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Костюм в любом этносе является частью этнической характеристики народа. Он 
вместе с другими элементами отличает его от соседей. 
Цель исследования – проанализировать выделение декоративного комплекса 
и уточнение датировки его существования. 
Материалы и методы. Основной источниковой базой исследования являются ар-
хеологические источники как опубликованные в различных изданиях, так и собран-
ные в оригинальных отчетах, хранящихся в отделе полевых исследований Инсти-
тута археологии Российской академии наук. Исследование основано на принципе ис-
торизма, типологическом археологическом и методе этнического соответствия. 
Результаты исследования. В мордовском костюме в XIII–XV вв. сохраняются по-
чти все элементы декоративного комплекса, существовавшего в предшествующий 
период. Исключение составляет только височные привески с грузиком, которые яв-
ляются этническим маркером мордовского народа с момента возникновения мордов-
ской культуры и до XIII в. Весь остальной комплекс, хотя и не являлся таким же 
ярким, как в предшествующее время, остаётся почти прежним по набору украше-
ний. Изменяются только их формы вместе с изменением всего облика культуры, 
что носит хронологический характер. Сохраняются нагрудные украшения и украше-
ния рук. Височные подвески уступают место височным кольцам. 
Выводы. Мнение о том, что мордовская культура XIII–XV вв. приходит в упадок, 
не является обоснованным. В указанный период продолжается объективный про-
цесс её развития, который во второй половине 30-х гг. XIII в. в силу исторических 
событий получил новый вектор. Высший расцвет мордовской культуры рассматри-
ваемого времени относится к середине XIV в., что соответствует и экологической, 
и политической обстановке в Восточной Европе. XIII–XV вв. – это новый этап в раз-
витии мордовской культуры, что видно и на примере металлического декора. Хро-
нология декоративного комплекса мордовского костюма золотоордынского периода 
нуждается в уточнениях, что частично сделано и в данной статье. 

 

Костюм в любом этносе является частью этнической характеристики 
народа. Он вместе с другими элементами отличает его от соседей. 

Цель исследования – проанализировать выделение декоративного ком-
плекса и уточнение датирования его существования. 

Материал и методы. Основной источниковой базой исследования явля-
ются археологические источники как опубликованные в различных изданиях, 
так и собранные в оригинальных отчетах, хранящихся в отделе полевых иссле-
дований Института археологии Российской академии наук. Среди них отчёты 
по Кельгининскому могильнику (В.И. Вихляев), Ефаевскому могильнику, Ша-
верскому IV поселению (Ю.А. Зеленеев). 

Хронологические рамки с середины XIII в., точнее с 1237 г. (поход Батыя в 
Западное Поволжье) по 1502 г. (формальный год завершения существования 
Золотой Орды). 

Статья основана на принципе историзма, типологическом археологиче-
ском и методе этнического соответствия. 

Результаты исследования. Декоративный комплекс мордовской одежды 
имел большое значение. Обилие украшений играло роль оберега и было связано 
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с понятием девичества. Например, шумящие украшения были характерны для 
девушек и молодых женщин до рождения первенца [15. С. 231]. 

Изменение декоративного комплекса касается в первую очередь украше-
ний головного убора. Так, бронзовые и серебряные головные венчики прекра-
щают использоваться в обиходе за несколько сот лет до рассматриваемого 
периода, а не в XIII–XIV вв., как это иногда считают [16. С. 85]. 

С XIII в. в женских мордовских захоронениях исчезают височные привески 
с грузиком, которые на протяжении более чем тысячи лет являлись этническим 
маркером для захоронений мордвы. На смену им приходят несомкнутые ви-
сочные кольца диаметром около 1,5 см, имеющие завиток на одном из концов. 
В погребениях такие кольца встречаются в одном экземпляре, т. е. они непар-
ные. Часто такие височные кольца изготавливались из серебра [6. Рис. 107; 7]. 

Пулокери, т.е. накосники, представляли собой проволоку, которую нави-
вали на лубяной или кожаный футляр, в котором находилась коса. Иногда он 
обматывался кожаным ремешком, который, в свою очередь, был обмотан тон-
кой бронзовой проволокой [6. С. 26]. 

В XIII–XIV вв. отсутствуют шейные гривны, что не является свидетель-
ством деградации костюма [16. С. 85]. Надо признать, что они выходят из упо-
требления в предшествующий период. 

Ажурные украшения также перестают использоваться ранее, а в XIII–XIV вв. 
они крайне редки, но опять же не по причине упадка культуры [16. С. 85]. 

Мода на крупные сюлгамы «с усами» проходит в предшествующий период, 
поэтому в XIII–XIV вв. они не встречаются [16. С. 85]. Нагрудные застежки-сюл-
гамы представляют два типа: круглопроволочные и лопастные. Наиболее рас-
пространены кольцевые застёжки с завернутыми в виде колец концами 
[1. С. 152. Табл. 8; 5]. Некоторые из них обвиты проволокой [2. С. 149]. В статье, 
посвящённой материалам женского погребения 9 Барбашинского могильника, 
отмечается нахождение 10 застёжек-сюлгам, такие же найдены и в погребении 
10 [13. С. 304, 307]. Название – подковообразные застёжки – неудачное. В ли-
тературе закрепилось обозначение такового рода застёжек-украшений как 
сюлгамы. Название – подковообоазые застёжки – уводит читателя к балтий-
скому бассейну, где они в другой форме существуют с раннего средневековья. 

