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КРИВИЧИ В ДОЛИНЕ РЕКИ ВОРИ  
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ, АНТРОПОЛОГИЧЕСКИМ И ПАЛЕО-ДНК ДАННЫМ. 

ЧАСТЬ 1

В работе вводятся в научный оборот археологические, антропологические и палеогенетические данные 
о популяции кривичей среднего течения р. Вори (северо-восток Московской области). Как показали раскопки 
шести могильников, заселение среднего течения р. Вори началось в конце XI в. и было связано с переселением 
сюда жителей верхней Клязьмы, имевших кривичские корни и происходивших из Верхневолжья и района 
смоленско-новгородского пограничья. На это указывает господство в женском уборе могильников р. Вори 
проволочных браслетообразных височных колец. Антропологический анализ исследуемой группы кривичей 
свидетельствует о влиянии на нее смоленско-тверского кривичского населения, а также вятичей долины р. Москвы. 
Не обнаружены ее связи с восточными кривичами, испытавшими влияние автохтонного восточно-финского 
компонента. Продолжено изучение генетического наследия кривичей бассейна р. Клязьмы, начатое на материалах 
могильника Болшево-1 первой половины XII в. Установлена принадлежность мужского погребения из кургана 2 
могильника Останкино-2 к Y-ДНК гаплогруппе N1а, ветвь VL29-L1022, характерной для западных прибалтийско-
финских групп (в отличие от балто-славянского субклада L550). Авторы связывают это c контактами смоленско-
полоцких кривичей с кривичами псковскими (IX–X вв.), которые могли обладать долей генетического наследия 
автохтонного населения культуры псковских длинных курганов с ее значительным прибалтийско-финским 
элементом. Это не противоречит выводам антропологического исследования.
Ключевые слова: генофонд, палео-ДНК, SNP- и STR-маркеры Y-хромосомы, мтДНК, гаплогруппы, секвенирование, 
восточные славяне, кривичи, вятичи

Цель настоящего исследования – ввести в научный оборот археологические, антропологиче-
ские и палеогенетические данные о популяции кривичей среднего течения р. Вори (северо-
восток Московской области). Сопоставление указанных данных открывает широкие перспек-
тивы для изучения этногенеза. Одновременно подобное сопоставление высвечивает множе-
ство проблем, обусловленных различиями в подходах соответствующих дисциплин, их методах 
и задачах.
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Открытие основных этапов и механизмов формирования генетического наследия эт-
нических общностей Европы – кельтов, германцев, италиков, славян [Fu, et al.; Brandt, et al.; 
Haak, et al.; Patterson, et al.] – сделало принципиально возможным реконструкцию генетичем-
ской структуры популяций, принявших участие в Великом переселении народов, в том числе 
славянских племен.

В настоящее время в Центральной Европе активно формируется сеть эталонных мо-
гильников раннего Средневековья, по которым опубликованы серии, включающие порядка 
одного-трех десятков данных, характеризующих Y-ДНК и мтДНК. Это могильник Узедом 
XII в. на Балтийском побережье между островом Рюген и Волином [Freder], могильники 
 Малой Польши между Одером и Вислой римского времени и периода Средневековья [Witas, 
et al.; Juras; Stolarek, et al.], древние кладбища Моравии IX–XII вв.: Поганьско на р. Мораве 
в Чехии [Pogan’sko], Нитра-Шиндолка и Чакойовце в Словакии [Csákyová, et al.]. В Венгрии 
исследован могильник лангобардов VI в. [Alt, et al.], а в Сербии – могильник Кулин близ Ниша 
III–V и X вв. [Olalde, et al.]. 

В качестве первых опытов создания сети эталонных могильников восточнославянских 
племен можно указать на Болшевский проект на верхней Клязьме [Чернов, Гончарова, Семе-
нов, 2021а; Чернов, Гончарова, Меркулов, Семенов] и проект по изучению древнерусских мо-
гильников Ижорского плато и сопредельных им водских кладбищ близ Балтийского побережья 
[Стасюк, Мустафин, Альборова; Мустафин, Альборова, Стасюк].

Проведено углубленное исследование могильников Суздальского Ополья [Peltola, et al.]. 
Начаты исследования массовых захоронений на территории Ярославля [Мустафин, Энговато-
ва, Альборова, Тарасова], погребений из Московского Кремля [Альборова и др.], а также кур-
ганов на р. Ипути в земле радимичей [Чернов, Гончарова, Семенов, 2021б].

Данная работа появилась благодаря деятельности местной общественности по поиску 
и выявлению памятников природы, археологии и истории в долинах рек Клязьмы и Вори.

Авторы данной работы обратились к изучению археологии, антропологии и генетиче-
ского наследия кривичей в 2019 г. Наше внимание привлек могильник Болшево-1 первой по-
ловины XII в., принадлежащий группе, переселившейся на берега р. Клязьмы в середине XI в. 
с верхней Волги и Новгородско-Смоленского пограничья (Рис. 2). Был предложен подход, 
который предполагал археологическое и антропологическое сопровождение исследований по 
генотипированию: 1) выбор могильников, содержащих этноопределяющие находки, 2) про-
ведение раскопок синхронных могильникам поселений для установления исходных районов 
колонизации, 3) наличие остеологического и краниологического материала для антропологи-
ческого исследования физического облика исследуемой группы людей и установления ее воз-
можного происхождения. Применение этого подхода позволило сузить окно интерпретаций 
полученных палео-ДНК данных [Чернов, Гончарова, Семенов, 2021а].

В XII в. славянское население верхней Клязьмы заселило долины ее северных притоков 
– Учи, Вори и Шерны.

