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УДК 902:929

Александр Сергеевич Пронин

АРХЕОЛОГ ПО ПРИЗВАНИЮ
(К 85-летию со дня рождения

Ивана Митрофановича Петербургского) 
10 июля 2022 г. исполнилось 

бы 85 лет кандидату исторических 
наук, профессору кафедры доре-
волюционной отечественной исто-
рии, археологии и этнографии 
Мордовского государственного 
университета имени Н. П. Огарёва 
И. М. Петербургскому — советско-
му и российскому археологу, 
специалисту по древней и средне-
вековой истории Волго-Окского 
междуречья. Он был признанным 
специалистом в области хозяй-
ства, материальной культуры и 
погребальной обрядности древней 
и средневековой мордвы. 

Иван Митрофанович родился 
10 июля 1937 г. в с. Старое Синдрово 
(ныне Краснослободского района 
Республики Мордовия) в кресть-
янской семье. После окончания 
школы в 1956 г. был призван в 
ряды Советской армии. Службу 
проходил в Средней Азии, был ко-
мандиром танка. Культура древ-
нейших городов — Бухары, Са-
марканда, Ашхабада — пробудила 
в нем интерес к истории. После 
демобилизации И. М. Петербург-
ский в 1959 г. поступил на истори-
ко-филологический факультет 
МГУ им. Н. П. Огарёва 

Интерес к археологическим ис-
следованиям зародился в студенче-
ские годы. Большое влияние на это 
оказала археологическая практи-
ка, которую студенты первокурс-
ники проходили в составе По-
волжской археологической экспе-

диции на раскопках второй столи-
цы Золотой Орды Сарай ал-Дже-
дида (Царевское городище) в Вол-
гоградской области. После этого 
Иван Митрофанович ежегодно 
принимал участие в полевых ис-
следованиях в составе Поволж-
ской археологической экспедиции, 
которой руководили известные 
археологи из Москвы А. П. Смир-
нов и Г. А. Федоров-Давыдов.

В 1964 г. после окончания уни-
верситета И. М. Петербургский был 
назначен директором Польско-Ци-
баевской восьмилетней школы 
Темниковского района, одновре-
менно вел уроки истории. В 1965 г. 

Поволжская археологическая экс-
педиция под руководством Г. А. Фе-
дорова-Давыдова проводила 
раскопки Итяковского городища, 
расположенного в том же районе, 
и Иван Митрофанович принял 
участие в этих исследованиях, по-
сле чего он окончательно решил 
связать свою жизнь с археологией. 

В 1966 — 1970 гг. И. М. Петер-
бургский работал сначала лабо-
рантом, потом ассистентом кафе-
дры истории народов СССР Мор-
довского государственного универ-
ситета. В те же годы под руковод-
ством ведущих археологов уни-
верситета А. В. Циркина, а затем 

И. М. Петербургский в составе Поволжской археологической экспедиции 
на раскопках Царевского городища.  Волгоградская область. 1962 г.
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М. Ф. Жиганова он участвовал в 
исследованиях Шокшинского, 
Волчихинского и Абрамовского 
могильников. И. М. Петербургский 
стоял у истоков образования архе-
ологического музея в Мордовском 
государственном университете 
им. Н. П. Огарёва, который функ-
ционировал до 2013 г.

В 1970 — 1973 гг. во время уче-
бы в аспирантуре НИИ языка, ли-
тературы, истории и экономики 
при Совете министров МАССР 
(НИИЯЛИЭ) И. М. Петербургский 
начал проводить самостоятельные 
археологические изыскания. Воз-
главлял разведочные экспедиции, 
открыл ранее неизвестные памят-
ники археологии в Горьковской 
области и на территории Мордо-
вии. В 1971 — 1974 гг. И. М. Петер-
бургский по поручению Министер-
ства культуры МАССР осущест-
влял паспортизацию памятников 
истории и культуры. В рамках 
данной работы были учтены, 
уточнены и систематизированы 
сведения об известных на то вре-
мя памятниках археологии. Это 
нашло отражение в издании «Ка-
талог памятников истории и куль-
туры Мордовской АССР», подго-
товленном Мордовским республи-
канским отделением Всероссий-
ского общества охраны памятни-
ков истории и культуры.

