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На материалах 12 погребальных комплексов Картуковского, Выжумского и Важ-
нангерского могильников рассматривается один элемент марийского костюма XVI–
XVIII вв.: воротники/обшивки выреза одежды, представляющие собой ленты шириной 
1,5–2,5 см, расшитые тесьмой из золотных нитей. При исследовании образцов терми-
ческим и визуальным методами установлено, что основа изделия была выполнена из 
шелковых нитей вязанием крючком. Все рассмотренные погребения датируются XVI – 
началом XVIII вв. и являются наиболее ранними комплексами с изделиями, выполнен-
ными с использованием крючка для вязания. Находки, свидетельствующие о вязании, 
выявлены также в могильниках мордвы. Шелк-сырец для изготовления основы и тесь-
ма из золотных нитей покупались в рыночных центрах, расположенных на Волге.

Публикуемые материалы предоставляют новые данные для изучения домашнего 
хозяйства финно-угорских народов (мари и мордвы) в средние века и новое время, а 
также для исследования истории возникновения и распространения техники вязания 
крючком. 

Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, средневековье, новое время, по-
волжские финны, костюм, текстиль, вязание крючком.

В 1970–1980-х гг. Марийской ар-
хеологической экспедицией было ис-
следовано значительное количество 
погребальных памятников марийцев 
XVI–XVIII вв. В захоронениях обна-
ружены многочисленные металличе-
ские украшения и фрагменты одежды, 
позволившие реконструировать по-
гребальный костюм. В настоящее вре-
мя о женском костюме имеется гораз-
до больше сведений, чем о мужском, 
однако по материалам марийских мо-
гильников прекрасно восстанавлива-
ются и основные элементы мужской 
одежды. В этом контексте представ-
ляет интерес одна деталь костюма: 
довольно узкие ленты (1,5–2,5 см), 
расшитые тесьмой из золотных нитей, 
обнаруженные в области шеи. Перво-
начально Т.Б. Никитина ввела данное 
украшение в типологию под названи-
ем шейные воротники, но вернее то, 

что эти полоски ткани использова-
лись для обшивки ворота рубахи или 
платья.

Украшения такого типа обнаруже-
ны в 12 погребениях XVI–X VIII вв. 
(Никитина, 1992, с. 53) из Картуков-
ского (пп. 1, 17, 19, 27, 81, 83, 102, 
133, 136), Выжумского (пп. 23, 29), 
Важнангерского (п. 10) могильников, 
оставленных населением, относя-
щимся к горным мари. Судя по дру-
гим деталям костюма, подобные укра-
шения присутствовали как в мужских, 
так и в женских захоронениях. Напри-
мер, в погребении 136 Картуковского 
могильника такая деталь костюма за-
фиксирована в комплексе с головным 
убором типа «ошпу», двумя серебря-
ными щитковыми перстнями, двумя 
нагрудными украшениями «ширкама» 
и «почкама», височными кольцами в 
форме знака вопроса с нанизанной на 
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опускающийся вниз конец серебря-
ной бусиной, бисером и бусами, бес-
спорно свидетельствующими о том, 
что погребение женское.

Наиболее интересны, на наш 
взгляд, следующие образцы, которые 
обнаружены в мужских захоронениях 
(табл. 1, 2):

1. Выжумский могильник, погре-
бение 23 (рис. 1: 1, рис. 1: 2);

2. Важнангерский могильник, по-
гребение 10 (рис. 1: 3, рис. 1: 4);

3. Картуковский, погребение 17 
(рис. 2: 1, рис. 2: 2).

Половая принадлежность уста-
новлена в основном по инвентарю, а 
принадлежность костяка из п. 23 Вы-
жумского могильника подтверждена 
антропологами.1

Данны й тип украшений привлек 
наше внимание благодаря богатству 
декора, необычности исполнения тек-
стильной основы, сравнительной ред-
кости его в материалах могильников.

