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перстни Вятских марийцеВ XVI–XVIII вв.: 
технолоГический аспект

И. Г. Шапран, В. П. Леконцева

В 1910 г. член ВУАК, большой энтузиаст археологии В. Д. Емельянов 
опубликовал статью «О необходимости изучения Вятского края в архе-
ологическом отношении», в которой отмечал: «Вятский край, богатый 



Раздел 2. Вятская земля в аспектах дореволюционной истории 63

вещественными памятниками старины, нуждается в систематическом 
исследовании. Данные первобытной археологии восполняют то, что не 
дают исследователю письменные источники»1. Наказ пионеров в изуче-
нии древностей Вятского края активно претворяется в жизнь археолога-
ми второй половины XX – начала XXI в. Усилиями многих исследова-
тельских коллективов к настоящему времени получены разнообразные 
сведения о жизни населения края в разные периоды его истории.

В 1982–1984 гг. в Тужинском районе Кировской области отрядом 
Камско-Вятской археологической экспедиции УдГУ под руководством 
И. Г. Шапран проведены раскопки Грековского могильника XVI – начала 
XIX в., в ходе которых изучено 311 погребений2. Полученный в резуль-
тате исследования вещевой материал включает значительную коллек-
цию украшений. Особое место в ней занимает наиболее распространен-
ная разновидность украшений рук – перстни (всего найдено 44 экз.). 

Перстень – украшение, состоящее из одного (обруч/дужка) или 
нескольких конструктивных элементов (обруч/дужка, щиток, оправа, 
вставка), каждый из которых имеет собственную форму, построение, 
способ соединения с другими3.

Перстни (по 1–4 экземпляра) обнаружены в женских и мужских за-
хоронениях, располагались обычно в том порядке, в котором их носили 
при жизни: на фаланге правой или левой кисти умершего, одновре-
менно на обеих руках; найдены также рядом с погребенным в обла-
сти черепа, грудной клетки, около руки или в ногах. Особый интерес 
представляют погребения с перстнями, обнаруженными над головой 
или в ногах погребенного. Они, вероятно, входили в «жертвенный ком-
плекс», состоящий из небольшого количества украшений, завёрнутых 
в берёсту (иногда в ткань) или просто уложенных кучкой. Практика ис-
пользования перстней как дара или оберега берёт свое начало в IX–
XI вв., что подтверждается захоронениями этого времени4. 

Погребения, где найдены 1 или 2 перстня, как правило, не отлича-
ются большим разнообразием вещевого материала. Исключение со-
ставляет женское погр. 43 (из изученных на могильнике самое богатое 
по сопровождающему инвентарю, включающему фрагменты головного 
убора, разнообразные украшения из бронзы, а также бусы и железные 
нож и два наконечника стрел), в котором найден серебряный перстень. 
Стоит отметить женское погр. 68, в котором обнаружено сразу четыре 
перстня: один серебряный на руке, а три бронзовых располагались над 
головой погребенной (причем один был надет на сюльгаму), и, вероят-
но, являлись даром. 

Перстни из изученной коллекции по щитку и боковым площадкам 
обруча украшены изображениями геометрического, растительного, 
зоо- или антропоморфного характера. 
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Геометрический орнамент представлен насечками, зигзагами, рес-
ничками, сегментированными фигурами и прорезными линиями. 
Т. Б. Никитина связывает такое орнаментальное оформление перстней 
с представлениями марийцев о сакральном значении воды, огня и дере-
вьев, которым они поклонялись. Изображение огня-солнца (круг с крес-
том, ромб, ромб с крестом, восьмигранник) и воды (зигзаг, плавный зиг-
заг, шагающая гребёнка) отмечены в орнаментации браслетов, сюльгам, 
перстней, найденных погребальных памятников марийцев позднего 
средневековья и раннего нового времени5. Пластинчатые широкосре-
динные перстни с овальным или ромбовидным щитком, украшенным 
геометрическим орнаментом, находят аналогии в материалах удмурт-
ских и мордовских памятников XVI–XIX вв. Растительный орнамент 
представлен изображениями в виде расходящихся в разные стороны за-
витков, ветвей, заключенных в овал в форме глаза. Дополняют изобра-
жение узоры в виде сегментированных фигур или насечек. Достаточно 
часто встречаются изображения зооморфного характера (фигуры птиц, 
шагающих зверей). Особо следует выделить перстень из погр. 23, на 
щитке которого изображён стоящий человек с упёртыми в бока руками.

При изучении материальной культуры этноса, в частности украше-
ний, особое внимание следует уделять технологии их изготовления, что 
позволяет ответить на вопросы о ресурсном обеспечении ремесленного 
производства в крае, помогает восстановить торговые связи населения 
определённых территорий. Технология изготовления – это докумен-
тально определённая совокупность методов и процессов обработки, из-
готовления, изменения состояния, свойств, формы материалов и изде-
лий, которые применяются при изготовлении какой-либо продукции6.

Все перстни из коллекции Грековского могильника на основании 
морфологического строения изделия разделены на классы и типы. По 
набору конструктивных элементов выделено три класса: 1) перстни, 
которые состоят только из обруча; 2) состоящие из обруча и щитка; 
3) перстни, основными элементами которых являются обруч, оправа 
и вставка.