После успешной защиты кан-
дидатской диссертации «Хозяй-
ство мордвы в I — начале II ты-
сячелетия н. э.», которая состоя-
лась в 1973 г. в Московском го-

сударственном университете 
им. М. В. Ломоносова, Иван Ми-
трофанович работал научным со-
трудником сектора археологии и 
этнографии НИИЯЛИЭ, где про-
должал заниматься заявленной 
проблематикой. Им было доказано, 
что хозяйство мордвы в указан-
ный период было комплексным. 
Наряду с земледелием и скотовод-
ством, сохранившими важное зна-
чение, развивались охота, рыбо-
ловство и бортничество. Мотыга 
как основное орудие обработки 
почвы во второй половине I тыся-
челетия н. э. была заменена более 
совершенными орудиями (нараль-
ником, сошником и плужным ле-
мехом). На смену каменной зерно-
терке в VI — IX вв. пришли ка-
менные жернова. Усовершенствован 
серп — основное орудие по уборке 
хлебов. Проанализировав остео-
логический материал, И. М. Пе-
тербургский сделал вывод о том, 
что важную роль в хозяйстве 
мордвы заняло скотоводство. Он 
доказал, что древнемордовские 
кузнецы в совершенстве владели 
навыками обработки горячего ме-
талла, знали технику цементации 
как готовых изделий, так и заго-
товок, способ горячей сварки же-
леза и стали в одном предмете. Им 
известна была и термическая об-
работка готовых изделий (не толь-
ко частичная, но и общая). Боль-
шой объем знаний, связанных с 
обработкой металла, степень ма-
стерства в выполнении сложных 
кузнечных работ позволили уче-

ному сделать вывод, что древне-
мордовские кузнецы в конце I ты-
сячелетия н. э. выделились в об-
щине, и ремесленная деятельность 
стала их главным занятием.

В 1979 — 1997 гг. И. М. Петер-
бургский занимал должность за-
ведующего сектором археологии и 
этнографии, в 1994 — 2002 гг. ра-
ботал заместителем директора 
по научной работе НИИЯЛИЭ (с 
2001 г. — НИИГН). Под его руко-
водством сотрудники и аспиранты 
отдела проводили масштабные ар-
хеологические работы на террито-
рии Мордовии, Рязанской и Ниже-
городской областей. Велись рас-
копки Шокшинского, Кадомского, 
Второго Журавкинского, Второго 
Старобадиковского, Польно-Ялту-
ховского, Чулковского могильни-
ков, раскопки и разведки в зоне 
строительства оросительно-осу-
шительных систем в Атяшевском, 
Кочкуровском, Октябрьском и 
других районах Мордовии. 

В 1974 г. начались раскопки 
Второго Журавкинского могильни-
ка второй половины VIII — начала 
XI в. Параллельно с изучением 
этого памятника Иван Митрофа-
нович приступил к раскопкам 
Второго Старобадиковского мо-
гильника VII — X вв. и работал 
здесь по 1982 г. включительно. По-
лученные богатые материалы ис-
следованных могильников не мог-
ли решить всех проблем в изуче-
нии средневековой мордвы, поэто-
му в 1983 — 1986 гг. И. М. Петер-
бургский исследовал Старобади-
ковское и Клюковское поселения, 
на которых имелись культурные 
слои VII — XI вв. Полученные в 
ходе раскопок данные помогли 
ученым-археологам в изучении 
вопросов хозяйства средневекой 
мордвы. В 1987 — 1993 гг. Иван 
Митрофанович вел раскопки Ста-
родевиченского могильника XI — 
XIV вв. Работы на данном памят-
нике носили охранный характер. 
Тем не менее, полученные здесь 
материалы стали дополнительным 
источником к имевшимся данным, 
полученным при предыдущих 
раскопках погребальных памятни-

В. Н. Мартьянов 
и И. М. Петербургский
 во время проведения 
круглого стола 
на республиканском 
телевидении. 
Саранск. 1973 г.
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ков. И. М. Петербургский завер-
шил цикл полевых исследований 
раннесредневековых археологиче-
ских памятников мордвы раскоп-
ками Степановского могильника 
VIII — XI вв., которые он прово-
дил в 1994 — 2001 гг. 