При исследовании образцов при 
10-кратном увеличении термическим 
и визуальным методами установлено, 
что текстильная полоска была вы-
полнена из шелковых нитей вязанием 
крючком. Наиболее простая техника 
вязания (столбики без накида) (рис. 1: 5) 
позволяла получить довольно плот-
ную полосу текстиля. Интересно от-
метить, что толщина нити, из которой 
изготавливалась полоса основы, со-
ставляет всего 0,3 см – это указывает 
на довольно высокий уровень владе-
ния искусством вязания. 

До сих пор спорным и неясным яв-
ляется вопрос о месте и времени по-
явления техники вязания крючком. В 
раннем средневековье наиболее рас-

1 Определение произведено научным 
сотрудником Института археологии им. 
А.Х. Халикова АН РТ Е.М. Макаровой.

пространенной была техника «naalbi-
nding», принципиально отличающая-
ся от описываемой нами: связанное в 
данной технике изделие невозможно 
распустить, и для его изготовления 
используются отдельные нити (На-
хлик , 1963, с. 264–265; Hald, 1980, p. 
285–310). Эта техника вязания ока-
зывается очень стойкой и отмечается 
при исследовании текстильных изде-
лий из археологических памятников 
XIV–XV вв. Новгорода  (Нахлик,1963, 
с. 264–265) и прибалтийских финнов 
(Vajanto, 2003, р. 105–116), при рас-
копках сибирского города Мангазеи 
еще в XVII в. (Визгалов и др., 2006, 
с. 131). Где и когда происходит посте-
пенный переход к вязаным изделиям, 
изготовленным одной нитью, неиз-
вестно. В настоящее время большин-
ство исследователей истории ремесел 
не склонны датировать появление вя-
зания крючком ранее конца XVIII в., 
поэтому публикуемые нами образцы 
представляют значительный интерес.

В погребении 17 Картуковского 
могильника обнаружены несколько 
монет, среди которых прочитаны ко-
пейки Ивана Грозного и Бориса Фе-
доровича; 2 остались неопределенны-
ми. В погребении 10 Важнангерского 
могильника обнаружены две монеты 
Петра I. В упомянутом выше погре-
бении 136 Картуковского могильни-
ка обнаружено около 100 монет, сре-
ди которых читаются монеты Ивана 
Грозного, Бориса Годунова, Федора 
Иоанновича и Михаила Федоровича. 
Таким образом, все рассмотренные 
погребения датируются XVI – на-
чалом XVIII в. и являются наиболее 
ранними комплексами с изделиями, 
выполненными с использованием 
крючка для получения текстиля. 
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Рис. 1. 1, 2 – Выжумский могильник, погребение 23; 3–5 – Важнангерский могиль-
ник, погребение 10.

Fig. 1: 1, 2 – Vyzhum burial ground, grave 23; 3–5 – Vazhnanger burial ground, grave 10. 

Как правило, вязаные вещи трак-
туются в литературе как предметы 
местного домашнего производства 
(Mathias, Jerkic, 1995, р.113). Вероят-
но, описываемые нами предметы так-
же были произведены на месте. 

Кроме того, данные этнографии 
также указывают на древние тради-
ции именно этого способа вязания. У 
марийцев по этнографическим дан-
ным отмечалось вязание крючком, 
изготовленным из плоской куриной 
кости (Молотова, 2004, с. 94). Как 
указывает В.Н. Куклин, у мордвы: 
«… древнюю историю имел и способ 
вязанья крючком. Этот инструмент 

делали из дерева и кости с уступчи-
ком на конце. Вязать крючком было 
проще и быстрее. Характерной осо-
бенностью этой вязки являлось про-
таскивание одной петли в другую, тем 
самым увеличивая их количество...» 
(Куклин, 1966 , с. 239).