Перстни из изученной коллекции изготовлены при помощи литья 
и ковки, большинство экземпляров выполнено в технике ковки, в то 
время как литьё является более лёгким и быстрым способом изготовле-
ния украшения. Отливая перстни в несложных формах (одно- и двусто-
ронних), мастера имели возможность получать изделия с уже готовым 
узором. Далее им было необходимо только проработать детали до пол-
ной готовности украшения7. 

К первому классу относятся перстни, состоящие только из обруча: 
узкопластинчатые (первый тип) или широкосрединные (второй тип). 
Наиболее простыми в изготовлении являются пластинчатые. Первый 



Раздел 2. Вятская земля в аспектах дореволюционной истории 65

тип представлен украшением из погр. 304, который состоит из прямой 
пластины шириной 1 см. Концы данного перстня сомкнуты, а вся по-
верхность обруча орнаментирована двумя вдавленными линиями по 
краям, продолжающимися по всей площади изделия. Второй тип – ши-
рокосрединные пластинчатые перстни (найдены в погр. 22, 23, 43, 60, 
68, 73, 80, 95, 123, 126, 127, 139, 147, 150, 173, 216, 220, 221, 226, 230, 
257, 303). Щиток данных перстней находится в одной плоскости с об-
ручем, расширяясь к середине. В разрезе пластинчатые перстни имеют 
форму вытянутого прямоугольника8. 

Пластинчатые прямые перстни изготовлены из литых в односторон-
ней форме9 пластинок. Достоинство данного способа заключается в со-
хранении прочерченных вдавленных линий, украшающих перстень. 
Затем полученную заготовку сгибали в обруч и заглаживали место сты-
ковки, тем самым завершая процесс изготовления изделия. 

Широкосрединные пластинчатые перстни с незамкнутыми концами 
мастера изготавливали при помощи ковки с промежуточными отжига-
ми10. Основой для изготовления данных перстней была металлическая 
листовая заготовка – пластина. Затем середина плоской заготовки рас-
ширялась при помощи расковывания с приданием ей необходимой фор-
мы. Концы украшения соединялись методом припоя одной половины 
на другую11. На щиток перстня посредством процарапывания12 острым 
резцом наносили геометрический узор в виде ромбов, двойных линий, 
сегментированных фигур и насечек. 

Ко второму классу перстней относятся экземпляры, состоящие из 
двух конструктивных элементов: обруча и щитка. К нему отнесены 
щитковосрединные, выделенные в первый тип (обнаружены в погр. 23, 
75, 150, 185, 204, 206, 216, 225); второй тип – печатные перстни, име-
ющие щиток-печать (обнаружены в погр. 17, 67, 76, 151 и 152). Третий 
тип представлен единичным экземпляром (погр. 279) перстня с при-
паянным щитком-розеткой с выступающим шаром ложного зернения 
в центре и восемью лепестками по краям. 

Щитковосрединным перстням характерна узкопластинчатая дуж-
ка и резко расширяющаяся средняя часть в виде щитка округлой или 
овальной формы. В продольном сечении щиток находится в одной 
плоскости с дужкой. Данные перстни изготовлены при помощи ли-
тья13. В первую очередь отливали пластину обруча и щиток, которые 
изготавливались при помощи литья в двусторонней разъёмной форме 
со вставным стержнем либо по восковой модели. Мастерами использо-
вались две разъёмные створки из глины или камня, внутрь которых за-
ливали предварительно расплавленный металл. На полученных отлив-
ках оставались литейные швы, устранявшиеся при помощи полировки 
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твёрдым абразивом14. После этого полученную заготовку крепили на 
свинцовой «подушке» и выдавливали среднюю часть для получения 
плоского щитка15. Щитки щитковосрединных перстней из Греково име-
ли округлую или овальную форму с изображениями геометрического, 
зоо- и антропоморфного характера. Орнаментация щитка, вероятно, 
выполнялась при помощи гравировки.

Печатные перстни отличаются от щитковосрединных, так как име-
ют массивный, рельефный, выступающий над ободком щиток. Печатки 
предназначались для получения оттиска на мастике или воске16. Пер-
стни из погр. 17 и 27 Греково, вероятно, были выплавлены по воско-
вой модели. Другие экземпляры этого типа изготовлены при помощи 
присоединения щитка к обручу. Аналогично вышеперечисленным пер-
стням данные украшения были выполнены при помощи литья. Щиток 
перстня создавался отдельно: из отдельного листа металла вырезали 
округлой либо овальной формы заготовку, края которой обрабатывали 
до необходимых пропорций. На полученный, слегка нагретый щиток 
наносили изображение, процарапывая острым резцом. Следующий шаг 
предполагал соединение двух готовых фрагментов изделия. Как прави-
ло, щиток припаивался к обручу17.

