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УДК 903.25

СМЕНА ИНВЕНТАРЯ В ПОГРЕБЕНИЯХ СЕРЕДИНЫ XI–XIII ВЕКОВ 
МОГИЛЬНИКОВ НИЖНЕГО ПОВЕТЛУЖЬЯ 

© 2017 г. А.В. Акилбаев

В статье анализируется процесс смены набора украшений и металлических дета-
лей костюма, который прослеживается на материалах древнемарийских могильников 
Нижнего Поветлужья и прилегающих районов Поволжья начиная с середины XI в. 
Этот процесс отражает направление торговых и культурных контактов населения Ниж-
него Поветлужья в середине XI–XIII вв. Анализ погребального инвентаря ряда средне-
вековых марийских могильников Нижней Ветлуги – таких как Выжумский II, Выжум-
ский III, Дубовский, Руткинский, Починковский, Русенихинский – позволил выявить 
предметы, происходящие с территории Древней Руси, а также более отдаленных за-
падных территорий: Финляндии, Скандинавии, Прибалтики. На основании датировок 
и аналогий установлено, что преобладающая часть этих вещей имеет древнерусское 
происхождение. Удается связать происхождение отдельных типов украшений с кон-
кретными территориями и племенами Северной Руси и установить основные центры 
их поступления.

Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, Нижнее Поветлужье, раннее 
средневековье, марийская культура, Древняя Русь, погребальный инвентарь, типы 
украшений.

Тема смены инвентаря, произо-
шедшей с середины XI в. в погребе-
ниях древнемарийских могильников 
не нова и уже затрагивалась в литера-
туре, однако требует более присталь-
ного рассмотрения. 

Среди памятников средневековой 
марийской культуры особое место 
занимает группа могильников, рас-
положенных в Нижнем Поветлужье 
и прилегающих районах Поволжья. 
К ним относятся Выжумские могиль-
ники, Дубовский, Руткинский, По-
чинковский. Эти памятники отдалены 
от древнемарийских могильников в 
Среднем Поветлужье и Вятском бас-
сейне (Веселовский, Юмский, «Чере-
мисское кладбище», Кочергинский) 
и представляют собой обособленную 
группу. Особое положение занимает 
Русенихинский могильник. В целом 
он тяготеет к северной группе могиль-

ников, но по ряду признаков, в рамках 
этой статьи, его можно объединить с 
перечисленными некрополями. Обо-
значенные могильники примыкают к 
Волге – крупнейшей магистрали того 
времени.

С середины XI в. в погребениях 
древнемарийских могильников начи-
нает заметно меняться облик инвента-
ря. Этот процесс отмечался исследо-
вателями (Никитина, 2002, с. 153–154) 
и характерен не только для древнема-
рийских памятников. В этот период в 
материалах могильников Вятско-Вет-
лужского междуречья наблюдается 
постепенный приток вещей славян и 
западных финно-угров, который уси-
ливается к рубежу XI–XII в. 

Большой интерес представляют 
находки височных колец – украше-
ний, часто имеющих яркую этниче-
скую окраску. 
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1. Кольцевые, небольшого диа-
метра, с несколькими напускными 
бусинами и загнутым концом (2 экз.) 
(рис. 1: 1). Такого типа украшения ха-
рактерны для води и распространены 
на северо-западе Новгородской земли 
в XI–XIV вв. (Левашева, 1967, с. 19; 
Древняя Русь, 1997, с. 65; Финно-
угры и балты в эпоху средневековья, 
1987, табл. X: 1–6). 

2. Кольцевое, небольшого диаме-
тра, с бубенчиком (1 экз.) (рис. 1: 2). 
Такие височные кольца встречены на 
Елизаровском могильнике (Горюнова, 
1961, с. 215), в могильнике Минино II 
(Археология севернорусской деревни, 
2008, с. 116). 

3. Ромбощитковое височное коль-
цо (1 экз.) (рис. 1: 3), характерное для 
словен новгородских (Седова, 1981, 
с. 9–10). 

4. Кольцевые, большого диаметра, 
концы никак не оформлены, заходят 
друг за друга, иногда перевязаны тон-
кой проволокой (20 экз. и 11 облом-
ков) (рис. 1: 4). Такие изделия распро-
странены в финно-угорском мире, но 
основной массив находок находится 
на северо-западе Новгородской земли 
(Археология севернорусской деревни, 
2008, с. 101). 