Для изучения этого этапа расселения особенно перспективным является район средне-
го течения р. Вори, известный позднее как волость Воря [Chernov, Erschova]. В 1902–1907 гг. 
здесь были проведены раскопки Михайловского, Муромцевского и Путиловского курганных 
могильников (Рис. 1, 3, 5, 8, 10), давшие одну из наиболее крупных краниологических серий 
подмосковных кривичей – 34 черепа [Алексеева, Ефимова, Эренбург, с. 106, 118] (Рис. 9–10, 
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табл. 1). В 1985–1986 гг. были раскопаны Останкинские и Чекмовский курганные могильники1 
(Рис. 1, 17, 18).

В 1976–1992 гг. район волости Воря был охвачен сплошными археологическими раз-
ведками, что позволило выявить около 100 памятников археологии и описать иерархическую 
структуру поселений и могильников домонгольского периода (Рис. 1) и ее перестройку во 
второй половине XIII и XIV столетии. По территории волости сохранился комплекс из 50 позеа-
мельных грамот, который дает представление о демографических процессах XIV–XV вв.2 Сре-
ди волостей Центральной России, документированных актами, Воря – единственная террито-
рия, освоенная в домонгольское время. Все это дает основания полагать, что костные останки 
погребений конца XI – первой половины XIII в. среднего течения р. Вори в перспективе могут 
стать эталонными для изучения генетического наследия кривичей.

Следует учесть и еще одно существенное обстоятельство. В XIV в. из района волости 
Воря население продвинулось далее вверх по р. Воре к Радонежу, ставшему около 1375 г. цен-
тром удельного княжества. Палео-ДНК-данные по некрополю церкви Афанасия и Кирилла 
Александрийских в Радонеже последней трети XVI в. опубликованы [Mustafin, et al.]. Таким 
образом, материалы среднего течения р. Вори, о которых пойдет речь в настоящей работе, 
в дальнейшем (по мере увеличения количества анализов) будут способствовать изучению ге-
нетической структуры населения северо-востока Московского края вплоть до Смутного вре-
мени начала XVII в.

Вот почему столь актуальным представляется приведение в известность краниологиче-
ских и остеологических материалов среднего течения р. Вори, что предполагает их увязку с мо-
гильниками и конкретными погребениями и подготовку их антропологического описания.  
Предлагаемая вниманию читателей работа — первый шаг в этом направлении.

Археологические данные о могильниках  
среднего течения р. Вори и Царевском городище

Интересующая нас краниологическая коллекция Музея антропологии МГУ включает 
три черепа под шифром «Долгоруковская (sic. – С. Ч.) дача. Гендуне Ю. Г. 1907 г.» и 31 череп 
под шифром «Лепешки. Линдеман И. К. 1907 г.» [Алексеева, Ефимова, Эренбург, с. 16, 118; 
Алексеева, с. 22]. Обратимся к обзору раскопок, из которых происходят данные материалы.

Курганный могильник Михайловское-1. Располагался в 2,35 км к югу от д. Михайлов-
ское и, судя по плану, приложенному к отчету Ю. Г. Гендуне 1902 г., состоял из четырех групп. 
Три из них находились в «Долголуговой казенной лесной даче», 1-я – в 200 саженях к востоку 
(4 насыпи), 2-я – в 500 саженях к юго-востоку (5 насыпей) и 3-я – в 600 саженях к югу (4 на-
сыпи) от городища Пирожная гора раннего железного века. Четвертая, самая многочисленная 
группа (22 насыпи) размещалась «на частной земле» на коренном берегу р. Вори, в 600 саже-
нях к юго-западу от городища (Рис. 1, 3–5). 

Как показало обследование 1977 г., сохранился только один курган из 3-й курганной 
группы3.

1  Розенфельдт Р. Л. Отчет об археологических раскопках курганных групп Останкино 1 и Останкино 2 у д. 
Останкино Пушкинского района в 1985 г. // Архив Института археологии РАН (далее – ИА РАН). Москва. Р-1. 
№ 11730; Он же. Отчет об археологических раскопках в Пушкинском районе Московской области в 1986 г. // 
Архив ИА РАН. Москва. Р-1. № 11830. 
2  АСЭИ. М., 1952. Т. 1. С. 710.
3  Чернов С. З. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори в 1977 г. Ч. 4 // Архив ИА РАН. Москва. Р-1. 
№ 6695. С. 1–4; Он же. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори в 1977 г. Ч. 6 // Архив ИА РАН. 
Москва. Р-1. № 6697. С. 1–5, 15–19.
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В настоящее время лишь отчет Ю. Г. Гендуне позволяет составить представление об этом 
могильнике. В 1902 г. было исследовано 4 кургана «в лесу казенной Долголуговой дачи (1-я 
группа) и 9 курганов «на частной земле»4 (коллекция хранится в Отделе археологии ГИМ. 
№ 42044. Оп. 101. № 1–55). В 1903 г. было раскопано еще 9 курганов «на частной земле»5 (кол-
лекция хранится в Отделе археологии ГИМ. № 45894. Оп. 95. № 1–21; № 43894. Оп. 2305/1), 
а в 1908 г. – 2 насыпи «в лесу казенной Долголуговой дачи» «в 1/2 версте от городища Пи-
рожная гора»6 (Отдел истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа. Кол. 672 
(Ю. Г. Гендуне). № 1–24). Таким образом, было изучено 24 из 35 насыпей. В Музее антрополо-
гии хранятся три черепа [Алексеева, Ефимова, Эренбург, с. 16].

