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половины XVΙΙΙ-XIX вв. В результате исследований было выявлено 10 объ-
ектов, среди которых наибольший интерес представляют два сооружения 
конца ХVΙΙΙ – начала XIX в. Была прослежена непрерывность накопления 
пластов со второй половины XVΙΙΙ в., что подтвердило результаты пред-
шествующих исследований в данном районе. 

В раскопе было обнаружено значительное количество материальных 
остатков: монеты, керамика, изделия из кости, металла и стекла. В целом ис-
следования дали богатый информационный материал по истории г. Вятки.

Данные охранных археологических исследований говорят об интенсив-
ном заселении указанного участка г. Вятки со второй половины XVΙΙΙ века.

Публикация неопубликованных материалов городских раскопов нача-
ла XXI века позволит шире взглянуть на материальную культуру города, 
выявить некоторые топографические особенности застройки, определить 
торговые и культурные связи региона в позднем средневековье и раннем 
новом времени.

УКРАшЕНИЯ РУК ВЯТСКИХ МАРИЙЦЕВ  
ПО МАТЕРИАЛАМ ПОГРЕБАЛЬНЫХ  

ПАМЯТНИКОВ XVI-XVIII ВВ.:  ИСТОРИЯ ИзУЧЕНИЯ

В.П. Леконцева
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры истории Удмуртии,  
археологии и этнологии И.Г. Шапран

Правобережье р. Вятки – один из самых интересных в этническом плане 
районов Приуралья, являющийся местом проживания нескольких этно-
сов (удмурты, марийцы, русские и татары), органично сочетающих свою 
культурную идентичность с заимствованием отдельных черт в культуре 
соседних народов. Наш исследовательский интерес к данной территории 
обусловлен наличием позднесредневековых марийских могильников. К 
настоящему времени известны 14 вятских марийских могильников нового 
времени на правом берегу Вятки и 2 – на левом. Стационарно обследованы 
Большеошкарский, Тоншаевский, Биляморский, Тюм-Тюмский, Уржумно-
линский, Грековский, Мелетский I и Кадочниковский могильники.

Начало исследованиям марийских погребальных памятников поздне-
го средневековья и раннего нового времени положено С.К. Кузнецовым, 
обследовавшим в 1880 и 1882 гг. языческое кладбище середины XVI в. в 
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д. Черемисский Малмыж [Никитина, 1992, с. 9]. В 1908-1909 гг. под руко-
водством П.П. Ефименко проводились работы на Тоншаевском (XVII в.) 
и Большеошкарском (XVIII в.) могильниках в Тоншаевской волости Ко-
стромской губернии [Никитина, 1992, с. 9].

В 1949 г. вышло в свет исследование А.П. Смирнова «Археологические 
памятники на территории МАССР и их место в материальной культуре 
Поволжья», основанное на комплексном анализе всех имеющихся к тому 
времени материалов, в том числе полученных в результате изучения позд-
несредневековых могильников мари. В нем он отмечает влияние Волжской 
Булгарии и Золотой Орды на марийскую материальную культуру XVI-
XVIII вв. Также выделяет общие черты в культуре марийцев и соседних 
этносов (удмуртов и мордвы), с которыми у изучаемого народа были те-
сные торговые и культурные связи [Никитина, 1992, с. 10]. Обобщающей 
работой всех проведенных А.П.Смирновым исследований стала моногра-
фия «Очерки древней и средневековой истории народов Поволжья», опу-
бликованная в 1952 г. 

Систематическое изучение марийских древностей связано с образо-
ванием в 1956 г. Марийской археологической экспедиции (МАЭ). В пер-
вый год существования экспедиции исследовались Биляморский (6 погр.; 
Мари-Турекский район Марий-Эл) и Тюм-Тюмский (11 погр.; Уржумский 
район Кировской обл.) могильники [Халиков, 1958, с. 87-89]. Раскопки 
Тюм-Тюмского могильника продолжены в 1970-1972 гг. Вятской археоло-
гической экспедицией ИА АН СССР под руководством С.В. Ошибкиной 
[Ошибкина, 2010, с. 8-9].

Накопленные в период с 1956 по 1972 гг. материалы исследований по 
Биляморскому и Тюм-Тюмскому могильникам вошли в два выпуска «Ма-
териалов к археологической карте Марийской АССР» [Архипов, Халиков, 
1960; Никитин, Старостин, 1978]. Таким образом, в первой половине XX 
столетия изучение погребальных памятников вятских марийцев носит 
эпизодический характер.

