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ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
МОРДОВСКОГО ЭТНОСА С ОКРУЖАЮЩИМИ  
ЛАНДШАФТАМИ В ГОЛОЦЕНЕ

П. И. Меркулов, С. В. Меркулова 
В статье рассматриваются особенности взаимодействия мордовского этноса с при-
родными ландшафтами на протяжении голоцена. При исследовании взаимодействия 
природы и общества на ранних этапах голоцена возникает ряд методологических  
и методических проблем, связанных с разнохарактерностью и неполнотой полу-
чаемой исходной информации. Накопленные к настоящему времени сведения об 
изменении биоклиматических условий в Среднем Поволжье позволили наметить 
основные фазы развития растительности, восстановить среднегодовые показатели 
температур и осадков. Относительно конца голоцена появляются документальные 
свидетельства о развитии тех или иных природных процессов на уровне отдель-
ных лет, сезонов или даже отдельных месяцев, что значительно расширяет инфор-
мационную базу исследователя. То же самое можно сказать и о свидетельствах 
материальной культуры древности и деятельности древних поселенцев. Анализи-
руются воздействия биоклиматических условий на характер деятельности людей 
на различных этапах развития древних культур на территории этногенеза мордов-
ского народа. Вплоть до начала позднего голоцена изменения природы в междуре-
чье Оки и Суры происходило практически только под воздействием естественных 
факторов в условиях малоизмененных ландшафтов. Мезолитическая эпоха в целом 
соответствовала значительному потеплению. Антропогенное влияние сказывалось 
на отдельных участках вдоль речных систем. В позднем мезолите леса станови-
лись разнообразнее и богаче, прослеживаются изменения в топографии стоянок, 
перемещавшихся на более низкие гипсометрические уровни. Это связано с рас-
пространением сухого климата, отмечается значительный спад уровня вод в гидро-
логической сети центра Русской равнины. Указывается на существенное влияние 
природных условий и ритмических колебаний климата на древние культуры. От-
мечается приуроченность поселений представителей древних поселенцев к опре-
деленным типам ландшафтов.

Ключевые слова: голоцен, ландшафт, мезолит, биоклимат, материальная культура, 
геосистема.

THE STAGES OF INTERACTION OF MORDOVIA’S 
ETHNOS WITH THE SURROUNDING 
LANDSCAPE IN THE HOLOCENE

P. I. Merkulov, S. V. Merkulova
The article discusses the features of interaction of Mordvinian ethnos with the natural 
landscapes throughout the Holocene. In examining of the interaction between nature 
and society in the early stages of the Holocene there is a number of methodological and 
methodical problems associated with the heterogeneity and incompleteness of obtained 
source data. Information about modification of bioclimatic conditions in the Middle Vol-
ga region, accumulated so far, allowed to identify the main phases in the development 
of vegetation, and according to it to reconstruct the annual average temperature and pre-
cipitation. The documentary evidence appears in the end of Holocene, which shows the 
development of certain natural processes in a range of particular years, seasons or even 
the particular months. It significantly expands the knowledge base of the researcher. It 
also holds true for the evidence of material culture of antiquity and activities of ancient 
settlers. In the article the authors analyze the impact of natural bioclimatic conditions 
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on activities of people during various stages of ancient cultures‘ development on the 
territory of the ethnogenesis of people of Mordovia. Until the beginning of the Late 
Holocene changes in the nature of the rivers Oka and Sura occurred almost exclusively 
under the influence of natural factors in the conditions of subfossil landscapes. Mesolith-
ic era is broadly consistent with a significant warming. Anthropogenic influence affected 
some areas along the river systems. In the Late Mesolithic forests were becoming richer 
and more diverse, there are some changes in topography of sites: they have moved to 
lower hypsometric levels. This is due to the spread of the dry climate. Besides, there is  
a significant decline in the level of water in the hydrological network in the center of the 
Russian Plain. The authors note that a significant impact on ancient cultures was created 
through the natural environment and rhythmic variations in climate. It should be noted 
that settlements of the ancient representatives belong to the certain types of landscapes.

Keywords: Holocene, landscape, Mesolithic, bioclimate, material culture, geosystem.

