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К 200-летию археологического исследования Старой Рязани
Алексей Чернецов, Игорь Стрикалов

200th Anniversary of Archaeological Investigations in Staraya Ryazan
Aleksey Chernetsov, Igor Strikalov  

(both — Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences, Moscow)

6 июня 1822 ã. на ãородище Старая Ряçань, ãде коãда-то находилась сто-
лица Ряçанской çемли, был случайно обнаружен боãатый клад дороãих юве-
лирных украшений, состоявший иç мноãочисленных çолотых вещей, в декоре 
которых испольçованы драãоценные камни и сложные ювелирные техники — 
переãородчатая эмаль, çернь и скань. Подобные клады в Средние века çары-
вали çнатные и боãатые люди, как правило, в момент опасности. В данном 
случае причины сокрытия клада нетрудно установить. В декабре 1237 ã. Ряçань 
осадило монãоло-татарское войско Батыя. На шестой день осады ãород вçяли 
штурмом и сожãли. После этоãо ãородская жиçнь была çдесь на какое-то время 
воçобновлена, но примерно череç столетие окончательно çаãлохла, и реçиден-
ция ряçанских княçей и епископов переместилась в Переяславль Ряçанский 
(современная Ряçань).

Время и место находки клада, на первый вçãляд, выãлядят случайными. 
Между тем это событие хорошо вписалось в контекст интеллектуальных поис-
ков своеãо времени, окаçалось çнаковым для становления крупноãо научноãо 
направления. Начнём с места находки. Еãо никак не наçовёшь случайным. Дело 
не только в том, что Старая Ряçань являлась столицей крупной çемли-княже-
ния. В ряду подобных ãородских центров она не была отмечена длительной 
славной историей. Такие ãорода, как Киев, Черниãов, Новãород, Смоленск, 
Ростов, воçникли и приобрели большое военно-политическое, экономическое 
и культурное çначение намноãо раньше. Более молодые столицы — Владимир 
и Галич — превосходят Старую Ряçань и как центры моãущественных поли-
тических структур, и по раçмерам, и по обилию монументальных построек.  
В момент раçорения Ряçань была лишь на пути к расцвету. Здесь только начи-
нали складываться самобытные традиции в архитектуре, живописи, книжно-
сти, летописании. Становление самостоятельной Ряçанской епархии датирует-
ся ещё более поçдним временем, чем утверждение власти местной княжеской 
династии.

Но если Старая Ряçань не может считаться первостепенным памятником 
в ряду крупнейших столичных центров средневековой Руси, то как археолоãи-
ческий объект она, несомненно, представляет собой уникальный эталонный 
комплекс1. В отличие от большинства столиц крупнейших княжеств Старая 
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Ряçань не смоãла полноценно воçродиться на прежнем месте после раçорения 
и поэтому не çанята современной ãородской çастройкой, çатрудняющей работы 
археолоãов. Древняя столица Ряçанской çемли стала классическим «мёртвым 
ãородом», большая часть её территории в прямом смысле слова превратилась в 
чистое поле, находившееся в активном сельскохоçяйственном польçовании до 
1970-х ãã. Эти обстоятельства открывают перед археолоãами исключительные 
воçможности иçучения памятника.

Большая часть укрепленной территории средневековоãо ãорода (так наçы-
ваемое Южное ãородище), освоенная лишь на çавершающем этапе еãо сущест- 
вования, может рассматриваться как однослойный памятник с напластовани-
ями, отложившимися в пределах очень короткоãо времени (менее столетия до 
монãоло-татарскоãо раçорения). Такой хронолоãический среç предоставляет 
исследователям своеобраçный моментальный снимок жиçни крупноãо ãород-
скоãо центра на начальном этапе еãо становления. Это — ещё одно важное 
обстоятельство, обусловившее исключительное источниковедческое çначение 
ãородища. Значение и специфика Староряçанскоãо ãородища как археолоãи-
ческоãо памятника не моãли быть в полной мере оценены в 1820-х ãã. Но ис-
ключительное çначение Старой Ряçани и её исторических судеб как символа 
национальной траãедии было очевидно и тоãда.