5. Кольцевые, большого диаме-
тра, концы которых завязаны (3 экз.) 
(рис. 1: 5), характерны для смолен-
ско-полоцких кривичей, встречаются 
в Ярославском и Костромском По-
волжье, Новгороде (Древняя Русь, 
1997, с. 64; Седов, 1982, с. 160, табл. 
XLVIII, XLIX: 1).

6. Кольцевые, небольшого диаме-
тра, с одной-тремя напускными буси-
нами (32 экз.) (рис. 1: 15). Были рас-
пространены достаточно широко по 
территории Северной Руси (Рябинин, 
1986, с. 57–58, табл. I: 12–12).

К рубежу XI–XII в. эти типы ви-
сочных украшений вытесняют брас-
летообразные проволочные височные 
кольца с отогнутым концом, а в XII в. 
постепенно распространяются бусин-
ные височные кольца и рубчатые пер-
стни (см. ниже), применяемые в каче-
стве височных украшений. 

Следующим характерным элемен-
том влияния славяно-финского потока 
следует отметить шейные гривны. 

1. Гривна из тонкого, круглого в 
сечении дрота, концы которого рас-
кованы, оформлены крючками и 
украшены орнаментом «волчий зуб» 
(1 экз.) (рис. 2: 1). Оформлением 
дрота это изделие похоже на гривны 
Костромского Поволжья, Владимиро-
Суздальской и Новгородской земель, 
Белозерья и Поонежья (Фехнер, 1967, 
с. 71–73; Макаров, 1997, с. 117; Ряби-
нин, 1986, с. 60). 

2. Гривны из тонкого, треугольно-
го в сечении дрота, концы которого 
заходят друг за друга и оформлены 
головками. Лицевая сторона раско-
ванной части дрота украшена орна-
ментом «волчий зуб» (3 экз.) (рис. 2: 
2). Встречаются на широкой терри-
тории Руси в X – начале XI в. (Фех-
нер, 1967, с. 78–79; Макаров, 1997, 
табл. 151: 3). 

3. Железные гривны (10 экз.) 
(рис. 2: 3). Сильно коррозированы. 
Гривны из Русенихинского и Рут-
кинского могильников имеют следы 
обмотки латунной проволокой. Такая 
же гривна встречена в Нефедьевском 
могильнике (Макаров, 1997, с. 125, 
179,  151: 5). Железные гривны часто 
встречаются на Руси (Древняя Русь, 
1997, с. 66). 

4. Бронзовая гривна из перевитых, 
круглых в сечении проволок (1 экз.) 
(рис. 2: 4). Концы ее оформлены в 
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Рис. 1. Головные и нагрудные украшения из погребений могильников Нижнего По-
ветлужья: 1 – Нижняя Стрелка, п. 11-а; 2 – Нижняя Стрелка, п. 4; 3 – Выжумский II, 
п. 3; 4 – Нижняя Стрелка, п. 5; 5 – Нижняя Стрелка, пп. 5, 23; 6 – Выжумский III, п. 
22; 7 – Выжумский III, пп. 22 и 24; Починковский, п. 6; 8 – Нижняя Стрелка, п. 5; 

9 – Дубовский, п. 42; 10 – Выжумский III, п. 10; 11 – Русенихинский, п. 6; 12 – Рут-
кинский п. 17; 13 – Выжумский III, п. 22; 14 – Выжумский II, п. 2; 15 – Выжумский 
III, п. 24. (1, 2, 4, 5, 8, 9 – по Никитина, 2012; 3, 6, 7, 10, 11–15 – по Архипов, 1986).
Fig. 1. Head and chest garments from the graves of burial grounds in the Lower Vetluga 

region: 1 – Nizhnyaya Strelka, gr. 11-а; 2 – Nizhnyaya Strelka, gr. 4; 3 – Vyzhum II, gr. 3; 
4 – Nizhnyaya Strelka, gr. 5; 5 – Nizhnyaya Strelka gr. 5, 23; 6 – Vyzhum III, gr. 22; 