Голоцен охватывает последние 
11–12 тыс. лет и представляет собой 
важный этап в развитии природных 
ландшафтов и древних культур. При-
родные процессы во многом определя-
ли характер деятельности и, соответст-
венно, материальную культуру древних 
поселенцев, особенно на ранних этапах 
развития [11–12; 15]. Естественный  
и антропогенный факторы создают пе-
струю картину эволюции геосистем,  
и нередко бывает достаточно сложно 
выявить степень воздействия одного из 
них. В позднем голоцене антропогенная 
составляющая значительно возросла.

Освоение территории этногенеза 
мордвы началось с древнейших времен. 
При этом информация о начальных эта-
пах освоения либо полностью отсутст-
вует, либо представлена в незначитель-
ном объеме [10; 13]. 

Проблема становления мордовско-
го этноса тесно связана с проблемой 
возникновения всех народов, объе-
диняемых в финно-угорскую языко-
вую семью. Вопрос о происхождении  
и прародине финно-угров до настояще-
го времени является дискуссионным, 
в нем нет единства взглядов. Многие 
известные ученые считают, что пра-
родина финно-угров располагалась  
в пограничье Европы и Азии в районах 
Волго-Камья и Приуралья, а время воз-
никновения финно-угорского сообще-
ства относят приблизительно к 4–3-му 
тыс. до н. э. [16–17]. 

При исследовании взаимодействия 
природы и общества на ранних этапах 

голоцена возникает ряд методологи-
ческих и методических проблем, свя-
занных с разнохарактерностью и не-
полнотой исходной информации. Для 
природных изменений голоцен являет-
ся относительно коротким периодом,  
в пределах которого хотя и происходили 
изменения, но не настолько существен-
ные, как, скажем, на протяжении всего 
четвертичного периода. Накопленные 
к настоящему времени сведения об из-
менении биоклиматических условий  
в Среднем Поволжье позволили на-
метить основные фазы развития ра-
стительности, восстановить по ним 
среднегодовые показатели температур 
и осадков. Для конца голоцена появ-
ляются документальные свидетельства  
о развитии тех или иных природных 
процессов на уровне отдельных лет, се-
зонов или даже отдельных месяцев, что 
значительно расширяет информацион-
ную базу исследователя. То же самое 
можно сказать и о свидетельствах ма-
териальной культуры древности и дея-
тельности древних поселенцев.

Вплоть до начала позднего голоцена 
изменение природы в междуречье Оки 
и Суры происходило практически толь-
ко под воздействием естественных фак-
торов в условиях малоизмененных лан-
дшафтов. Несмотря на то, что начало за-
селения Среднего Поволжья человеком 
восходит к эпохе палеолита, а точнее, 
к ашельско-мустьерскому времени, тем 
не менее плотность населения вплоть 
до конца неолита оставалась незначи-
тельной. На исследуемой территории  
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древнейшие следы пребывания чело-
века относятся к эпохе мезолита. В это 
время происходило некоторое угасание 
материальной культуры первобытных 
племен в мезолите, т. е. в период между 
палеолитом и неолитом [5–6].

Мезолитическая эпоха в целом соот-
ветствовала значительному потеплению 
климата Земли: переходу от условий 
оледенения к условиям климатического 
оптимума. В связи с этим изменялись 
условия жизни людей эпохи мезолита. 
Основой хозяйства в это время являлась 
охота. Приемы и средства охоты были 
достаточно разнообразны, но в основ-
ном практиковалась охота с луком, осо-
бенно в лесных районах. В условиях 
открытых лесостепных ландшафтов 
применялся загонный способ охоты. 
Люди эпохи мезолита занимались так-
же рыбной ловлей и собирательством.

За мезолит-неолитическую эпоху, 
соответствующую пребореальному –  
началу суббореального периода, по 
схеме Блитта-Сернандера, т. е. около 
4,2 – 10,0 тыс. лет назад, происходили 
неоднократные изменения природных 
условий [7; 14; 19]. В раннем мезолите 
на территории этногенеза мордвы про-
израстали березовые и сосновые леса. 
Древние стоянки приурочены ко второй 
надпойменной террасе, что связывает-
ся с высокими сезонными паводками 
на ранних этапах послеледникового 
времени. Древние поселенцы, пред-
положительно, вели подвижный образ 
жизни в холодный период, предпочитая 
жить в утепленных полуземлянках.