Анализ находок из раскопок Ю. Г. Гендуне свидетельствует, что среди женских погребе-
ний доминирует кривичский убор [Чернов, 2003, с. 172–175] (Рис. 3). 

Поселение, к которому относились описанные могильники, было найдено в 1977 г. в 200 
м к югу от курганной группы «на частной земле», на первой террасе коренного берега р. Вори, 
который возвышается над рекой на 5 м и отстоит от нее на 200 м. Датируется в пределах XII – 
первой трети XIII в. [Чернов, 2003, с. 172–175].

Курганный могильник Путилово-1. В 2,5 км ниже по течению р. Вори, между деревнями 
Путилово и Лепешки, на крутом правом берегу реки расположены селище и курганный мо-
гильник Путилово-1 (Рис. 1, 7, 8). 

И. К. Линдеман писал, что курганы находятся «близ д. Лепешки, на земле крестьян с. Пу-
тилова, на правом берегу р. Вори» [Линдеман, с. 167]. В 1977 г. Михаил Алексеевич Страхов, 
старожил д. Путилово, который помнил раскопки 1907 г., указал место их проведения. Благо-
даря этому остатки курганной группы были найдены в 1,2 км к югу от д. Путилово, на север-
ной окраине пос. Болсуниха, в 170 м от реки и в 90 м от бровки коренного берега. В 1940-е гг. 
курганная группа была распахана. К 1977 г., когда велось обследование, на поле читалось лишь 
5 всхолмлений высотой 0,3–0,4 м и диаметром 7,5–5 м7, в 1993 г. они уже почти не просматри-
вались. 

В 1907 г. И. К. Линдеманом была раскопана 21 из 41 насыпи этого могильника. Сохрани-
лось общее описание результатов раскопок [Линдеман], коллекция вещей (Отдел археологии 
ГИМ. № 44576. Оп. 110. № 1–104), черепа из погребений (Музей антропологии МГУ. Лепеш-
ки. Линдеман И. К. 1907 г. 31 череп (часть коллекции)) [Алексеева, Ефимова, Эренбург, с. 118], 
а также антропологический обзор [Анучин]. 

Изучение коллекции вещей в Историческом музее показало, что в женских погребениях 
доминируют браслетообразные височные кольца, типичные для кривичского убора (Рис. 4А) 
[Чернов, 2003, с. 175]. 

В 35 м к востоку от курганной группы в 1977 г. было обнаружено селище Путилово-1 
(Рис. 1, 6). Оно занимает бровку второй террасы р. Вори и возвышается над рекой на 21 м. 
Площадь селища – 6 тысяч кв. м. На памятнике собрано более 100 фрагментов керамики, из 
которых в коллекцию взято 67. Из них к курганной керамике можно отнести 42, а к серой – 15, 
что позволяет датировать селище XII – первой половиной XIII в. [Чернов, 2003, с. 175–177].

4  Гендуне Ю. Г. О раскопках в Калужской и Московской губерниях // Архив Института истории материальной 
культуры РАН (далее – ИИМК РАН). Санкт-Петербург. Ф. 2. Оп. 1. 1902 г. Д. 27. Л. 23–29, 36–38, 47–50. 
5  Гендуне Ю. Г. Отчет о раскопках в Калужской, Московской и Черниговской губерниях 1903 г. // Архив ИИМК 
РАН. Санкт-Петербург. Ф. 2. Оп. 1. 1903 г. Д. 15. Л. 57–59, 66, 67, 76, 77, 89, 90.
6  Гендуне Ю. Г. Отчет об изучении памятников старины в Клинском и Дмитровском уездах Московской губернии 
в 1908 г. // Архив ИИМК РАН. Санкт-Петербург. Ф. 2. Оп. 1. 1908. Д. 105. Л. 18–20, 29–30.
7  Чернов С. З. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори в 1977 г. Ч. 4. С. 14, 15, 62, 63.
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Курганный могильник Муромцево-2. Ниже по течению р. Вори и в 2,3 км к востоку от 
Путилова-1 до нашего времени сохранился могильник Муромцево-28, который был иссле-
дован И. К. Линдеманом в 1907 г. (Рис. 1, 10, 11). Сохранилось общее описание результатов 
раскопок [Линдеман, с. 168–169], коллекция вещей (Отдел археологии ГИМ. № 44575. Оп. 
106. № 1–134) и черепа из погребений (Музей антропологии МГУ. Лепешки. Линдеман И. К. 
1907 г. 31 череп (часть коллекции)) [Алексеева, Ефимова, Эренбург, с. 118], а также антропо-
логический обзор [Анучин].

Изучение коллекции вещей в Историческом музее показало, что в женских погребениях 
доминируют браслетообразные височные кольца, типичные для кривичского убора (Рис. 4Б) 
[Чернов, 2003, с. 177–178]. 

Наличие значительного количества погребений в ямах и вещей второй половины XII в. – 
первой трети XIII в. показывает, что некрополь Муромцево-2 в этот период активно функци-
онировал. 

Селище Муромцево-2, синхронное описанному некрополю, было обнаружено в 1977 г. 
в 170 м к северо-западу от него, на бровке второй террасы р. Плаксы, в 250 м от р. Вори (Рис. 1, 
11). Площадка памятника ограничена склоном к р. Плаксе и оврагами. Культурный слой фик-
сируется на пашне на площади 17 тысяч кв. м и имеет мощность 0,3 м. Подъемный матери-
ал (250 фрагментов, в том числе 35 венчиков) однороден, как по ассортименту (горшки), так 
и в технологическом плане: 90 % материала составляет курганная керамика и 10 % – серая. По-
селение датируется XII – первой половиной XIII в. [Чернов, 2003, с. 177–178].