7 – Vyzhum III, gr. 22 and 24; Pochinok, gr. 6; 8 – Nizhnyaya Strelka, gr. 5; 9 – Dubovo, 
gr. 42; 10 – Vyzhum III, gr. 10; 11 – Rusenikha, gr. 6; 12 – Rutka, gr. 17; 13 – Vyzhum III, 
gr. 22; 14 – Vyzhum II, gr. 2; 15 – Vyzhum III, gr. 24. (1, 2, 4, 5, 8, 9 – after Nikitina, 2012; 

3, 6, 7, 10, 11–15 – after Arhipov, 1986).
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виде петли и крючка. Похожие изде-
лия найдены на памятниках Новго-
родской и Владимиро-Суздальской 
земель (Фехнер, 1967, с. 71, 72).  

5. Бронзовая гривна из переви-
тых проволок, с оформленными гра-
неными головками концами (1 экз.) 
(рис. 2: 5). Похожие гривны имеются 
в материалах радимичей (Седов, 1982, 
табл. XLVII: 12).

6. Гривна, свитая из двух брон-
зовых проволок, концы раскованы, 
украшены орнаментом «волчий зуб» 
и оформлены в виде петли и крючка 
(1 экз.) (рис. 2: 6). Такие украшения 
встречены во Владимиро-Суздаль-
ской и Новгородской землях, Ко-
стромском Поволжье (Фехнер, 1967, 
с. 71–73, 84). 

7. Пластинчатая серповидная грив-
на (1 экз.) (рис. 2: 7). Такие гривны 
характерны для мордвы и славянских 
древностей Московской и Ленинград-
ской областей (Древняя Русь, 1997, 
с. 66). 

Таким образом, можно выделить 
несколько территорий, из которых 
гривны поступали в Нижнее Поветлу-
жье. Это прежде всего земли между Бе-
лым озером и средним течением Оки, 
Костромское Поволжье. Еще одна тер-
ритория – Новгородская земля. Все 
рассмотренные шейные гривны по-
являются на территории расселения 
древних марийцев в XI в., но обычные 
для раннесредневековых марийских 
древностей «глазовские» гривны они 
вытеснили только к концу XI в. 

Изменения претерпели и шейные 
подвески. 

Широкое распространение по 
сравнению с предыдущим периодом 
получили круглые (монетовидные) 
подвески (13 экз.) (рис. 1: 6), особен-
но это характерно для погребений 

XII–XIII вв. К XII–XIII вв. относится 
и появление лунниц (5 экз.) (рис. 1: 7). 
Аналогичные подвески являются ча-
стыми находками на территории Руси 
(Древняя Русь, 1997, с. 67, 69). 

В рассматриваемый период, как и 
в X–XI вв., в древнемарийских погре-
бениях встречаются фибулы. 

1. С дугой линзовидного сечения 
и воронковидными концами (1 экз.) 
(рис. 1: 8). Головки оформлены в виде 
перевернутой усеченной пирамиды, с 
выемками по краям. Аналогии мож-
но встретить в странах Прибалтики, 
Финляндии, Скандинавии, в Ленин-
градской, Смоленской, Владимирской 
областях, Новгороде (Древняя Русь, 
1997, с. 73).

2. Сечение дуги восьмигранное а 
на концах – головки в виде усеченной 
перевернутой пирамиды со срезан-
ными углами (1 экз.) (рис. 1: 9). Ана-
логии встречены во Владимирской, 
Ленинградской областях, Новгороде 
(Мальм, 1967, с. 183). 

3. Сечение дуги прямоугольное, а 
головки оформлены в виде восьми-
гранных «башенок» (1 экз.) (рис. 1: 
10). Подобные украшения известны 
из памятников территории Латвии 
(Нукшинский могильник, 1957, табл. 
VIII: 8).

4. Дуга оформлена кручением или 
нарезкой, одна головка не сохрани-
лась, вторая сохранилась крайне пло-
хо (1 экз.) (рис. 1: 11). Фибулы с кру-
ченой дугой известны из материалов 
Новгорода (Древняя Русь. Быт и куль-
тура, 1997, с. 73,  56: 1; Седова, 1981,  
31: 6–7), Прибалтики (Финно-угры и 
балты в эпоху средневековья, 1987, 
табл. III: 6, табл. CVIII: 6–10, CXIV: 
20, CXXI: 20). 