Нападение Батыя на Ряçанскую çемлю, осада и жестокий раçãром её сто-
лицы остались в народной памяти как события, положившие начало монãоло- 
татарскому нашествию на Русь и установившемуся вслед çа ним ордынско-
му иãу. Вероятно, об этом çнает каждый россиянин, но далеко не все отдают 
себе отчёт в том, что это была не нынешняя Ряçань, а исчеçнувший ãород в 
полусотне километров от неё. Историческая оценка этих событий может в иç-
вестных пределах варьироваться, но невоçможно отрицать их масштабность и 
неãативные последствия. Монãоло-татарское и ордынское иãо на Руси продли-
лось около 240 лет. За это время успели умереть внуки и правнуки людей, 
помнивших времена неçависимости. Летописец нашёл точные слова для опи-
сания нравственной атмосферы, воцарившейся на Руси непосредственно после 
нашествия: «Дело стыдно и велми страшно, и хлеб во уста не идяше от страха»2.

Ряçанская çемля и её столица попали под удар монãольскоãо воинства пер-
выми и до некоторой степени случайно. Îни не являлись стратеãической целью 
çахватчиков — монãолы располаãали раçведывательной информацией о Руси и 
çнали, что наиболее серьёçными противниками были владимиро-суçдальские 
княçья, а путь иç степей на Владимир шёл череç Ряçанское княжество.

Подступившие к ãраницам Ряçанскоãо княжества çавоеватели потребовали 
десятую долю во всём, включая людей и даже княçей. Îтвет ряçанских княçей 
проçвучал достойно: «Коли нас не будет всех, все то ваше будет»3. Îни отпра-
вили послов к Юрию Всеволодовичу во Владимир с просьбой о помощи, но 
тот откаçал («хоте сам особь брань сотворити»). Попытка ряçанских княçей 
сопротивляться и упорство çащитников стольноãо ãорода побудили Батыя и еãо 
военачальников расправиться с ними с демонстративной жестокостью.

Иç числа драматических событий, свяçанных с монãольским нашествием, 
сколько-нибудь выраçительное отражение в древнерусской книжности нашли 
только свяçанные с Ряçанской çемлей. В содержащемся в популярной в сред-
невековой Руси «Повести о Николе Зарайском» расскаçе о нашествии Батыя 

2 ПСРЛ. Т. I. М., 1962. Стб. 481.
3 Там же. Стб. 514.
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на Ряçанскую çемлю можно прочитать о том, как мученически поãиб в ставке 
Батыя ряçанский княçь Фёдор Юрьевич, а еãо жена Евпраксия, уçнав об этом, 
покончила с собой, бросившись с малолетним сыном Иваном с высокоãо тере-
ма4. Значительная часть ряçанскоãо воинства была перебита при первой встре-
че с монãолами на южных ãраницах княжества; пятидневная осада столицы 
княжества окончилась её полным раçорением. 

И краткие летописные повествования о драматических событиях в Ряçан-
ской çемле, и дополненные леãендарными эпиçодами и эмоциональной ри-
торикой расскаçы «Повести о Николе Зарайском» çанимали видное место в 
древнерусской книжной традиции, мноãократно переписывались. Их можно 
найти и в ãрандиоçном боãато иллюстрированном Лицевом летописном своде, 
ãде им посвящены 19 красочных мноãофиãурных компоçиций, с которых на-
чинается большая серия сюжетов, посвящённых нашествию и открывающихся 
киноварным çаãоловком «Батыева рать»5. 

В древнерусском рукописном Служебнике XIV в. рядом с календарными 
таблицами для вычисления даты праçднования Пасхи (своеãо рода «вечным 
календарём») помещена çапись. Îна ãласит: «Îт Адама до крещенья русския 
çемли лет 6496, от крещенья до вçятьа Ряçани от татар лет 249»6. Здесь ещё раç 
отмечен драматический эпиçод, с котороãо начинается ордынское иãо: приход 
çахватчиков и вçятие Ряçани окаçываются событием одноãо масштаба с Сотво-
рением мира и крещением Руси. 

Ещё одна поэтическая леãенда леãла в основу народной исторической пес-
ни. Îна расскаçывает о простой женщине, Авдотье Ряçаночке, вернувшейся 
в опустевший ãород и отправившейся в дальний путь просить çахватчиков 
вернуть пленников7. Наличие сюжета, включающеãо нашествие çавоевателей 
на Ряçанскую çемлю и раçорение её столицы, в фольклоре покаçательно, по-
скольку исследователям хорошо иçвестна иçбирательность исторической па-
мяти, отражавшейся в народном творчестве. Упоминания столицы княжества, 
Старой Ряçани, сохранились в двух древнейших рукописях, содержащих çаписи 
русскоãо фольклора, — «Песнях, çаписанных для Ричарда Джеймса» в 1619 ã.8 
и çнаменитом сборнике Кирши Данилова, составленном во второй половине 
XVIII в.9 Îбе рукописи соçданы в реãионах, расположенных далеко от Ряçан-
щины.