Подводя итог обзору курганных могильников среднего течения р. Вори, следует отме-
тить, что они оставлены кривичским населением, расселившимся здесь на рубеже XI–XII вв. 
Все три поселения, которые соответствуют Михайловскому, Путиловскому и Муромцевскому 
могильникам, перестали существовать около середины XIII в. Когда во второй половине XIV в. 
здесь возникло село Коннотеребово (Муромцево), его межи пролегли через заброшенные 
участки старых селений [Чернов, 2003, с. 177–178].

В 3 км к западу от Путиловского могильника и р. Вори, на берегу ее правого притока  
р. Прорванихи, обнаружены следы административного центра, который возник на рубеже 
XII–XIII вв. Поскольку с 1336 г. эта местность упоминается в духовных грамотах великих княи-
зей московских как волость Воря9, есть основания предполагать, что мы имеем дело с центром 
протоволости. Этот интереснейший и сохранившийся в природном ландшафте археологиче-
ский комплекс включает мысовое городище Царево (площадка 4 га), селище Царево-1, а также 
курганные могильники Царево-1, Останкино-1 и Останкино-2 (Рис. 1, 13–15, 17–20) [Чернов, 
2003, с. 190–198]. 

В верхнем слое селища Царево-1 выделяются две керамические группы (Рис. 6В). Ранняя 
группа, а также материал из ямы 1 близки комплексу из сруба 1 Исторического проезда в Мо-
скве (порубочные даты 1249, 1251 гг.). Датировать их можно третьей – четвертой четвертями 
XIII в. Поздняя группа тяготеет к комплексам Сруба 6 Исторического проезда, Огонек и Леш-
ково-2 конца XIII – первой четверти XIV в. Эти наблюдения в сочетании с незначительными 
размерами курганной группы, которая вряд ли функционировала более полувека, позволяют 
предполагать, что поселение на месте городища Царево возникло в самом конце XII или в пер-
вой трети XIII в. Тогда же, видимо, начали совершать погребения в курганной группе. В сере-
дине – третьей четверти XIII в. возникло поселение (Царево-1) и было возведено укрепление. 
Впрочем, оно могло быть построено и в предмонгольское время. Маленькая крепость-убежи-

8  Чернов С. З. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори в 1977 г. Ч. 6. С. 7–9, 32–39.
9  ДДГ. С. 8, 9.
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ще и ее посад сосуществовали на протяжении второй половины XIII и первой четверти XIV в. 
и были оставлены людьми во второй четверти XIV в.

Могильники Останкино-1 и Останкино-2
Курганные могильники, изученные в 1985–1986 гг., представляют собой небольшие 

и недолго существовавшие кладбища 1–3-дворных поселений, возникших в округе городища 
Царево (Рис. 1, 17, 18)10. Коллекция находок из этих могильников хранится в Пушкинском кра-
еведческом музее под № 1362–1388, 3678–3684. Поскольку на протяжении последних 400 лет 
эта местность не распахивалась, курганные могильники не были затронуты позднейшей хозяй-
ственной деятельностью.

Могильник Останкино-1 был обнаружен в лесу, в 740 м к юго-западу от городища, на 
противоположном, левом, берегу р. Прорванихи и в 300 м от нее. Раскопано было три кургана 
из пяти (№ 2, 4, 5). Это небольшие насыпи высотой 0,9, 0,6 и 0,8 м и диаметром 8,7, 7,7 и 7,4 м. 
Ровик был прослежен лишь при кургане 2. Погребения совершены по православному обряду 
с западной ориентировкой (с отклонением к северу) в ямах глубиной 25–54 см. 

В кургане 2 – два женских погребения в ямах (190 × 72 и 195 × 70 см) глубиной 43 см, 
в которых сохранились лишь кости рук и ног. В северном погребении в районе шеи обнаруже-
на бронзовая сферическая пуговица, на костях левой руки – два проволочных бронзовых брас-
лета, фиолетовое стекло (концевое украшение проволочного браслета), а в ногах – бронзовые 
рубчатое незамкнутое кольцо, колечко и обломок браслета. В южном (впускном) погребении 
встречено лишь два обломка бронзового браслета.

В кургане 4 открылось женское погребение с богатым убором, которое было совершено 
в яме (203 × 62 см) на глубине 56 см. Скелет сохранился практически полностью (утрачена 
часть костей правой руки и часть ребер). На шее погребенной была надета плетеная билло-
новая гривна с пластинчатыми концами и ожерелье (три половинки сферических бронзовых 
бус и их фрагменты). В районе груди с левой стороны лежала небольшая звездчатая фибула. 
На запястье левой руки найден пластинчатый несомкнутый браслет с закрученными концами 
(украшенный орнаментом из колечек, соединенных пунктирной линией), в районе локтя – 
кольцо и обломок перстня, а на пальце правой руки – пластинчатый несомкнутый бронзовый 
перстень. В районе живота обнаружен серебряный предмет скорлупообразной формы с орна-
ментом на лицевой выпуклой стороне, а в районе таза и правой ноги – четыре обломка бронзо-
вых бусинок, свернутых из проволоки. 

В кургане 5 погребение в яме (215 × 70 см) на небольшой глубине (25 см) представля-
ло собой скелет взрослого мужчины (утрачены ребра и кости левой руки). Правая рука была 
согнута в локте (кисть на тазовых костях), а левая лежала вдоль тела погребенного. В районе 
груди встречен обломок железного браслета, в районе таза – железная проволока, а в ногах – 
бронзовый замкнутый рубчатый перстень и круговой горшок с линейным орнаментом и клей-
мом (крест в круге) на донце. 