Целенаправленное изучение марийских погребальных памятников 
к. XVI – н. XVIII в. начинается с 1978 г. третьим отрядом МАЭ под руко-
водством Т.Б. Никитиной (Шикаевой). В 1985 г. выяснен характер Уржум-
нолинского могильника (р. Уржумка, правый приток р. Вятка), на котором 
обследовано 55 захоронений к. XVI – XVIII вв. [Никитина, 1992, с. 12-13]. 

В 1982-1984 гг. Тужинским отрядом Камско-Вятской археологической 
экспедиции УдГУ под руководством И.Г. Шапран в рамках программы по 
изучению исторического наследия «инородческого» населения Вятского 
бассейна исследовано 311 погребений Грековского могильника (Тужинс-
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кий район Кировской обл.), открытого в 1976 г. Л.Д. Макаровым [Макаров, 
1976, с. 77-78; Шапран, 1983-1985; Шапран, 1995, с. 190-192]. 

В 1988 г. на вятском левобережье Е.М. Черных открыт Мелетский I мо-
гильник (Малмыжский район Кировской обл.)[Черных, 1988, с. 33-35]. Со-
хранившуюся часть памятника (154 погр.) в 1989 г. исследовала И.Г. Ша-
пран [Шапран, 1995, с. 190-192].

В 1990-1991 гг. археологическая экспедиция Кировского областного 
краеведческого музея под руководством Л.А. Сенниковой обследовала 153 
погребения Кадочниковского могильника (Уржумский район Кировской 
обл.) [Шапран, Сенникова, 2014, с. 8]. 

Итак, в ходе планомерного исследования марийских некрополей позд-
него средневековья и нового времени получен богатейший материал, по-
служивший источниковой базой для реконструкции костюма. Изучени-
ем костюма марийцев по этнографическим образцам в XX в. занимались: 
М.Т. Маркелов (первые попытки типологии марийского костюмного ком-
плекса), Т.А. Крюкова (выделение локальных групп марийцев по матери-
алам одежды), Н.И. Гаген-Торн (костюм как решение проблем этногенеза 
народа), К.И. Козлова (более полное рассмотрение марийского костюма), 
Г.А. Сепеев (выделение особенностей локальных вариантов костюма мари).

Украшения (в том числе украшения рук), как одну из самых ярких и 
информативных частей костюмного комплекса, в качестве источника для 
изучения этнокультурных традиций марийцев, мордвы и чувашей рассма-
тривает А.Ю. Заднепровская [1992, с. 6].

Реконструкция марийских костюмных комплексов XVI – н. XIX в. со-
держится в работах Т.Б. Никитиной (Шикаева) и И.Г. Шапран. Наиболее 
полный анализ деталей костюма вятских марийцев представлен в работах 
И.Г. Шапран [2002, с. 277-279]. В 2014 г. опубликована статья И.Г. Шапран 
и А.А. Русаевой «Перстни Кадочниковского могильника». В исследовании 
дается характеристика морфологии перстней, представлена их типология, 
рассматривается функциональное назначение [Шапран, Русаева, 2014, 
с. 242-244]. Данная публикация является в историографии изучаемой 
темы единственной, в которой перстни выступают в качестве объекта ис-
следования и источника для изучения культуры этноса. В остальных рабо-
тах украшения рук рассматриваются в контексте костюма в целом, являясь 
вспомогательным звеном в исторических реконструкциях.
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О СОСТОЯНИИ ИСТОЧНИКОВ  
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКОМУ КАРТИРОВАНИю 

ПАМЯТНИКОВ зАПАДНЫХ РАЙОНОВ УР 
(УВИНСКИЙ И ВАВОЖСКИЙ)

М.О. Мясников, Е.В. Шуравин
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

Научный руководитель – к.и.н., профессор Е.М. Черных

Археологические карты призваны показывать размещение археологи-
ческих культур и памятников в географическом пространстве. С их по-
мощью устанавливают ареалы древних культур и технологий; определяют 
историко-культурные, этнические, политические границы, торговые пути 
и экономические связи, взаимосвязь явлений прошлого с географически-
ми факторами и т. д. В XX в. начали составлять специальные тематические 
типологические археологические карты. Археологические карты – непре-
менное условие современной системы учета и сохранения объектов архе-
ологического наследия.

В становлении опыта археологического картирования в Прикамье боль-
шую роль сыграл труд И.А. Талицкой «Материалы к археологической кар-
те бассейна р. Камы» (1952). В работе дан не только перечень всех извест-
ных памятников, но и исчерпывающая, хотя и краткая, их характеристика. 
Для значительной части памятников указана датировка, приложены спи-
сок литературы и сведения об архивных фондах.

Первенство в истории составления археологических карт Удмуртии 
принадлежит В.Ф. Генингу. Он собрал все известные на кон. 1950-х гг. све-
дения об археологических памятниках. Следует учитывать, что планомер-
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