6 июня 1822 ã. на месте, свяçанном с драматическими историческими со-
бытиями, были найдены çамечательные находки, свяçанные с этим эпиçодом 
военно-политической истории. Случайное открытие староряçанскоãо клада 
проиçвело на современников чреçвычайно сильное впечатление, стало отправ-
ной точкой раçвития важноãо научноãо направления, сыãрало çаметную роль в 
формировании общественноãо соçнания. Îб обнаружении çначительноãо клада 
драãоценных украшений вскоре стало иçвестно высшему ãубернскому началь-
ству. По укаçанию ãенерал-ãубернатора место находки обследовал И.Х. Гамель 

4 Лихачёв Д.С. Повести о Николе Зараçском. Тексты // Труды Îтдела древнерусской литературы 
Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). Т. 7. М.; Л., 1949. С. 257—496.

5 Чернецов А.В. Нашествие Батыя на Ряçанскую çемлю на миниатюрах XVI в. // Краткие со-
общения Института археолоãии РАН. Вып. 251. М., 2018. С. 303—313.

6 Симонов Р.А. Древнерусская книжность (в свете новейших источников календарно-арифме-
тическоãо характера). М., 1993. С. 142, 143. 

7 Народные исторические песни. М.; Л., 1962. С. 57—60. 
8 Там же. С. 99, 100.
9 Сборник Кирши Данилова. СПб., 1901. С. 284.
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(1788—1862), доктор медицины и член-корреспондент Санкт-Петербурãской 
Академии наук. Еãо трудно наçвать профильным специалистом: специальность 
«археолоã» ещё не существовала в России. Гамель не только осмотрел место 
находки, но и проиçвёл небольшие çемляные работы. Îни преследовали не 
научные, а практические цели — проверить, не осталась ли часть сокровищ 
в çемле. Вскоре, коãда вести о находке достиãли Петербурãа, по поручению 
руководителя архива Министерства иностранных дел, председателя Îбщества 
истории и древностей российских при Московском университете А.Ф. Мали-
новскоãо в Старую Ряçань отправился специалист по русской старине К.Ф. Ка-
лайдович (1792—1832), входивший в число участников так наçываемоãо румян-
цевскоãо кружка, члены котороãо участвовали в подãотовке монументальноãо 
иçдания источников по российской истории — мноãотомноãо «Собрания ãосу-
дарственных ãрамот и доãоворов»10. Калайдович приехал в Ряçанскую ãуб., но 
не смоã на месте оçнакомиться с находками — их уже отправили в Петербурã 
к Александру I. Ему удалось получить список находок и çакаçать их рисунки 
для иçдания. В Старой Ряçани Калайдович çаложил три шурфа рядом с местом 
находки клада. Îбнаружив на ãородище холмы, представлявшие собой руины 
монументальных построек, он провёл çемляные работы и на них, но не обна-
ружил ничеãо, кроме фраãментов строительных материалов. Среди попавших 
в еãо руки находок он отметил «винтообраçно çаãнутое стекло в толщину ãуси-
ноãо пера». Современные археолоãи леãко опоçнают в этом курьёçном описа-
нии массовую находку иç ãородских культурных напластований домонãольской 
Руси — фраãмент стеклянноãо браслета, характерноãо украшения небоãатых 
ãорожанок. Работы, проведённые Калайдовичем, нельçя наçвать полноценны-
ми археолоãическими раскопками, но это были первые полевые исследования 
средневековоãо русскоãо ãорода. Главная çаслуãа исследователя состоит в том, 
что сведения о çамечательной находке были оперативно опубликованы в виде 
иллюстрированной книãи уже в 1823 ã.11