Хотя бóльшая часть находок имеет широкие даты, а звездчатые фибулы датируются XII в. 
[Мальм, с. 172], сочетание погребений в ямах с гривной, имеющей наконечник, широким ос-
нованием загнутый вокруг витой части, позволяет датировать группу в пределах второй поло-
вины XII – первой трети XIII в. [Фехнер, с. 72–73].

10  Розенфельдт Р. Л. Отчет об археологических раскопках курганных групп Останкино 1 и Останкино 2 
у д. Останкино Пушкинского района в 1985 г.; Он же. Отчет об археологических раскопках в Пушкинском районе 
Московской области в 1986 г.
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Могильник Останкино-2. Особый интерес для нашего исследования имеет курганный 
могильник Останкино-2, поскольку по происходящему из него костному материалу проведен 
анализ древней ДНК. Могильник был обнаружен в 300 м к северо-западу от городища, в лесу, 
на второй террасе, возвышающейся на 20 м над уровнем реч. Прорванихи (Рис. 5). Тринад-
цать насыпей этого небольшого древнего кладбища отчетливо делятся на две группы. Север-
ная была устроена на вершине холма и состояла из 5 насыпей, южная (8 насыпей) – в 30 м, 
у бровки, от которой начинался склон к речке (Рис. 5). Поселение, к которому относилось это 
кладбище, выявлено, но не исследовалось (Рис. 1, 19, 20)11. 

Северная группа насыпей отличается от группы Останкино-1 и от южной группы 
бóльшими размерами насыпей как по высоте (1,2, 1,3 и 1,1 м), так и по диаметру (9,25, 9, 9,6 м), 
а также глубокими могильными ямами (98, 50 см и детское 38 см, 70 и 80 см). Раскопаны были 
три кургана из пяти с погребениями мужчины (№ 2), женщины с ребенком (№ 3) и с парным 
погребением мужчины и женщины (№ 4). Ровики были прослежены при курганах 3 и 4. По-
гребения совершены по православному обряду с западной ориентировкой (в кургане 3 – с от-
клонением к югу)12.

В кургане 2 обнаружено мужское погребение в яме (225 × 75 см, глубиной 98 см). По-
гребенный лежал на спине, вытянуто, головой на запад, череп – на затылочной части, руки – 
слегка согнуты в локтях, кисти – в районе таза. Находок в погребении не встречено, но на 
уровне материка зафиксировано несколько фрагментов древнерусской керамики с линейным 
орнаментом. Судя по описанию в отчете, костяк сохранился удовлетворительно (разрушились 
ребра, фаланги рук и кости стоп ног). Как видно на рисунке, приложенном к отчету, у черепа 
утрачены лицевые кости, включая верхнюю челюсть (Рис. 7В). Эти признаки позволили иден-
тифицировать погребение с костяком, хранящимся в Краеведческом музее г. Пушкино под ин-
вентарным № 1361.

В кургане 3 обнаружено женское погребение в яме (230 × 82 см, глубиной 50 см), на 
спине, головой на запад (с отклонением к югу). Руки были слегка согнуты в локтях, кисти ле-
жали на тазовых костях. Костяк сохранился хорошо (утрачены частично фаланги рук и кости 
стоп ног). По сторонам черепа погребенной сохранились проволочные полуторооборотные 
височные колечки диаметром 2–2,5 см из серебра (у левого виска – 7, а у правого – 6). На фа-
лангах пальцев правой и левой рук – 13 перстней и колец (с уплощенной передней частью ше-
стиугольный, решетчатые и ложновитые рубчатые), в районе груди – еще 5 колец (ложновитые 
и рубчатые). На запястьях рук – проволочные браслеты с оплеткой из двойной тонкой прово-
локи, под коленом левой ноги – обрывок кожи, а в ногах – венчик и днище от круговых сосудов. 
Вплотную к женскому погребению было совершено впускное (?) погребение ребенка 5–7 лет 
(яма 118 × 50 см, глубиной 37 см) (Рис. 7Г, Д). С этим женским погребением идентифицирует-
ся скелет, хранящийся в Краеведческом музее г. Пушкино под инвентарным № 1379. При нем 
сохранились фрагмент ткани с отпечатком витого бронзового браслета и волосы. 

Особый интерес представляют два погребения, изученные в кургане 4. На уровне погре-
бенной почвы под восточной полой кургана здесь были найдены фрагменты круговой керами-
ки с линейным орнаментом. Под центральной частью насыпи, на уровне материка, открылись 
две могильные ямы подпрямоугольных очертаний, ориентированные по линии запад – восток. 
Возможно, курган насыпан сразу над двумя захоронениями. В южной яме (215 × 80 см, глуби-
ной 70 см) был расчищен женский скелет (Рис. 8В, погребение 1). Погребенная лежала вы-