Под его руководством были 
подготовлены и прошли успешную 
защиту две кандидатские диссер-
тации: «История населения Мок-
шанско-Вадского междуречья в 
VIII — XI вв.» (В. Н. Аксенов) и 
«Снаряжение верхового коня древ-
ней мордвы III — XIII вв.» (О. В. Се-
дышев). Необходимо отметить, что 
Ивана Митрофановича как одного 
из патриархов мордовской археоло-
гии к числу своих учителей отно-
сят многие  исследователи (В. В. Гри-
шаков, О. В. Зеленцова, В. И. 
Первушкин и др.)1. 

В то же время наряду с архе-
ологическими работами большое 
внимание уделялось и этнографии. 
Возросла активность сбора нового 
материала по этому направлению. 
Этнографы сектора вели масштаб-
ные исследования по изучению 
мордвы Самарской и Оренбург-
ской областей, Алтайского края. 
Итогом многолетних работ яви-
лись изданные книги «Мордва: 
историко-этнографические очер-
ки» (1981), «Социалистический быт 
мордовского села» (1986), «Мордва 
Заволжья» (1994), а также боль-
шая серия трудов по археологии и 
этнографии2 .

Педагогический талант был 
одной из неотъемлемых составля-
ющих личности И. М. Петербург-
ского. В 2002 г. он перешел на ра-
боту в Мордовский государствен-
ный университет им Н. П. Огарёва: 
читал студентам-историкам лек-
ции по археологии, вел специаль-
ный семинар по археологии Мор-
довии, руководил курсовыми и 
дипломными работами, полевой 
археологической практикой.

Под его руководством студен-
ты университета проводили архе-
ологические раскопки Мордпар-
кинского могильника в Красносло-
бодском районе РМ, Звягинского 
городища Вачского района Ниже-
городской области, поселения 

Дмитриевская Слобода II и Под-
болотьевского могильника под Му-
ромом Владимирской области, по-
селения в окрестностях пос. Аху-
ны, расположенного в черте г. Пен-
зы. 

Ученый активно участвовал в 
разработке учебно-методических 
изданий кафедры дореволюцион-
ной отечественной истории, архе-
ологии и этнографии. Совместно с 
коллегами им были подготовлены 
материалы для учебно-методиче-
ского пособия «История первобыт-
ного общества. Археология. Этно-
графия (этнология). Антропология. 
История Мордовии» (2007), учеб-
ника для 6 класса общеобразова-
тельных учреждений «История и 
культура мордовского края с 
древнейших времен до XVII в.» 
(2009), книги для чтения «История 
и культура мордовского края. Тай-
ны происхождения мордвы и ее 
единения с народами Российского 
государства» (2010) и др.

И. М. Петербургский принимал 
участие в международных кон-
грессах историков финно-угрове-
дов в г. Оулу (Финляндия, 1993), 
г. Сомбатхей (Венгрия, 1995), г. Сы-
ктывкар (Республика Коми, 1985); 
всесоюзных конференциях, посвя-
щенных итогам полевых исследо-
ваний в городах Тбилиси (1970), 
Самарканд (1972), Москва (1974); 
поволжских археолого-этнографи-
ческих совещаниях в городах Ка-
зань (1974), Уфа (1976); междуна-
родных, всероссийских и регио-
нальных конференциях в Саран-
ске, Пензе, Сарове и других горо-
дах, регулярно проводимых в 
Мордовии Огаревских, Сафаргали-
евских, Степановских, Жиганов-
ских и Краеведческих чтениях.

Накопленные в течение многих 
десятилетий экспедиционной ра-
боты материалы легли в основу 
серии монографических работ уче-
ного. Монография «Вадская мордва 
в VIII — XI вв.» (2006) посвящена 
результатам комплексного иссле-
дования материальной и духовной 
жизни населения междуречья 
Мокши и Вада в эпоху раннего 
средневековья по материалам мок-

И. М. Петербургский на раскопках 
поселения Дмитриева Слобода II. 
г. Муром 2006 г.