5. Со спиралевидными концами и 
с ромбическим сечением дуги (1 экз.) 
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(рис. 1: 12). Аналогичные фибулы 
происходят из памятников Верхнего 
Поволжья, Прибалтики, Скандина-
вии, Ленинградской области (Мальм, 
1967, с. 179–180).

6. Со спиралевидными концами и 
с рубчиком вдоль дуги (1 экз.) (рис. 1: 
13). Аналогии таким изделиям встре-
чены на Верхней Волге, в Финляндии, 
Смоленской и Ленинградской обла-
стях (Мальм, 1967, с. 178).

Говоря о нагрудных украшениях, 
стоит отметить, что на смену арочным 
и трапециевидным подвескам, широ-
ко распространенным в IX–XI вв., 
приходят подвески с треугольной ос-
новой из гладких спаянных проволок 
(3 экз.) (рис. 1: 14). Ближайшие ана-
логи им имеются в материалах Вла-
димирской, Ярославской, Тверской, 
Ивановской областей. Они считаются 
типичным элементом материальной 
культуры мари IX–XII вв. (Голубева, 
1982, с. 117). 

Наиболее ярко смену погребаль-
ного инвентаря на рубеже XI–XII вв. 
иллюстрируют браслеты, поскольку 
он широко применялись древними 
марийцами. 

1. «Звериноголовые» (58 экз.). 
Концы таких браслетов оформлены 
стилизованным изображением головы 
животного (рис. 3: 1). Аналогии име-
ются в материалах могильников Верх-
ней Волги (Степанова, 2010, с. 287). 
Встречены также в курганах Южного 
Приладожья (Левашева, 1967, с. 215). 

2. Ложновитые (3 экз.) (рис. 3: 2). 
Представляют собой дрот, на который 
нанесена нарезка, имитирующая ви-
тье. Известны аналогичные браслеты 
из древностей Белоозера, Костром-
ского Поволжья, владимирских кур-
ганов. Единичные аналогии найдены 
в Верхнем Поволжье, бассейне р. Мо-

сквы, Оки (Захаров, 2004, с. 180; Ле-
вашева, 1967, с. 220, 225).

3. Пластинчатые разомкнутые уз-
кие браслеты с расширяющимися 
концами (15 экз.) (рис. 3: 3). Они по-
лучили распространение на Верхней 
Волге, в Прибалтике, на севере Руси 
(Левашева, 1967, с. 237; Археология 
севернорусской деревни, 2008,  105; 
Финно-угры и балты в эпоху средневе-
ковья, 1987, табл. III; Нукшинский мо-
гильник, 1957, табл. VI: 10, 13; Мака-
ров, 1997, с. 125, табл. 139: 5; Спицын, 
1905, с. 153,  333, 338, 339, 346; Леон-
тьев, 1984, с. 188). Стоит отметить, что 
аналоги в целом отличаются от древ-
немарийских образцов орнаментом.

4. Пластинчатые браслеты с одним 
закругленным концом (2 экз.) (рис. 3: 
4). На одном экземпляре из погребе-
ния 10 могильника «Нижняя Стрел-
ка» в закругленный конец продето 
кольцо. Браслеты такого типа широко 
представлены на Золотаревском посе-
лении. Экземпляры с этого памятника 
без колец, но в публикации указано, 
что они «имеют на концах отверстия 
для колечек» (Белорыбкин, 2001, с. 
53). Аналогии есть в материалах Бело-
озера, мордвы (Захаров, 2004, с. 181,  
85: 48; Вихляев, Беговаткин, Зеленцо-
ва, Шитов, 2008,  65: 5–6; 72: 3–4). 

5. Витые из проволок, петлеко-
нечные (11 экз.) (рис. 3: 5). Витые 
петлеконечные браслеты встречены 
в Новгороде (Седова, 1981, с. 94–96,  
34: 3а), в материалах мордвы (Пе-
тербургский, Аксенов, 2006,  25: 11), 
на памятниках вятичей (Никольская, 
1981, с. 228), в костромских курганах 
(Рябинин, 1986, табл. II: 9).