11  Розенфельдт Р. Л. Отчет об археологических раскопках курганных групп Останкино 1 и Останкино 2  
у д Останкино Пушкинского района в 1985 г. С. 14–16.
12  Там же. С. 6–12.
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тянуто на спине головой на запад. Костяк сохранился не полностью – утрачены ребра, кости 
левой руки, фаланги пальцев рук и кости стоп ног. Руки были вытянуты вдоль корпуса, судя по 
положению правой руки. Погребенная была захоронена в богатом уборе. По сторонам черепа 
сохранилось 5 проволочных полуторооборотных височных колец с эсоконечными окончания-
ми диаметром 8–9 см и одно ромбощитковое завязанное височное кольцо (Рис. 8Г, Д). В рай-
оне шеи и груди найдено ожерелье из 4 сердоликовых бипирамидальных бусин, одной бусины, 
сделанной из обломка металлической пластинки, и 9 хрустальных шаровидных. В районе груди 
были найдены два ложновитых (косорубчатых) кольца и еще одно гладкое сомкнутое колечко 
на месте фаланг пальцев правой руки. На запястье правой руки был встречен пластинчатый 
загнутоконечный браслет, украшенный орнаментом из собранных в линии треугольников, 
а на запястье левой руки – проволочный браслетик, несомкнутый, с раздвоенными концами 
(Рис. 8Д, 10). По сочетанию проволочных браслетообразных и ромбощитковых височных ко-
лец женский убор может быть уверенно отнесен к кривичским древностям. Эсоконечные ви-
сочные кольца бытовали на протяжении всего XII в. [Левашева, с. 14–15], однако глубокие ямы 
позволяют сузить датировку до второй половины XII – первой трети XIII в.

Северная могильная яма (215 × 70 см, глубиной 80 см) располагалась параллельно, 
в 40 см от южной. На ее дне расчищен костяк человека, лежащий вытянуто на спине головой 
на запад. Скелет этот сохранился хорошо (отсутствовали фаланги пальцев рук и лучевые кости 
правой руки). Правая рука была откинута в сторону, а левая лежала вдоль корпуса погребенно-
го. Череп залегал на левом виске. Находок при этом погребении не зафиксировано (на дне ямы 
найдены фрагменты керамики) – видимо, оно было мужским. Отсутствие лучевых костей руки 
не позволяет идентифицировать его со скелетом, хранящимся под № 1379. 

Женское погребение из кургана 4 имеет классический кривичский убор, а погребение 
в кургане 3 (с ребенком) также не содержит украшений, которые противоречили бы его кри-
вичской идентификации. 

Южная группа насыпей. Хотя по этой группе не сохранился остеологический материал, 
она заслуживает внимания, поскольку ее изучение проливает некоторый свет на родственные 
связи погребенных. Пять курганов, которые насыпаны на ровной плоскости (№ 6, 7 с ровика-
ми, 8, 9, 10 – без), имеют среднюю высоту 0,6, 0,95, 1, 0,8, 0,9 м и диаметр 7,7, 8,3, 8, 8, 7,6 м.  
С юга от них, на склоне, расположены три небольшие насыпи, слабо возвышающиеся над зем-
лей (0,4, 0,2–0,8, 0,3–0,9 м) диаметром 4, 7,5 и 5 м. Ровик прослежен лишь у кургана 11. Погре-
бения во всех курганах этой группы (за исключением № 9) ориентированы головой на запад 
с отклонением к югу.

В кургане 6 открыто женское погребение (яма 210 × 85 см, глубиной 1,2 м). Скелет ист-
лел (фиксируется тлен на месте черепа), но, судя по расположению находок, погребенная была 
положена на спине головой на юг, а руки были вытянуты вдоль корпуса. Ее сопровождал клас-
сический вятичский племенной убор. У черепа найдены семилопастное височное кольцо с ко-
лечками по сторонам щитка и колечко диаметром 2 см. Шею погребенной украшали плетеная 
билоновая гривна с пластинчатыми концами и ожерелье (5 сердоликовых бипирамидальных 
и 12 шаровидных бусин из горного хрусталя). На месте запястья левой руки лежал витой про-
волочный браслет, в районе фаланг пальцев – два перстня (пластинчатый и решетчатый), а на 
груди – фрагменты браслета, 3 ложновитых и 3 пластинчатых перстня13. По семилопастному 
кольцу 4-го типа погребение датируется второй половиной XII – первой третью XIII в.14

13  Там же. С. 12, 13.
14  Равдина Т. В. Хронология «вятичских» древностей. Дис. … канд. истор. наук. М., 1975 // Архив ИА РАН. Р-2. 
№ 2154. С. 76.
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Погребения в соседних курганах 7, 8, 9 и 10 (в ямах глубиной 70, 35, 60, 47 см) сохрани-
лись плохо. Первое – скорее женское (у раздавленной черепной коробки два фрагмента прово-
лочных височных колечек), во втором одно из двух погребений детское, в третьем – пол и воз-
раст не установлены, четвертое (без находок) – скорее мужское. 

На склоне под малыми насыпями 11, 12 и 13 в неглубоких ямах (25, 47, 30 см) обнаруже-
ны два детских погребения и погребение девушки (на черепе – лента с серебряными бляшками, 
в районе фаланг пальцев правой руки – перстень)15.

Детские погребения вполне могли быть размещены на плоской поверхности чуть выше 
погребения женщины в вятичском уборе и мужчины в курганах 6 и 7. Однако они были совер-
шены ниже курганов 6 и 7, на неудобном склоне (перепад высот между краями насыпи 0,4 м). 
Подобное иерархизированное расположение позволяет предполагать, что южная группа пред-
ставляет собой погребения членов одной семьи/родственников. Следовательно, есть основа-
ния думать, что и северная группа насыпей отражает подобную же родственную группу. 

* * *
Как показывают археологические данные, кривичское население, заселившее течение 

верхней Клязьмы не позднее середины XI в., продвинулось на среднее течение р. Вори в конце 
этого столетия. В XII в. фиксируется значительный демографический рост этой локальной поо-
пуляции. Видимо, она развивалась достаточно автономно, поскольку ближайшие заселенные 
притоки Клязьмы (Уча на западе и Шеренка на востоке) отстояли от долины Вори на 20 км, 
а территории к северу, вплоть до Клязьминско-Волжского водораздела, на пространстве более 
50 км не были заселены.