В марийских захоронениях эпохи 
средневековья неизвестны находки 
вязальных крючков, но они являются 
частой находкой в захоронениях морд-
вы, родственной по происхождению и 
имеющей много общего с марийцами 
в культуре. «Вязальные» крючки об-
наружены в Елизавет-Михайловском 
(пп. 33, 106), 2 Журавкинском (п. 16), 
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Крюково-Кужновском (пп. 421, 449), 
Шокшинском (п. 596) могильниках 
VIII–X вв. (М атериальная культура, 
1969, с. 51, 68; Петербургский, Вих-
ляев, Святкин, 2010, с. 15; Материалы 
по истории мордвы, 1952, с. 135, 143). 
Вязальный крючок был зафиксирован 
при исследовании Ефаевского мо-
гильника XII–XIV вв. (Зеленеев, 1987, 
с. 149). Кроме того, изделия, вязаные 
крючком, отмечаются у мордвы в ран-
нее Новое время. В Рузлаткинском 
могильнике мокши XVII–XVIII вв. 
неопределимая деталь декора одеж-
ды также была выполнена вязанием 
крючком из разноцветных шелковых 
нитей столбиком с накидом (рис. 2: 
3; 2: 4) (Пензенский государственный 
краеведческий музей, оп. 11722).2

Сырьем для изготовления тек-
стильной полосы служил шелк-сырец 
(шелк-сырец, по Пажитнову, – нить, 
скрученная из нескольких тонких ни-
тей) (Пажитнов, 1958, с. 306).

В этнографии имеются данные об 
использовании марийцами шелка-
сырца при изготовлении тесьмы для 
украшения одежды (Молотова, 2004, 
с. 66). Активная торговля таким шел-
ком по волжскому пути известна с 
конца XVI в. «…Близ царства Астра-
ханского, составляющего самую от-
даленную часть русских владений на 
юго-востоке, лежит область Щелканы 
и Мидия, куда ездят русские купцы 
добывать шелк-сырец, сафьян, кожи 
и другие произведения. Главные го-
рода в Мидии, где русские производят 
торговлю, суть: Дербент (построен-
ный, по словам тамошних жителей, 
Александром Великим) и Шамаха, 
где находится складочное место шел-

2 Выражаем благодарность В.В. Ста-
вицкому за возможность ознакомления с 
материалом.

ка-сырца… На основании последней 
грамоты, данной царем в мою быт-
ность, торговля с Дербентом и Шама-
хой, для вывоза отсюда шелка-сырца 
и других произведений этого края, 
равно как с Персией и Бухарией, вниз 
по реке Волге и через Каспийское 
море, дозволена как английским, так 
и русским купцам. Такое дозволение 
царь почитает за особенную с его сто-
роны милость, и действительно, оно 
могло бы доставить много выгоды 
нашим английским купцам, если бы 
только вести торговлю надлежащим 
образом и правильно…» (Флетчер, 
2002,  с. 111–112).

Таким образом, приведенные све-
дения четко указывают на получение 
шелка в виде нитей населением, рас-
селявшимся вдоль Волги, в том чис-
ле и горных мари, по крайней мере, с 
конца XVI в.

Описываемые украшения декори-
рованы тесьмой из золотных нитей. 
Подобного рода позумент использо-
вался также для изготовления голов-
ных уборов (нашмак – лента; такья – 
шапочка) и общего декора верхней 
одежды. 

Традиция украшать одежду и убор 
металлическими нитями сложилась в 
глубокой древности. Вероятно, пер-
вым письменным упоминанием таким 
образом декорированного облачения 
можно считать описание ефода Ааро-
на, относящееся к XII–XIII вв. до н.э. 
(Ветхий Завет. Исход, 39: 1–3). Мно-
гочисленны описания драгоценных 
одежд, украшенных золотными ни-
тями, у античных авторов (Плиний 
Старший, Ливий, Тацит). Уже начиная 
с римского периода практиковалось 
несколько технологических приемов 
изготовления золотной нити. Она из-
готавливалась из металлической (се-
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Рис. 2. 1, 2 – Картуковский могильник, погребение 17; 
3, 4 – Рузлаткинский могильник

Fig. 2: 1, 2 – Kartukovo burial ground, grave 17; 3, 4 – Ruzlatka burial ground.

ребряной, золотой или позолоченной 
серебряной) фольги или из проволоки 
круглого сечения, накрученной на ор-
ганическую основу (Энговатова, Ор-
финская, Голиков, 2005, с. 176–196).