Книãа Калайдовича имеет эпистолярную форму, весьма популярную в иç-
дательской практике эпохи. Ключевыми словами в наçвании книãи можно счи-
тать «археолоãические исследования». В первой половине XIX в. ясное пред-
ставление о предмете археолоãии ещё не сложилось. В Энциклопедическом 
лексиконе, иçдававшемся в 1830-х ãã., сообщается: «В теснейшем, и в настоя-
щее время общепринятом çначении, археолоãия есть наука древнеãо искусства: 
она иçлаãает еãо теорию и представляет систематическое обоçрение всех еãо 
памятников, сохранившихся до наших времен… Её иçбранные народы — ãреки 
и римляне, и потом этруски и еãиптяне»12. В отличие от подобных представ-
лений, отражающих наследие эпохи Воçрождения и классициçма, Калайдович 
считал предметом этой науки раçличные вещественные памятники, и, несо-
мненно, не только античные. 

Насколько подãотовлено было русское общество к таким находкам, как 
староряçанский клад 1822 ã.? Существовали ли к тому времени предпосыл-
ки для иçучения вещественных памятников, ãородских древностей? Во второй 
половине XVIII в. в иçданиях Н.И. Новикова и А.П. Сумарокова появились 

10 Лященко А. К.Ф. Калайдович // Русский биоãрафический словарь. Т. VIII. СПб., 1897.  
С. 391—394.

11 Калайдович К.Ф. Письма к Алексею Фёдоровичу Малиновскому об археолоãических ис-
следованиях в Ряçанской ãубернии с рисунками найденных там в 1822 ãоду древностей. М., 1823.

12 Печерин В.С. Археолоãия // Энциклопедический лексикон. Т. 3. СПб., 1835. С. 231, 234.
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материалы о памятниках московской старины. В 1790-х ãã. Н.С. Ильинский 
опубликовал несколько выпусков, посвящённых памятникам Пскова и еãо 
окрестностей13. Может соçдаться впечатление, что до становления «классиче-
ской» археолоãической науки, ориентированной в первую очередь на иçучение 
вещественных памятников, было ещё очень далеко. Это, однако, не вполне 
справедливо. Староряçанский клад проиçвёл сильнейшее впечатление на со-
временников, о чём свидетельствует крупная сумма, выплаченная крестьянам, 
еãо обнаружившим, — 10 тыс. руб. Даже художественные ценности иç антич-
ных ãородов Северноãо Причерноморья оценивались не столь высоко. Клад 
был сраçу же доставлен в Петербурã, ãде с ним оçнакомился император и при-
дворные; впоследствии еãо передали в собрание Îружейной палаты Москов-
скоãо Кремля.

Книãа К.Ф. Калайдовича представляет собой научную публикацию, соот-
ветствующую уровню çнаний своей эпохи. В то же время её предварительный 
характер не вполне удовлетворял читателей. Îставались не вполне ясными на-
çначение драãоценных находок, их место в контексте прикладноãо искусства 
эпохи. Эти çадачи попытался решить А.Н. Îленин. Еãо книãа, увидевшая свет 
в 1831 ã., может рассматриваться как фундаментальное исследование, напи-
санное эрудированным автором. Вещи иç клада наçваны в çаãоловке книãи 
«великокняжескими или царскими убранствами». Îжерелью с медальонами ав-
тор присвоил наçвание «бармы»14. Поçднее словосочетание «ряçанские бармы» 
испольçовалось довольно часто. Между тем несомненные бармы — это свое- 
обраçные окруãлые плоские воротники, украшенные шитьём или накладными 
медальонами. Наçывались ли бармами ожерелья с медальонами, носившиеся 
на шнурке или цепочке, мы не çнаем. Ещё один отçыв на книãу К.Ф. Калай-
довича был опубликован в 1838 ã.15 Как видим, предварительная публикация 
исследователя не осталась неçамеченной. 

На следующий ãод после публикации книãи А.Н. Îленина в Старой Ряçани 
была обнаружена ещё одна находка. Местные крестьяне постоянно çанимались 
раçборкой руин древних çданий ради обломков старинных кирпичей и белоãо 
камня, испольçуемых ими при строительстве современных печей. В ходе этих 
работ они нашли три ãроба-саркофаãа, вытесанные иç камня. В таких ãробах 
моãли хоронить только представителей высшеãо духовенства или наиболее бо-
ãатых и çнатных людей. Î находке сообщили властям, и на место был коман-
дирован специалист по русским древностям — художник, член Императорской 
Академии художеств академик живописи Ф.Г. Солнцев. Îн соçдал более 20 ак-
варельных çарисовок, среди них и план ãородища с примыкающим современ-
ным селом16. По укаçанию Николая I ãробы решили оставить на поверхности 
для всеобщеãо обоçрения. Îднако древние саркофаãи начали превращаться в 
свалки, и последовало новое распоряжение: ãробы было прикаçано вновь çако-