И. М. Петербургский 
и В. И. Вихляев в ходе раскопок
Звягинского городища. 2007 г.
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шанских могильников указанной 
области; в работе «Древние памят-
ники на реке Ляча» (2008) опубли-
кованы материалы Степановского 
могильника VIII — XI вв.: проана-
лизирован погребальный обряд и 
инвентарь, сделаны выводы по 
хронологии и культурной принад-
лежности могильника. Материалы 
раскопок Стародевиченского мо-
гильника отражены в монографии 
«Мордва Среднего Примокшанья 
XI — XIV вв.» (2009). Здесь при-
ведена датировка погребений, сде-
лана попытка реконструировать 
экономический уклад мордвы-мок-
ши того периода. В книгу «Второй 
Журавкинский могильник» (в со-
авт.; 2010) вошли материалы 
раскопок памятника, а также ре-
конструирована экономика и об-
щественный строй оставившего 
могильник населения. Наиболее 
объемной явилась книга «Матери-
альная и духовная культура морд-
вы VII — X вв.» (2011), посвящен-
ная публикации материалов поле-
вых исследований Второго Старо-
бадиковского могильника VII — 
X вв. Она больше всего претендует 
на анализ полученных источников. 
Выводы, сделанные в ней, харак-
теризуют И. М. Петербургского 
как ученого, стремившегося выйти 
на определенный уровень истори-
ческих обобщений. В 2013 г. были 
опубликованы и материалы раско-
панных им Старобадиковского и 
Клюковского поселений в коллек-

тивной монографии «Древние и 
средневековые поселения мордвы». 
Ценность этой работы заключает-
ся в том, что мордовские ранне-
средневековые поселения почти не 
раскапывались, до выхода этой 
монографии не было какой-то 
обобщающей работы в данном на-
правлении. 

И. М. Петербургский — автор 
около 150 статей и разделов в 
обобщающих работах. Он много 
внимания уделял изучению архе-
ологии своего родного народа — 
мордвы-мокши. Однако значение 
его работ гораздо шире, они орга-
нично вплетены в канву исследо-
ваний по раннесредневековой ар-
хеологии Поволжья. Иван Митро-
фанович Петербургский прожил 
интересную и счастливую жизнь. 
К нему всегда хорошо относились 
друзья, коллеги, подчиненные и 
ученики. 

И. М. Петербургский вел ак-
тивную общественную деятель-
ность: являлся заместителем пред-
седателя Мордовского отдела Рус-

ского географического общества, 
заместителем председателя обще-
ственной организации «Краеведы 
Республики Мордовия», членом 
государственной экспертной ко-
миссии при Министерстве культу-
ры Республики Мордовия по особо 
ценным объектам культурного на-
следия народа, проживающего на 
территории РМ.

Этот выдающийся человек был 
знаком не только научному сооб-
ществу. Он часто выступал по ра-
дио и телевидению, освещая во-
просы древней и средневековой 
истории мордовского края.

И. М. Петербургский был на-
гражден почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета 
Мордовской АССР (1982), Прави-
тельства Республики Мордовия 
(1997), Государственного Собрания 
Республики Мордовия (2004).  За 
заслуги в научно-педагогической 
деятельности и многолетний до-
бросовестный труд ему было при-
своено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки Мордов-
ской ССР» (1992).

Великий ученый, патриарх мор-
довской археологии скончался 
15 мая 2015 г. Ему было 77 лет. 
Иван Митрофанович был жизне-
радостным, открытым и добро-
душным человеком. Коллеги, знав-
шие его, непременно проникались 
к Ивану Митрофановичу теплыми 
дружескими чувствами. Его ува-
жали и ценили в ведущих науч-
ных центрах Москвы (Институт 
археологии РАН, Государственный 
исторический музей), Нижнего Нов-
города, Арзамаса, Пензы и других 
городов.

На раскопках 
Подболотьевского 
могильника. 
В. Н. Мартьянов, 
О. В. Зеленцова, 
и И. М. Петербур-
гский. 2015 г.