6. Плетеные, свободноконечные 
браслеты (2 экз.) (рис. 3: 6). Встре-
чены они в Новгороде (Седова, 1981, 
с. 100–102).
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Рис. 2. Шейные гривны из могильников: 1 –Русенихинский, п. 17; 2 – Нижняя Стрел-
ка, п. 11; 3 – Нижняя Стрелка, п. 30; 4 – Русенихинский, жертвенный комплекс; 

5 – Нижняя Стрелка, п. 23; 6 – Нижняя Стрелка, п. 4; 7 – Руткинский, п. II (1 – по 
Никитина, Акилбаев, 2014; 2, 3, 5, 6 – по Никитина, 1990; 7 – по Архипов, 1986).

Fig. 2. Neck grivnas from the burial grounds: 1 – Rusenikha, gr. 17; 2 – Nizhnyaya Strelka, 
gr. 11; 3 – Nizhnyaya Strelka, gr. 30; 4 – Rusenikha, sacrifi cial complex 4; 5 – Nizhnyaya 
Strelka, gr. 23; 6 – Nizhnyaya Strelka, gr. 4; 7 – Rutka, gr. II (1 – after Nikitina, Akilbaev, 

2014; 2, 3, 5, 6 – after Nikitina, 1990; 7 – after Arhipov, 1986).

7. Витые из проволок браслеты, 
концы которых намотаны друг на дру-
га (22 экз.) (рис. 3: 7). Аналогии ши-
роко представлены материалами из 
древнерусских памятников X–XII вв. 
(Древняя Русь, 1997, с. 74; Макаров, 
1997, с. 120; Археология севернорус-
ской деревни, 2008,  105: 1; Горюнова, 
1961,  84: 4). 

8. Сплетенные из нескольких про-
волок концы связаны между собой 
(2 экз.) (рис. 3: 8). Аналогии известны 
из могильников муромы и мещеры и 
из владимирских курганов XI–XII вв. 
(Монгайт, 1961, с. 119).

9. Имеются случаи использования 
в качестве браслетов височных колец, 
концы которых завязаны (см. выше). 
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Рис. 3. Украшения рук и поясная пряжка из могильников: 1 – Нижняя Стрелка, п. 19; 
2 – Дубовский, п. 74; 3 – Нижняя Стрелка, п. 15; 4 – Нижняя Стрелка, п. 10; 5 – Ниж-
няя Стрелка, п. 5; 6 – Нижняя Стрелка, п. 19; 7 – Нижняя Стрелка, п. 4; 8 – Нижняя 
Стрелка, п. 15; 9 – Дубовский, п. 23; 10 – Нижняя Стрелка, жертвенный комплекс 4; 

11 – Нижняя Стрелка, п. 17 и Дубовский, п. 74; 12 – Нижняя Стрелка, п. 17; 13 – Русе-
ниха, п. 8; 14 – Нижняя Стрелка, п. 5; 15 – Дубовский, п. 16; 16 – Нижняя Стрелка, п. 

3; 17 – Дубовский, п. 19 (1–15, 17 – по Никитина, 2012).
Fig. 3. Hand garments and a belt buckle from the burial grounds: 1 – Nizhnyaya Strelka, 
gr. 19; 2 – Dubovo, gr. 74; 3 – Nizhnyaya Strelka, gr. 15; 4 – Nizhnyaya Strelka, gr. 10; 
5 – Nizhnyaya Strelka, gr. 5; 6 – Nizhnyaya Strelka, gr. 19; 7 – Nizhnyaya Strelka, gr. 4; 

8 – Nizhnyaya Strelka, gr. 15; 9 – Dubovo, gr. 23; 10 – Nizhnyaya Strelka, sacrifi cial com-
plex 4; 11 – Nizhnyaya Strelka, gr. 17 and Dubovo, gr. 74; 12 – Nizhnyaya Strelka, gr. 17; 
13 – Rusenikha, gr. 8; 14 – Nizhnyaya Strelka, gr. 5; 15 – Dubovo, gr. 16; 16 – Nizhnyaya 

Strelka, gr. 3; 17 – Dubovo, gr. 19 (1–15, 17 – after Nikitina, 2012).
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Рассмотренные браслеты локали-
зовались в Волго-Окском междуречье 
и Белоозерье, на территориях поволж-
ских финнов, а также в Новгородской 
земле. Вытеснение характерных для 
марийцев IX–XI вв. дротовых гране-
ных браслетов началось в XI в. и за-
кончилось к его концу. В могильниках 
Нижнего Поветлужья XII–XIII вв. та-
кой тип браслетов уже не встречается. 
Их место заняли пластинчатые, «зве-
риноголовые» и витые (завязанные 
или петлеконечные) браслеты, проис-
ходящие преимущественно с террито-
рии Волго-Окского междуречья. 