13 Ильинский Н.С. Историческое описание ãорода Пскова и еãо древнейших приãородов с 
самоãо их основания, çаключающее в себя мноãие достойные любопытства происходимости, со-
ставленное иç мноãих древних летописцев, надписей, çаписок и российской истории Николаем 
Ильинским. Ч. 1—6. СПб., 1790—1795.

14 Оленин А.Н. Ряçанские русские древности, или иçвестие о старинных и боãатых великокня-
жеских или царских убранствах, найденных в 1822 ã. блиç Старой Ряçани. СПб., 1831.

15 [Ходаковский З.] Историческая система Ходаковскоãо // Русский исторический сборник. 
Кн. 3. М., 1838. С. 1—109.

16 Богатская И.А., Панова Т.Д. Новый источник по истории ãородища Старая Ряçань // 
Российская археолоãия. 1999. № 1. С. 175—182.
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пать на территории блиçлежащеãо кладбища. Вероятно, именно находка сар-
кофаãов подтолкнула одноãо иç местных любителей старины Д.П. Тихомирова 
хлопотать о воçобновлении раскопок на Старой Ряçани. В 1836 ã. Тихомирову 
удалось орãаниçовать раскопки руин одноãо иç монументальных çданий Старой 
Ряçани — Борисоãлебскоãо собора. Было найдено довольно мноãо поãребений 
внутри храма, как в каменных ãробах, так и беç них. Тихомирова в первую 
очередь интересовали поãребения высшеãо духовенства и çнати. Иноãда ему 
попадались и ценные находки, например остатки дороãих тканей, расшитых 
çолотной нитью. Тихомиров подробно описал реçультаты раскопок и привёл 
план основноãо внутреннеãо объёма храма с укаçанием мест найденных поãре-
бений17. 

Старая Ряçань недолãо оставалась единственным древнерусским памятни-
ком, ставшим объектом археолоãических исследований. Череç два ãода после 
находки çнаменитоãо клада, в 1824 ã., были проведены археолоãические раскоп-
ки «матери ãрадов русских» — Киева. Вскоре после работ Д.П. Тихомирова,  
в 1838 ã., начались первые полевые исследования ещё одной крупной ãруппы 
древнерусских археолоãических памятников — курãанных моãильников, поãре-
бений рядовоãо сельскоãо населения. 

Становление археолоãии Древней Руси в качестве çаметноãо научноãо на-
правления приходится середину XIX в. Появление не только специальных, но 
и обобщающих научных работ, проведение первых çначительных полевых ар-
хеолоãических исследований памятников средневековой Руси послужили фун-
даментом для дальнейшеãо раçвития этой отрасли çнания. В середине XIX в. 
воçникли археолоãические общества, а также ãосударственное учреждение, ве-
дающее охраной и иçучением отечественных древностей, — Императорская 
археолоãическая комиссия. Появились профессиональные археолоãи европей-
скоãо уровня — А.А. Спицын, В.А. Городцов. Новый импульс отечественная 
археолоãия получила в эпоху Великих реформ. В это время воçникли мноãо-
численные ãубернские учёные архивные комиссии, в ведение которых переда-
вали памятники старины. С 1869 ã. в стране реãулярно проводились Всероссий-
ские археолоãические съеçды, нацеленные на иçучение обширных реãионов. 
Каждый съеçд çавершался публикацией нескольких томов материалов. Каковы 
были дальнейшие судьбы историко-археолоãическоãо иçучения Старой Ряçа-
ни и свяçанных с нею материалов в эти ãоды? На памятнике по-прежнему 
попадались интересные находки. В 1868 ã. в ходе çемляных работ недалеко 
от Борисоãлебскоãо собора был найден второй клад ювелирных иçделий, на 
этот раç серебряных. В 1880-х ãã. нашли ещё два клада серебряных украше-
ний. Шедевры художественноãо ремесла иç староряçанских кладов продолжали 
привлекать внимание учёных. В 1896 ã. вышла монументальная моноãрафия 
Н.П. Кондакова, ãде характеристика староряçанскоãо клада 1822 ã. çанимает 
важное место18.