Антропогенное влияние сказыва-
лось на отдельных участках вдоль реч-
ных систем. Строительство землянок 
предполагало разрушение почвенного 
покрова и, соответственно, некоторое 
увеличение поступавшего в реки де-
нудационного материала. Кроме того, 
строительство самих жилищ древних 
людей способствовало созданию антро-
погенных форм рельефа в виде выемок, 
насыпей. Морфогенез протекал более 
активно, чем в предыдущий период, за 
счет большей увлажненности и, соот-

ветственно, увеличения эродирующей 
способности рек и временных водо-
токов. Можно предположить, что шла 
активная эрозия в пределах балок и ов-
рагов.

Поздний мезолит охватывает вто-
рую половину бореального периода  
и начало атлантического периода (около 
7,8–9,0 тыс. лет назад). Леса в это вре-
мя становились разнообразнее и бога-
че. По сравнению с ранним мезолитом 
прослеживаются изменения в топогра-
фии стоянок, которые перемещались на 
более низкие гипсометрические уров-
ни. Это связано с распространением 
сухого климата и минимумом влажно-
сти, приходившегося на конец бореала 
и начало атлантической климатической 
фазы. В это время отмечается значи-
тельный спад уровня вод в гидрологи-
ческой сети центра Русской равнины. 
На это время приходится увеличение 
оседлости, строительство крупных жи-
лищ и увеличение размеров поселений. 
По ходу естественных колебаний эрози-
онные процессы несколько ослабевали, 
но при этом усиливалась антропогенная 
составляющая. Конечно, если сравни-
вать с предыдущим периодом, то общая 
величина денудации в это время была 
существенно ниже.

У неолитических племен, прожи-
вавших на территории Мордовии, со-
хранялся охотничье-рыболовецкий 
хозяйственный уклад. Дальнейшему 
развитию рыболовства способствовало 
применение сетей и лодок-долбленок. 
На стоянке у с. Каргашино в культур-
ном слое был обнаружен пласт рыбьей 
чешуи и костей. Неолитические стоян-
ки известны также на берегах рек Мок-
ши (Нижний Сатис, Зубарево, Волгапи-
но, Старая Кочеевка, Березово), Вада 
(Имерка), Алатыря («Зимняя шишка», 
Баево) и др. [20].

Неолитическое время характеризует-
ся колебаниями общей увлажненности, 
что было подтверждено многочисленны-
ми наблюдениями над условиями распо-
ложения ряда археологических памятни-
ков неолитического времени [1; 14].
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На рубеже 5–4-го тыс. до н. э. отмечает-
ся эпоха повышенной увлажненности, по-
следующие колебания которой оказывали 
большое влияние на жизнь неолитических 
племен. Они давали толчок к миграции 
населения, что вызывало необходимость 
освоения новых территорий, а также со-
действовало усилению контактов и обмену 
опытом между различными племенами. 

Начиная приблизительно с середины 
второй четверти 3-го тыс. до н. э. на тер-
ритории Русской равнины прослеживает-
ся изменение природно-климатических 
условий. Наступил суббореальный пе-
риод, сопровождавшийся похолоданием. 
Происходило сокращение ареала широ-
колиственных лесов и увеличение роли 
сосняков, березняков. В центре Русской 
равнины в это время отмечаются регрес-
сия в гидрологической сети и интенсив-
ное заболачивание озер. На Среднерус-
ской возвышенности уменьшилось коли-
чество осадков на 75–100 мм [2].

В эпоху энеолита на смену балахнин-
ским и волго-камским племенам пришли 
волосовские племена. Существует точ-
ка зрения, что они являлись потомками 
волго-камских неолитических племен. 
Волосовцы занимали обширную терри-
торию от р. Камы до верховий р. Волги. 
Их стоянки в Мордовии известны около 
рабочего поселка Ширингуши, с. Волга-
пино, Новый Усад и др. [20]. 

Начало эпохи бронзы в развитии 
древних культур совпадает с переходом 
к среднесуббореальной фазе потепле-
ния, относящейся к интервалу 3200–
4100 лет назад и отмеченной новым 
широким распространением широко-
лиственных лесов на Русской равнине. 
В это время на многих болотах лесной 
зоны Русской равнины происходило об-
разование пограничного горизонта, сви-
детельствующего о пересыхании торфя-
ников в связи с сухостью климата и па-
дением уровня вод в гидрологической 
сети. В эпоху бронзы в южную часть 
лесной зоны Русской равнины прони-
кали степные скотоводческие племена 
фатьяновской, балановской, срубной,  
а затем и поздняковской культур. 