Судя по размещению рядом с погребением женщины с кривичским убором, мужчина из 
кургана 2 (скелет № 1361) Останкино-2, для которого проведены исследования древней ДНК, 
по всей видимости, входил в семейную группу с кривичскими корнями, которая переселилась 
на р. Прорваниху с берегов р. Вори около последней четверти XII в. Ингумации, совершенные 
под курганными насыпями, отражают два поколения людей, живших близ протоволостного 
укрепленного поселения в конце XII – первой трети XIII в. Третье поколение, скорее всего, 
хоронили уже в грунтовых могилах, которые не выявлены. 

Поскольку среди курганов среднего течения р. Вори вятичские височные кольца найде-
ны лишь при двух погребениях в Михайловском (первой половины XII в.) и Муромцеве (втое-
рой половины XII в.) (Рис. 3, 1903, № 13; рис. 4 Б, 4), появление в южной группе Останкино-2 
женщины в вятичском уборе следует связывать с усилившимися брачными контактами с насе-
лением долины Москворечья во второй половине XII в., когда эти районы оказались в юрисл-
дикции Суздальских князей, а центром края стала Москва, расположенная в вятичском ареале.

15  Розенфельдт Р. Л. Отчет об археологических раскопках в Пушкинском районе Московской области в 1986 г.  
С. 12–16; Он же. Отчет об археологических раскопках курганных групп Останкино 1 и Останкино 2 у д. Останкино 
Пушкинского района в 1985 г. С. 1–5.
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Рис. 1. Поселения и курганные могильники XII – первой трети XIII в. на среднем течении 
р. Вори по С. З. Чернову [Чернов, 2003, с. 170].  
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I – городище; 
II – селище; 
III – курганная группа и число насыпей в ней; 
IV – ландшафты моренной возвышенности; 
V – ландшафты моренной равнины; 
VI – ландшафты мещерской низменности; 
VII – номера памятников археологии; 
VIII – курганная группа Останкино-2 в районе Царевского археологического комплекса. Памятники 
археологии:

1 – курганная группа Барково-2; 
2 – селище Барково-2; 
3 – курганная группа Михайловское-1 «на частной земле»; 
4 – курганная группа Михайловское-1 «в Долголуговой лесной даче» (Северная); 
5 – курганная группа Михайловское-1 «в Долголуговой лесной даче» (Южная); 
6 – селище Михайловское-1 (на территории садового товарищества); 
7 – курганная группа Путилово-1; 
8 – селище Путилово-1 (на окраине г. Красноармейска); 
9 – курганная группа Муромцево-1 (на территории бывшего с. Муромцева) (?); 
10 – курганная группа Муромцево-2 (у узкоколейки); 
11 – селище Муромцево-2 (у узкоколейки); 
12 – курганная группа Чекмово-1; 
13 – городище Царево-1; 
14 – селище Царево-1; 
15 – курганная группа Царево-1; 
16 – селище Царево-3 (к востоку от Никольской церкви с. Царево); 
17 – курганная группа Останкино-1; 
18 – курганная группа Останкино-2; 
19 – селище Останкино-1 (у курганной группы Останкино-2); 
20 – селище Останкино-2 (у курганной группы Останкино-2); 
21 – курганная группа Царево-2 (при впадении реч. Чернички в р. Ворю); 
22 – селище Царево-2 (у впадения реч. Чернички в р. Ворю); 
23 – курганная группа Алексеевка-1 (к западу от деревни, за р. Ворей);
24 – селище Алексеевка-1 (к западу от деревни, за р. Ворей); 
25 – селище Алексеевка-2 (на южной окраине д. Алексеевки); 
26 – селище Алексеевка-3 (при впадении реч. Козлихи в р. Ворю); 
27 – курганная группа Алексеевка-3 (при впадении реч. Козлихи в р. Ворю); 
28 – селище Алексеевка-5 (у Бахорева болота); 
29 – курганная группа Алексеевка-6; 
30 – курган у д. Воря-Богородское; 
31 – курганная группа Каблуково-1 (к югу от церкви с. Каблуково); 
32 – селище Каблуково-1 (к югу от церкви в с. Каблуково); 
33 – селище в с. Каблуково (правобережное); 
34 – селище в с. Каблуково (левобережное); 
35 – курганная группа Каблуково-2 (к северу от с. Каблуково); 
36 – селище Каблуково-2 (к северу от с. Каблуково); 
37 – курганная группа Каблуково-3 (при впадении реч. из Ковязского озера в р. Ворю); 
38 – селище Каблуково-3 (при впадении реч. из Ковязского озера в р. Ворю); 
39 – курганная группа между д. Сутоки и с. Каблуково; 
40 – селище между д. Сутоки и с. Каблуково.
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Рис. 3. Курганные группы Михайловское-1. Инвентарь погребений. 
Расшифровка номеров и мест хранения для рис. 3 см.: [Чернов, 2003, с. 172–175].
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Рис. 4. А – курганная группа Путилово-1. Инвентарь погребений. Б – курганная группа Муромцево-2. Инвентарь 
погребений. Расшифровка номеров и мест хранения для рис. 4 см.: [Чернов, 2003, с. 225, 226].
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Рис. 5. Археологический комплекс городища Царево.  
План археологического комплекса, снят в январе – апреле 1990 г. В. В. Петровым и И. В. Абрамцевой.  