В 1926 ã. видный российский археолоã В.А. Городцов çадумал крупные си-
стематические исследования ãородища. Получив поддержку руководства Исто-
рическоãо муçея, учёный провёл на памятнике ãрандиоçные раçведочные рабо-
ты с целью выявить перспективные участки для будущих масштабных раско-
пок. Для этоãо он çаложил ряд траншей и множество небольших шурфов. В на-

17 Тихомиров Д.П. Исторические сведения об археолоãических раскопках в Старой Ряçани. М., 
1844.

18 Кондаков Н.П. Русские клады. Т. I. СПб.,1896.
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стоящее время испольçование такой методики на крупных важных памятниках 
считается недопустимым, поскольку это способствует раçрушению культурноãо 
слоя. Еãо дальнейшие планы работ на ãородище не получили поддержки, они 
были осуществлены уже следующим поколением учёных19. Масштабные иссле-
дования Старой Ряçани, давшие фундаментальную историко-археолоãическую 
характеристику средневековоãо ãорода, начались только после Великой Îтече-
ственной войны. Îни велись уже çначительными площадями и сопровождались 
открытиями, освещающими широкий круã вопросов военно-политической, со-
циально-экономической и культурной истории. Иçучены укрепления, храмы, 
жилища и усадьбы, прослежены мноãие черты повседневноãо быта населения. 
Всё это реçультаты работ совместной экспедиции Института археолоãии РАН 
и Ряçанскоãо историко-архитектурноãо муçея-çаповедника, начатых в 1945 ã. 
А.Л. Монãайтом. Мноãолетние работы экспедиции отражены в мноãочислен-
ных публикациях20.

Мноãолетние раскопки вскрыли всеãо около 6—7% укреплённой площади. 
Îна весьма çначительна для своеãо времени — более 67 ãа. За чертой ãородских 
стен находился обширный неукреплённый посад. Постановлением Совета ми-
нистров РСФСР от 30 авãуста 1960 ã. Старая Ряçань была поставлена на охрану 
как памятник истории и культуры федеральноãо çначения. Вскоре архитекто-
рами А.Ф. Панкиным и Î.И. Îкуневым совместно с археолоãом Л.А. Беляевым 
был составлен проект муçеефикации памятника21. Проект реалиçовать не уда-
лось, между тем ãородище постепенно раçрушается природными процессами22, 
в течение ряда лет на нём проводились неçаконные раскопки (иноãда довольно 
успешные)23. С 2012 ã. на Старой Ряçани появился постоянно действующий 
пункт охраны.

19 Даркевич В.П. Раскопки В.А. Городцова в Старой Ряçани // Проблемы иçучения древних 
культур Евраçии. М., 1991. С. 140—168.

20 Монгайт А.Л. Старая Ряçань; Даркевич В.П., Борисевич Г.В. Древняя столица…; Старая Ряçань // 
Великое княжество Ряçанское: историко-археолоãические исследования и материалы. М., 2005. 
С. 36—240; Старая Ряçань // Восточноевропейский средневековый ãород в контексте этнокультур-
ных, политических и поселенческих структур. Сборник научных статей. Ряçань, 2012. С. 16—89; 
Старая Ряçань. Клад 2005 ãода. СПб., М., 2014; Чернецов А.В., Буланкина Е.В., Стрикалов И.Ю. 
Инструментарий древнерусскоãо ювелира (новые находки в Старой Ряçани) // Вестник РФФИ. 
Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 1. С. 143—151. 

21 Панкин А.Ф. Проект муçеефикации ãородища Старая Ряçань // Методические основы 
охраны и испольçования памятников археолоãии. М., 1987. 

22 Чернецов А.В. Раны Старой Ряçани // Природа. 2009. № 12. С. 71—76; Усков В.А., 
Стрикалов И.Ю., Водорезов А.В., Милованов С.И., Чернецов А.В., Шишов С.И. Природный и антро-
поãенный фактор формирования современноãо рельефа ãородища Старая Ряçань // Российский 
научный журнал. 2013. № 1(32). С. 53—61.

23 Чернецов А.В. К характеристике художественноãо ремесла Ряçанской çемли // Культурное 
наследие Российскоãо ãосударства. Вып. VII. СПб., 2018. С. 333—352.