На рубеже 3–2-го тыс. до н. э. в районы  
этногенеза мордовского народа вторга-
лись балановские (фатьяновские) племе-
на. Немалую роль в хозяйстве баланов-
цев играли охота и собирательство. 

В конце эпохи бронзы этнокультур-
ная пестрота, характерная для этого 
периода, исчезла. Во второй половине 
2–1-го тыс. до н. э. рассматриваемую 
территорию и прилегавшие к ней райо-
ны заняли племена поздняковской куль-
туры [4]. Общей особенностью позд-
няковских поселений являлось их рас-
положение в речных долинах на краю 
первых надпойменных террас, не зали-
ваемых в весеннее половодье. Позднее 
поселения занимали более высокие ме-
ста, отодвигаясь дальше от воды. Веро-
ятно, это было связано с увеличением 
увлажненности в поздний суббореал. 

Почти все памятники срубной куль-
туры расположены на месте бывшей 
луговой степи, тянущейся «языками» 
вдоль рек. Балановские поселения при-
урочены в основном к участкам широ-
колиственных лесов. Поселения позд-
няковской культуры тяготели к речным 
поймам [20]. 

На территории Мордовии в эпоху 
бронзы плотность населения значи-
тельно увеличивалась, о чем свидетель-
ствуют стоянки того времени. Возросло 
антропогенное давление на ландшафты. 
Наличие крупного рогатого скота тре-
бовало пастбищных угодий. Возникали 
соответствующие микроформы рельефа 
в виде переуплотнения почвы, ското-
прогонных троп, усиливались склоно-
вые процессы. Земледелие на этом эта-
пе играло второстепенную роль. 

В 1-м тыс. до н. э. племена Средне-
го Поволжья начали применять железо, 
что вызвало переворот в их хозяйстве 
и быту. В это время происходило со-
кращение ареала широколиственных 
лесов, увеличивалась роль сосняков  
и березняков. Хозяйство у городецких 
племен было комплексным, основан-
ным на скотоводстве, охоте, рыболов-
стве и земледелии; прядение, ткачество  
и другие промыслы были также развиты. 
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Поселения этого времени отличались 
наличием защитных сооружений и, как 
правило, располагались на высоких мы-
сах по долинам рек. 

Представители городецкой культу-
ры могли уже существенно изменять 
окружавшие их природные комплексы. 
В частности, использование обычной 
болотной руды в металлургическом 
производстве способствовало форми-
рованию особых, созданных рукой че-
ловека, форм рельефа. Изменение бо-
лотных комплексов влияло на форми-
рование стока рек, особенно в теплое 
время года, усиливая летнюю межень 
и уменьшая, соответственно, русловую 
эрозию.

Выплавка железа требовала зна-
чительного количества топлива. Для 
этих целей вырубались окрестные леса, 
увеличивалась площадь открытых про-
странств. Наряду с земледельческим 
освоением эти процессы усиливали 
антропогенный вклад в развитие мор-
фогенеза. Возможно, именно к этому 
времени относится формирование меж-
почвенного горизонта в овражно-балоч-
ных системах Среднего Поволжья (око-
ло 2400 лет назад) [18].

Начало 1-го тыс. н. э. историки дати-
руют как период великого переселения 
народов, которое привело к созданию 
крупных этнических образований и ран-
нефеодальных государств. Этому спо-
собствовало нашествие гуннов (тюрк-
ские племена) в Европу (IV в.). Ареал 
расселения древнемордовских племен  
в 1-м тыс. н. э. включал плодородные 
долины р. Оки, Волги, Мокши и Суры. 

Переселение народов связывается 
не только с социально-политическими 
процессами, но и с климатическими 
колебаниями, которые меняли условия 
обитания этносов. Этническая терри-
тория древнемордовских племен рас-
полагалась в лесном крае. Развивались 
переложная, подсечно-огневая системы 
земледелия, осуществлялся постепен-
ный переход к плужному земледелию. 
Важнейшей чертой хозяйственного ос-
воения ландшафтов в V–VII вв. стало 

использование железных орудий тру-
да, украшений, посуды. Значительное 
развитие у коренного населения полу-
чило производство тканей из шерсти  
и растительных волокон. Ведущая роль  
в хозяйстве древней мордвы, вероятно, 
принадлежала скотоводству. 