Третий класс представляют экземпляры, состоящие из обруча, опра-
вы и вставки (обнаружены в погр. 1, 68, 229). Подобные украшения из-
готовлялись при помощи литья в разъёмной форме со вставным стерж-
нем18. Щиток таких перстней украшался вставкой из полудрагоценных 
камней или кусочков стекла различных оттенков, придавая изделию 
богатство оформления. В процессе отливки мастер оставлял углубле-
ние для вставки на месте щитка, куда специально вкладывался глиня-
ный шарик. Получая подобным образом оправу для украшения, мастер 
оформлял в неё вставку и завершал изготовление изделия, полируя не-
ровности19. Так, оправа – это важнейшая составная часть украшения, 
которая удерживает вставку перстня20. Вставка на перстнях третьего 
класса закреплялась при помощи зажатия оправы кантом. 

Перстень из погр. 68 имеет округлый щиток и металлическую 
вставку, украшенную геометрическим узором, изготовлен при помощи 
литья и ковки. Обруч перстня пластинчатый прямой, раскован из ме-
таллической пластины и припаян к щитку перстня. Щиток углублён-
ной формы сделан при помощи литья и впоследствии обработан до 
округ лой формы. Сверху на него крепилась круглая, плоская пластина 
с изоб ражениями геометрического характера. Щиток оставался полым 
под вставкой. В мордовском Тоторшевском могильнике обнаружен по-
добный перстень, внутри полушария щитка которого находилась буси-
на для придания звона в момент движения руки21 
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Для определения химического состава металлических сплавов, 
использованных для изготовления перстней, проведён рентгенофлю-
оресцентный анализ их поверхности; исследованы 16 экземпляров 
из коллекции. В результате выделены группы сплавов: сплав меди со 
свинцом и цинком (CuPbZn), медно-свинцовая бронза (CuPb), предме-
ты с высоким (1 % < Al) содержанием алюминия и серебряные изделия 
(Ag < 60 %)22. Для производства перстней коллекции использовались 
многокомпонентные сплавы: латунь (2 экз.) и «томпаки» (3 экз.). Три 
перстня были изготовлены из бронзы. Украшения из данного сплава 
обладают сопротивлением к изнашиванию и действию воды, их недо-
статком является относительно высокая стоимость23. Большая часть 
перстней изготовлена из серебра с незначительными добавками меди, 
свинца и железа. Легирование серебра медью оправдано с технологи-
ческой точки зрения, так как медь повышает твёрдость сплава на 25 %, 
снижает температуру плавления и увеличивает способность серебряно-
го сплава к быстрому заполнению формы для литья. 

Вопрос о центрах производства перстней остается наименее ясным. 
Широкосрединные пластинчатые перстни со щитком овальной фор-
мы – самые распространенные среди всех перстней вятских марийцев. 
Вероятно, данная разновидность украшений имеет местные истоки24, 
аналогичные перстни обнаружены в древнемарийских могильниках 
IX–XI вв. и в памятниках азелинской и городецкой культур25. Подобные 
украшения найдены в удмуртских материалах и у марийцев других ло-
кальных групп. 

И. Н. Смирнов отмечал, что изготовлением женских металлических 
украшений в Марийском крае занимались козмодемьянские черемисы 
в д. Чаломкино (Салымсола) Козмодемьянского уезда Казанской губер-
нии (современная д. Чаломкино Горномарийского района Марий-Эл)26. 
Изготовленные украшения продавались на ярмарках, проходивших 
2–3 раза в год. Подобные ярмарки проводились в сс. Сернур, Кичма, 
Новый Торъял Уржумского уезда Вятской губернии и в с. Большая 
Юнга Козмодемьянского уезда Казанской губернии27. 

Перстни с оправой в виде щитка и вставкой из стекла либо драго-
ценного камня грековской коллекции находят аналогии в материалах 
удмуртских могильников XVI – начала XIX в., что позволяет предпола-
гать общее место их изготовления. Возможно, данные перстни постав-
лялись на близлежащие ярмарки из крупного центра по производству 
украшений Поволжья – с. Рыбная Слобода Лаишевского уезда Казан-
ской губернии. В данном населённом пункте ювелирное дело являлось 
промыслом проживавшего здесь русского населения, которое не имело 
пахотной земли28. 
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праздничные расходы 
земскоГо старосты г. хлыноВа

с 29 октяБря 1678 г. по 1 сентяБря 1679 г.
(к реконструкции годового праздничного круга 

жителей русского провинциального города) 
А. А. Марков

На заседании Вятской учёной архивной комиссии, состоявшем-
ся 30 сентября 1905 г., было принято решение опубликовать в Тру-
дах ВУАК1 рукопись под заглавием: «Расходная книга города Хлыно-
ва земского старосты И. Репина 1680 года», обнаруженную в 1900 г. 
А. С. Верещагиным в рукописном отделе Императорской Публичной 
библиотеки в Санкт-Петербурге и высланную в распоряжение комис-
сии стараниями её почётного члена Н. П. Лихачёва2.

«Расходная книга…» была издана в V–VI выпусках Трудов за 
1905 г., а затем вышла отдельным изданием3. В результате исследовате-
ли Вятского края получили в своё распоряжение удивительный по сво-
ей ценности и содержанию источник по повседневной жизни русского 
средневекового города конца 70-х годов XVII века.
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