань.
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ПАН — Польская Академия наук. Варшава.
ПВЛ — Повесть временных лет.
ПГПУ — Пермский государственный педагогический университет. Пермь.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РАН — Российская Академия наук. Москва.
РВВ ДНУ — Редакційно-видавнічій відділ Дніпропетровського національного универсітету. Дні-

пропетровськ.
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет. Москва.
РИАМЗ — Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Рязань.
РИО БГУ — Редакционно-издательский отдел Брянского государственного университета имени 

академика И.Г.Петровского. Брянск.
РО НА ИИМК РАН — Рукописный отдел Научного архива Института истории материальной культуры Рос-

сийской академии наук. Санкт-Петербург.
РСМ — Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей. Москва.
РУАК — Рязанская ученая архивная комиссия. Рязань.
СА — Советская археология. Москва.
САИ — Свод археологических источников. Москва; Ленинград / Санкт-Петербург.
СГСПУ — Самарский государственный социально-педагогический университет. Самара.
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург.
СИААМЗ — Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник. Ста-

рая Ладога.
СО — Сибирское отделение.
СО РАН — Сибирское отделение Российской Академии наук. Новосибирск.
СОИГСИ — Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований. Владикав-

каз.
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
СтавГУ — Ставропольский государственный университет. Ставрополь.
ТАС — Тверской археологический сборник. Тверь.
ТГИМ — Труды Государственного исторического музея. Москва.
ТГУ — Томский государственный университет. Томск.
ТКАЭЭ — Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. Москва.
Тр — Троицкий раскоп.
Труды ГИМ — Труды Государственного исторического музея. Москва.
Труды ИИМК РАН — Труды Института истории материальной культуры АН СССР — РАН. Ленинград / 

Санкт-Петербург.
тур. — турецкий язык.
УАВ — Уфимский археологический вестник. Уфа.
УдИИЯЛ —Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения Российской 

Академии наук. Ижевск.
УфНЦ РАН — Уфимский научный центр Российской академии наук. Уфа.
Фед — Фёдоровский раскоп.
ФИА им. А.Х. Маргулана — Филиал Института археологии им. А.Х. Маргулана в г. Астана. Астана.
ФО НА ИИМК РАН — Фотоотдел Научного архива Института истории материальной культуры АН СССР — 

РАН. Санкт-Петербург.
ХГУ — Харьковский государственный университет. Харьков.
ЦОДПА — Центр охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської 

областної державної адміністрації. Полтава.
ЦП НАНУ і УТОПІК — Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток 

історії та культури. Київ.
ЧелГУ — Челябинский государственный университет. Челябинск.
ЭО — Этнографическое обозрение. Москва.
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет. Челябинск.
ЯД — Ярославово Дворище.
AV ČR — Akademie věd České republiky. Praha.
AW CR — Akademie der Wissenschaften der Czechische Republik. Prag.
BAR IS — British Archaeological Reports International Series. Oxford.
DC — Dumbarton Oaks Collection.
GWZO — Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Leipzig.
IA UR — Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów.
IAE PAN — Instytut archeologii i etnologii Polskiej Akademii nauk. Warszawa.
IHCM — Institute for the History of Material Culture. Saint Petersburg.
PAU — Polska Akademia Umiejętności. Warszawa.
PWN — Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
RA — Revista arheologică, Chişinău.
RAS — Russian Academy of Sciences. Moscow.
SCIVA — Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. Bucureşti.
SMA — Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja. Helsinki.
UMK — Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń.
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