Процесс формирования мордовской 
народности как принципиально новой 
этнической модели, отличной от семьи 
племен, наметился в начале 2-го тыс. н. э.  
Территория, которую в это время за-
нимала мордва, составляла прибли-
зительно 90 тыс. км2. В. И. Козлов [8] 
определяет общую численность мор-
двы в XI в. в 60–70 тыс. чел. Харак-
терные типы мордовской селитьбы  
в это время, судя по летописям, − села, 
погосты, зимницы и тверди. Первые 
три типа поселений не имели укрепле-
ний, были открытыми, тверди же соо-
ружались в лесах в виде крепостей-го-
родищ, в которых мордва укрывалась  
в случае опасности.

Климат центра Русской равнины  
в первой половине 2-го тыс. н э. отличал-
ся значительными динамическими коле-
баниями [2]: летние месяцы были срав-
нительно прохладными, а зимние снеж-
ными и умеренно морозными. В XII –  
первой четверти XIII в. отмечалось 
уменьшение годовых норм увлажнения, 
что особенно отчетливо проявлялось  
в летние месяцы. Летние температуры 
характеризовались более высокими зна-
чениями, а зимние – более низкими.

Климатические условия лесостеп-
ных ландшафтов Мордовии были бла-
гоприятны для роста продуктивности 
природных биоценозов и сельскохозяй-
ственных культур, что создавало хоро-
шие предпосылки для развития земле-
делия и животноводства.

В X–XIII вв. мордовские земли актив-
но осваивались славянами. Э. С. Куль- 
пин [9] отмечает, что освоение новых 
территорий славянами осуществлялось 
в интересах двух основных социаль-
ных групп – крестьянской и княжеской. 
Крестьяне двигались вдоль рек, в пой-
мах которых занимались земледелием, 
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а также углублялись в леса, где вели 
комплексное хозяйство, в основе кото-
рого были охота, собирательство и зем-
леделие. При княжеской колонизации 
заселялись преимущественно лесостеп-
ные ландшафты ополий.

Согласно археологическим матери-
алам, славянская колонизация земель 
вызвала деформацию структуры рассе-
ления финно-угорских племен в Окско- 
Волжском междуречье. Большое значе-
ние в колонизационном освоении ре-
гиона имело положение Мордовии на 
сухопутных трассах. Дороги формиро-
вались до татарского нашествия и окон-
чательно сложились к XV в.

В анализируемый период у мор-
двы, вероятно, существовали города.  
В этом отношении представляют интерес 
археологические работы, проводимые  
в последнее время на территории сов-
ременного г. Сарова, известного в исто-
рической литературе под названием Са-
раклыч. Археологические раскопки под-
твердили существование в XII–XIII вв.  
крупного укрепленного населенного 
пункта [4], который, возможно, являлся 
центром древнемордовского княжеско-
го удела – Пургасовой волости. 

Поступательный характер развития 
земледелия, ремесленничества на тер-

ритории Мордовии осложнился в ре-
зультате монголо-татарского нашествия 
в 1239 г. Татаро-монгольская агрессия 
крайне отрицательно сказалась на соци-
ально-экономической жизни мордовской 
народности, ее этническом развитии, 
задержав на многие годы нормальное 
течение этих процессов, хотя, конеч-
но, не смогли полностью приостано-
вить их. Многие мордовские поселения 
были разрушены, люди покидали обжи-
тые места. Тем не менее в XIII–XIV вв.  
у мордвы активно развивались ремесла: 
добывали и плавили железную руду, из-
готовляли орудия труда, глиняную посу-
ду, ткани, обрабатывали кость и дерево. 

Несмотря на золотоордынское иго, 
русское феодальное землевладение 
продолжало развиваться, укрепляясь  
в том числе за счет захвата мордовских 
земель. Так, в XIV в. русские поселе-
ния появились юго-восточнее Нижнего 
Новгорода, по нижнему течению Суры  
и в среднем течении Мокши.

Таким образом, социально-полити-
ческие события XIII–XV вв. в целом 
способствовали дальнейшему освое-
нию и преобразованию ландшафтов 
всей территории этногенеза мордовско-
го народа и, в частности, среднего тече-
ния бассейна Мокши.
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