Перстни по-прежнему продолжа-
ют играть большую роль, их носят по 
несколько экземпляров, но уже замет-
но уменьшение их количества, кото-
рое наиболее проявилось с XII в. 

1. Щитковый перстень с валиком, 
концы образуют одну дугу (1 экз.) 
(рис. 3: 9). Встречаются такие пер-
стни во Владимирской, Московской, 
Калужской областях, в Нефедьевском 
могильнике и мордовских древностях 
(Недошивина, 1967, с. 270; Археоло-
гия севернорусской деревни, 2008, с. 
121). 

2. Щитковые, с завязанными кон-
цами, перстни (4 экз.) (рис. 3: 10). Та-
кие перстни встречены на широкой 
территории Северо-Восточной и Се-
веро-Западной Руси, в Прибалтике, 
Скандинавии, мордовских древностях 
(Археология севернорусской деревни, 
2008, с. 121; Древняя Русь, 1997, с. 77). 

3. «Усатые» щитковые перстни без 
валика (10 экз.) (рис. 3: 11). Аналогии 
известны из материалов Прибалтики 
(Финно-угры и балты в эпоху средне-
вековья, 1987, табл. III: 8, CVII: 30, 
CXVI: 19; Хвощинская, 2004, с. 90), 
владимирских курганов, Ленинград-

ской, Псковской, Ярославской обла-
стей, Новгорода (Недошивина, 1967, 
с. 267; Рябинин, 1997,  60: 25–26).

4. «Усатый» рубчатоконечный пер-
стень (1 экз.) (рис. 3: 12). Подобные 
изделия встречены в Новгороде, на 
северо-западе Новгородской земли, 
в Финляндии, Прибалтике (Седова, 
1981, с. 130), на Сарском городище 
(Леонтьев, 1996,  74: 6–7). 

5. С очень узким щитком, «усы» 
раскованы в пластину (1 экз.) (рис. 3: 
13). Похожие перстни (но не пря-
мые аналоги) есть в древностях 
словен новгородских (Седов, 1982, 
табл. XXI: 6), латгалов (Финно-угры 
и балты в эпоху средневековья, 1987, 
табл. CVII: 29), муромов (Бейлекчи, 
2005,  9).

6. Витой из проволок, с завязанны-
ми концами перстень (1 экз.) (рис. 3: 
14). Аналогия встречена на Минин-
ском археологическом комплексе (Ар-
хеология севернорусской деревни, 
2008, с. 296;  110: 14). 

7. Рубчатые (ложновитые) перстни 
(61 экз.) (рис. 3: 15). Такие украшения 
были широко распространены на тер-
ритории Северной Руси (Недошиви-
на, 1967, с. 264; Захаров, 2004, с. 182; 
Древняя Русь, 1997, с. 76). 

8. С простым щитком и лапчатыми 
привесками (1 экз.) (рис. 3: 16). При-
вески расположены поперек щитка. 
Аналогии известны из материалов 
мари (Финно-угры и балты в эпоху 
средневековья, 1987, табл. XXIX: 9, 
16), муромы (Бейлекчи, 2005,  18), во 
Владимирской и Тверской областях 
(Недошивина, 1967, с. 270).

Как можно увидеть, перстни про-
исходят преимущественно из террито-
рии Волго-Окское междуречья и Бело-
озерья. Имеются аналогии и на более 
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западных территориях, однако все они 
встречены в Северо-Восточной Руси и 
в Волго-Окском междуречье. 

До конца XI в. в костюме древне-
марийского населения господствуют 
«усатые» перстни с валиком и лишь в 
конце XI в. их вытесняют рассмотрен-
ные виды перстней.