I – валы городища; II – разрез вала 1985 г.; III – территория селища; IV – раскоп 1 1977 г.; V – курганные 
могильники. На врезке – разрез вала, произведенный в 1985 г. (профиль и план) (Розенфельдт Р. Л. Отчет об 

археологических раскопках курганных групп Останкино 1 и Останкино 2 у д. Останкино Пушкинского района 
в 1985 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11730. Рис. 50).
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Рис. 6. Селище Царево-1 по данным раскопа 1977 г.  
А – керамика из закрытого комплекса ямы 1; Б – план северной части раскопа, включая яму 1; В – керамика из 

верхнего слоя: схема связей венчиков с сосудами из закрытых комплексов керамики [Московская керамика, с. 125].
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Рис. 7. Курганный могильник Останкино-2. А – План могильника. I – курганы, исследованные в 1985–1986 гг., 
II – курганы оставшиеся нераскопанными, III – курган 2, исследованный в 1985 г. Б – План кургана 2 и его разрез 
(вид с запада). В – План погребения кургана 2 (скелет хранится: Краеведческий музей г. Пушкино. Инв. № 1361) 

(Розенфельдт Р. Л. Отчет об археологических раскопках курганных групп Останкино 1 и Останкино 2 у д. 
Останкино Пушкинского района в 1985 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11730. С. 19, 21–22). Г – План кургана 3 и его 
разрез (вид с запада). Д – план погребений 1 (женское), из которого происходит скелет с инв. № 1379, и 2 (детское). 

Находки: 1–8 – перстни, 9–12 – браслеты, 13–18 – перстни, 19–31 – височные кольца, 32–33 – фрагменты 
керамики. Е – Находки из женского погребения. Перстни: с уплощенной передней частью (1, 9), ложновитые 

рубчатые (3, 5, 6, 7), колечко (4), решетчатые (2, 10, 11, 13); височные кольца проволочные полуторооборотные 
(12); витые проволочные браслеты (13, 14) (Там же. Рис. 23–25).
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Рис. 8. Курганный могильник Останкино-2. А – План могильника. I – курганы, исследованные в 1985–1986 гг., 
II – курганы, оставшиеся нераскопанными, III – курган 4, исследованный в 1985 г. Б – план кургана 4 и его разрез 

(вид с запада). В – План погребения кургана 4 (Розенфельдт Р. Л. Отчет об археологических раскопках курганных 
групп Останкино 1 и Останкино 2 у д. Останкино Пушкинского района в 1985 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11730. 

Рис. 26–32). Находки: 1, 2 – проволочные височные кольца, 3 – ромбощитковое височное кольцо, 4 – сердоликовые 
бусины, 5 – бронзовая бусина, 6, 7, 8, 9 – бусины из горного хрусталя, 7, 8 – кольца рубчатые, 9 – кольцо гладкое, 10 – 
пластинчатый браслет, 11 – браслет проволочный, 12 – обломки горшка. Г – женский убор погребения 1 (южного) 

кургана 4. Проволочные полуторооборотные кривичские бронзовые височные кольца с S-видным окончанием 
(1–5). Д – женский убор погребения 1 (южного) кургана 4. Ожерелье из 4 сердоликовых бипирамидальных бусин 
(3–6), бусины из обломка металлической пластины (8) и 9 хрустальных бусин (7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20); 

украшения из бронзы: гладкое сомкнутое колечко (1), два ложновитых косорубчатых кольца (2, 9), пластинчатый 
загнутоконечный браслет (13), ромбощитковое завязанное височное кольцо (19), проволочный бронзовый браслет 

(10) (Там же. Рис. 31, 32).
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KRIVICHI IN THE VALLEY OF THE VORYA RIVER  
ACCORDING TO ARCHAEOLOGICAL, ANTHROPOLOGICAL AND PALEO-DNA DATA

The work introduces into scientific circulation archaeological, anthropological and paleogenetic data on the population 
of the Krivichi of the middle course of the Vorya River (north-east of the Moscow Region). As the excavations of six 
burial grounds have shown, the settlement of the middle course of the Vorya River began at the end of the 11th century 
and was associated with the relocation of the inhabitants of the upper Klyazma, who had Krivichi roots and came from 
the upper Volga region and the Smolensk-Novgorod border area. This is evidenced by the dominance of wire bangle-
shaped temporal rings in women’s headdress in the burial grounds. The anthropological analysis of the studied group of 
Krivichi testifies to the influence of the Smolensk-Tver Krivichi population and the Vyatichi valley of the Moscow River 
on it. No connection has been found with the eastern Krivichi, influenced by the autochthonous East Finnish compo-
nent. The study of the genetic heritage of the Krivichi of the Klyazma River basin, which had begun on the materials of 
the Bolshevo-1 burial ground of the first half of the 12th century, was continued. The male burial from the burial mound 2 
of the Ostankino-2 burial mound was found to belong to the N1a Y-DNA haplogroup, the VL29-L1022 subclade charac-
teristic of the Western Baltic-Finnish groups (in contrast to the L550 Baltic-Slavic subclades). The authors attribute this 
to the contacts of the Smolensk-Polotsk Krivichi with the Pskov Krivichi (9th – 10th centuries), who could have a share of 
the genetic heritage of the autochthonous population of the Pskov long barrows culture with its significant Baltic-Finnish 
element. This does not contradict the conclusions of the anthropological study.
Keywords: gene pool, paleo-DNA, SNP and STR markers of Y-chromosome, mtDNA, haplogroups, sequencing, eastern Slavs, 
Krivichi, Vyatichi