Х век является периодом расцве-
та вышивки металлической нитью 
у многих народов. Многочисленны 
находки в скандинавских и русских 
древностях (Михайлов, 2007; Geijer, 
1938, p. 99–105). В эпоху средневеко-
вья декорирование костюма «золот-
ными» нитями становится довольно 
распространенным в Западной Евро-
пе (Jaro, 1990, p. 45). В период XII–
XIII вв. украшение одежды вышив-
кой из золотных нитей приобретает 
массовый характер (Фехнер, 1982, с. 

59–60)  и перестает быть отличитель-
ной характеристикой высших слоев 
общества. 

Использование золотных нитей в 
декоре одежды широко распространи-
лось у поволжских народов (как тюр-
коязычных: чуваши, татары, башки-
ры, так и финноязычных: марийцы (в 
большей степени), эрзя, мокша) лишь 
в XVI–XIX вв., но сохраняется в тра-
диционном костюме по сей день (Мо-
лотова, 1992, с. 97; Исхаков, 2004; Ши-
това, 1995; сайт: http://chuv-costume; 
уточнить обстоятельства находки на 
данный момент не удалось). В архе-
ологических материалах из раскопок 
марийских могильников XVI–XVIII 
вв. применение тесьмы из золотных 
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нитей отмечено довольно широко. 
Такая тесьма была зафиксирована 
в Микряковском, Большепольском, 
Картуковском, Выжумском могильни-
ках. Интересно отметить, что подоб-
ный элемент декора характерен для 
памятников, расположенных в Гор-
номарийском районе. Вся тесьма из 
марийских могильников указанного 
времени крайне схожа между собой – 
ее единообразие говорит об изготов-
лении в одном месте.

Вероятно, такому широкому рас-
пространению способствовала живу-
щая в народе с древности традиция 
украшать одежду металлической ни-
тью; наиболее ранние свидетельства 
данной традиции относятся к Х в. При 
раскопках марийских могильников IX–
XI вв. неоднократно обнаруживались 
фрагменты тканей, расшитых метал-
лической нитью (могильник Нижняя 
стрелка, Русенихинский, Черемисское 
кладбище, Веселовский). В отдельных 
случаях удалось даже проследить ор-
наментальные мотивы, выполненные 
в этой технике: прямые параллельные 
ряды, орнамент косой крест в квадрате 
и зигзаг. Анализ металлических нитей 
из погребений показал, что найденные 
в марийских могильниках образцы 
были выполнены нитью, изготовлен-
ной из оловянно-свинцовых бронз 
(Никитина, Алибеков, 2012).

Вышивка металлической нитью 
 (проволокой), обнаруженная в ма-
рийских захоронениях, имеет много 
общего с вышивкой «оловянным би-
сером» или «оловянной зернью», за-
фиксированным в большом количе-
стве в хронологически синхронных 
могильниках мордвы и муромы. К со-
жалению, плохая сохранность олова 
способствует полному разрушению 
металла: во всех случаях оставался 

только тлен. Горизонтальные много-
рядные композиции в области головы, 
по краю рубахи, вдоль швов рукавов 
в мордовских и муромских захоро-
нениях аналогичны прослеженным в 
марийских могилах фрагментам. Не 
исключена возможность, что это, как 
и в марийских захоронениях, остатки 
проволочной нити.

Интересно отметить также ис-
пользование нитей из медного сплава 
в качестве основы при изготовлении 
пояса на дощечках (зафиксировано 
нами в материалах Сарлейского мо-
гильника мордвы) (Государственный 
исторический музей, оп. 1437, № 91).3

Изготовление позумента из зо-
лотных нитей требует наличия высо-
коразвитого производства, поэтому 
можно считать, что местным населе-
нием закупалась уже готовая тесьма 
в крупных торговых центрах. Для па-
мятников Горномарийского района, а 
также и населения, оставившего Вы-
жумский могильник, наиболее близ-
ким центром торговли является Козь-
модемьянск. Наиболее вероятный 
путь поступления позумента в Козь-
модемьянск – по водным торговым пу-
тям. Волга – традиционный путь для 
торговли с Востоком. В частности, в 
изучаемый период имеются данные о 
торговле России с Ираном с переправ-
кой товаров по Волге (центральный 
пункт Казань) (Зорин, 2001, с. 98). Су-
ществует  огромное количество свиде-
тельств наличия развитого производ-
ства металлизированной тесьмы (как 
золотой, так и серебряной) в Иране 
того периода (Kendrick, 1937, p. 11, 19), 
производились подобные нити и в 
Средней Азии (Чепурина, 1938).