К концу XI в. все еще встречаются 
наборные пояса с обилием накладок, 
но в XII в. они заменяются простыми 
поясами с пряжкой. Появляются ли-
ровидные пряжки (5 экз.) (рис. 3: 17), 
характерные для всей Северной Руси 
(Седова, 1981, с. 144). Иногда встре-
чаются разделительные поясные коль-
ца, также аналогичные изделиям севе-
ра Руси (Финно-угры и балты в эпоху 
средневековья, 1987, табл. XXII; Се-
дова, 1981, с. 150–152; Археология 
севернорусской деревни, 2008,  86). 

Металлические украшения обуви, 
столь характерные для марийских мо-
гильников IX–XI вв., исчезают. 

Таким образом, наблюдается суще-
ственная смена погребального инвен-
таря в древнемарийских могильниках 
на рубеже XI–XII вв. Украшения сла-
вяно-финского облика вытесняют ха-
рактерные для древних марийцев типы 
украшений («глазовские» гривны, гра-
неные браслеты, «усатые» перстни), а 
в XII в. коренным образом изменяют-
ся как женский, так и мужской марий-
ский костюм. Марийская культура во 
многом теряет яркие этнические чер-
ты, характерные для IX–XI вв., коли-
чество украшений уменьшается.

Изменения касаются и железных 
предметов. Уже не встречаются би-
металлические кресала, на их место 
приходят железные калачевидные и 

овальные огнива, типы топоров ста-
новятся аналогичными орудиям с бо-
лее западных территорий, исчезает 
оружие (боевые топоры, клинковое 
оружие, копья), однако сохраняется 
большое количество наконечников 
стрел. 

Многие из представленных вещей 
имели широкое распространение на 
территории Северной Руси, но доста-
точно четко локализуются три центра: 
1) Волго-Окское междуречье и Верх-
нее Поволжье, 2) Белоозерье, 3) Нов-
город и Новгородская земля. Причем 
изделия из первого центра заметно 
преобладают. 

Характер поступления вещей за-
падного облика, вероятно, был слож-
ным. Большое количество однотип-
ных изделий (браслетов, топоров, 
кресал) может говорить о сбыте ре-
месленной продукции древнерусских 
(вне зависимости от их этнической 
принадлежности) мастеров, которые 
в связи с освоением Волго-Окского 
междуречья стали ближе к Среднему 
Поволжью и Поветлужью, но редкое 
марийское население вряд ли могло 
быть стабильным потребителем этих 
товаров. Это может свидетельствовать 
и о некоторых этнических контактах, 
поскольку речь идет о времени усиле-
ния феодализации и христианизации 
славяно-финского населения Вос-
точной Руси, сопровождавшихся так 
называемым «восстанием волхвов» в 
Ростове и Белоозере. Вероятно, эти 
процессы спровоцировали миграцию 
на восток. Однако вопрос о том, за-
хоронены ли в древнемарийских мо-
гильниках представители иных этно-
сов, остается открытым. 
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CHANGE OF GRAVE GOODS IN THE MIDDLE 11TH – 13TH CENTURIES 
IN THE BURIAL GROUNDS IN THE LOWER VETLUGA AREA

A.V. Akilbaev

The author examines changing patterns in the decoration set and metal elements of 
costume traceable by materials offered by the Old Mari burial grounds  in the Lower Vetluga 
area and the neighboring Volga area starting from the middle 11th century. This process 
refl ects trade and cultural contacts of the Lower Vetluga population in the middle of 11th – 
13th centuries. The analysis of grave goods from a number of medieval Mari burial grounds 
in the Lower Vetluga, such as Vyzhum II, Vyzhum III, Dubovo, Rutka, Pochinok, Rusenikha, 
allowed distinguishing some artefacts originating from the territory of the Old Rus’ and more 
remote western territories: Finland, Scandinavia, the Baltic Sea zone. The dating and the 
analogies support the Old Russian origin of the majority of these artefacts. The study allowed 
linking some types of decoration to certain territories and tribes of the Northern Rus’ and 
identify their main production centers. 

Keywords: archaeology, Middle Volga area, Lower Vetluga region, Early Middle Ages, 
Mari culture, Ancient Rus’, grave goods, types of garment
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