3 Выражаем благодарность А.М. Крас-
никовой за возможность ознакомления с 
материалом.
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Вероятно, из т ех краев привоз-
ились и шелковые нити, которые ис-
пользовались для производства само-
го текстильного изделия, на которое 
нашита тесьма. Фальк следующим 
образом описывает торговлю шелком 
на волжском пути: «…большая часть 
шелка привозится из Персии, а осо-
бливо из Гилана, а также и из Ита-
лии…» (Фальк, 1824, с. 158). 

Первый опыт собственно россий-
ского производства позумента от-
носится к 1714 г. – дата основания 
Алексеем Милютиным шелкоткацкой 
и позументной фабрики в Москве (Зо-
лотая нить России, 1993, с. 14 ).

В 1740 г. центр изготовления «зо-
лотных» нитей смещается из Москвы 
в Астрахань, где армянская община 
во главе с Лукой Ширвановым (Гу-
кас Ширванян) получает разрешение 
на производство «персидских всяких 
парчей» на привозном (в основном 
персидском, в небольшой степени за-
падноевропейском сырье) (Пажитнов, 
1958, с. 312).

С появлением собственного про-
изводства в Астрахани позумент 
стал привозиться оттуда по уже из-
вестным торговым путям. Недалеко 
от Астрахани находился и источник 

шелка-сырца. Вероятно, позументом 
и шелком-сырцом торговали на мно-
гих ярмарках по водному волжскому 
пути; не исключено также, что реа-
лизация подобной тесьмы произво-
дилась бродячими торговцами (ана-
логичный способ торговли для XVII 
века описан, в частности, в Дании, где 
таким образом продавалось кружево 
(лекция Ингер Лауридсен, куратора 
проекта «Традиции и современность 
кружевоплетения» в Музеях Москов-
ского Кремля).

Тщательность исполнения тек-
стильной полосы, использование для 
этого редко применяемой техники, 
украшение ее импортными золотными 
нитями, обладающими определенной 
ценностью, сравнительная редкость 
данного типа украшений вообще: все 
свидетельствует об особенном стату-
се владельцев подобных украшений. 
Трактовка данного статуса – задача 
следующего этапа исследований.

Таким образом, исследованные об-
разцы представляют значительный 
интерес по многим причинам. Введе-
ние их в научный оборот, несомнен-
но, открывает новые возможности для 
исследования истории возникновения 
техники вязания крючком. 
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ON ONE TYPE OF DECORATION OF THE MARI COSTUME 
IN THE 16TH – 18TH CENTURIES

T.B. Nikitina, N.A. Pavlova

The authors use materials of 12 funerary complexes from Kartukovo, Vyzhum and 
Vazhnanger burial grounds to study one element of the Mari costume in the 16th – 18th  
centuries: collars or neckline trimmings (1.5–2.5 cm wide ribbons decorated with fl ounce of 
golden threads). Thermal and visual methods applied to the samples established that the item 
was crocheted of silk threads. All studied burials are dated by 16th – 18th centuries and are 
the earliest complexes containing crocheted items. Artefacts of crocheting were also found in 
the Mordva burial grounds. The raw silk for the fabric and the fl ounce of golden thread were 
bought in the trade centers located in the Volga region. 

The materials published in this article offer new data for the study of the Finno-Ugric 
household (Mari and Mordovians) in the Middle Ages and the New Time, as well as history 
of appearance and dissemination of crocheting techniques. 

Keywords: archaeology, Middle Volga region, Middle Ages, New Time, Volga Finns, 
costume, textiles, crochet work. 
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