Из украшений одежды в это время распространение получают сюлгамы 
с широкими треугольными лопастями [2. С. 148]. По П.С. Анастасину, они да-
тируются второй половиной XIII–XIV вв. [3. С. 6]. В погребении 9 Барбашин-
ского могильника лопастная сюлгама относится, судя по сопровождающему 
инвентарю и приведённым аналогиям, к середине XIV в. [13. С. 304]. Во второй 
половине XIII–XIV в. ширина лопастей достигает 4 значений диаметра сечения 
кольца [9. С. 111]. 

Лопастные сюлгамы различных размеров имеют пластинчатые треуголь-
ные лопасти со скругленными концами. Для XIV в. характерны изделия с трех-
гранными лопастями и ребром посередине лопасти, иногда у перехода от 
кольца к лопасти нанесена крестовидная нарезка. Они встречаются практиче-
ски на всех мордовских памятниках этого времени и в памятниках, оставлен-
ных смешанным, например русско-мордовским, населением [1. С. 152. Табл. 9; 
2; 4. С. 34; 8. С. 113]. У некоторых сюлгам «усы» только немного расплющены 
и не превратились в лопасти [8]. С конца XIV и в XV в. распространение полу-
чают сюлгамы с подтреугольной широкой и тонкой лопастью. Бывает, что на 
лопастях нанесены тонкая гравировка, чернь, мелкая зернь, скань (рис. 1, а–ж) 
[6. С. 26, 34; 9. С. 113]. 
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Рис. 1. Сюлгамы (по В.И. Вихляеву) 

 
В Ефаевском могильнике (погребение 17, 1982 г.) встречена круглая сюл-

гама без лопастей, но с расплющенным кольцом и слегка завернутыми, не вы-
ступающими за диаметр кольца усами [10. С. 151–153]. Такая же застежка 
с треугольным в сечении кольцом найдена в мужском погребении 313 Кельги-
нинского могильника [2; 6. Рис. 150]. 

Чаще всего сюлгамы изготавливались из бронзы, но имеются и серебря-
ные, а в кладе у с. Василицы на Украине найдены золотые широколопастные 
экземпляры [14. С. 186–188]. 

Нагрудные застёжки как круглопроволочные, так и лопастные скрепляли 
разрезы одежды. Это хорошо видно на плане погребения 9 из Барбашинского 
могильника [13. C. 305]. Они использовались как в женском, так и мужском ко-
стюме [13. С. 304]. 

Литые браслеты в XIII–XV вв. не выходят из употребления даже во время 
монгольского нашествия [16. С. 85]. Они продолжают встречаться в мордов-
ских могильниках [13. С. 304-305]. Но чаще всего браслеты в XIII–XV вв. – пла-
стинчатые с суживающимися концами [3. С. 63]. Встречаются браслеты, витые 
из нескольких, преимущественно из трех, проволок (рис. 2, а–е). 

Встречаются перстни, относящиеся к XIII–XV вв., с орнаментированными 
ромбическими, подпрямоугольными и овальными щитками [3. С. 63]. Есть 
перстни с бронзовым кольцом, обернутым тонкой серебряной пластиной с се-
ребряными прямоугольными или квадратными щитками, украшенными узором с 
чернью [6. С. 26]. Среди находок перстней такого типа имеются предметы, изго-
товленные из серебра (погребение 414 Кельгининского могильника) [8. С. 49]. 

В погребении 10 Барбашинского могильника найден пояс, который, несо-
мненно, является элементом мужского костюма [13. С. 304]. Пояса в мордов-
ских могильниках не редкость. На последнем этапе первобытнообщинного 
строя, т.е. в VIII–X вв., пояса наличествуют почти в половине погребений  
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мужчин. Такой подсчёт сделан по исследованиям Крюковско-Кужновского мо-
гильника [11. С. 42]. Это говорит о том, что в VIII–X вв. фактически все взрос-
лые мужчины являлись воинами. 
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Рис. 2. Браслеты (по В.И. Вихляеву) 
 
Но некоторые поясные наборы отличаются от однородной массы. В частно-

сти, погребение 505 Крюковско-Кужновского могильника имеет явно отличный 
от остальных пояс. Датировка его, как и всего захоронения, первой половиной 
X в., предложенная исследователями, не вызывает возражений [11. С. 45]. Ви-
димо, с этого времени в мордовском войске появляются предводители с бога-
тыми и привозными поясами. Этот процесс продолжился и в дальнейшем. К се-
редине XIV в. ко времени, к которому относится погребение 10, пояс показывает 
принадлежность к определённому военно-социальному уровню. Пояс из погре-
бения 10 Барбашинского, так же как и аналоги из Аткарского могильника, мог 
принадлежать младшему командиру, который уже не был представителем опол-
чения, но не входил в Ордынскую элиту [12. С. 236, 240]. 

Выводы. Подводя итоги исследования, следует отметить, что металли-
ческий декор мордовского костюма сохраняет традиции, которые складыва-
ются в мордовской культуре в течение всего предшествующего периода. Те из-
менения, что происходят в XIII–XV вв., связаны с общей изменчивостью моды. 
Легко заметить, что трансформация декора мордовского костюма начинается 
в XI–XIII вв. и получает своё дальнейшее развитие в XIII–XV вв. 

Следует отметить, что XIII–XV вв. – это новый этап развития мордовского эт-
носа во всех областях, включая и металлический декор костюма. Он неразрывно 
связан с предшествующим периодом, а вторая половина 30-х гг. XIII в. стала свое-
образным рубежом, в том числе и в историографии. Изменение мордовской куль-
туры, в частности костюмного декоративного комплекса, связывают с походом 
Бату-хана. Предположение о наличии его войска под Золотарёвском городищем 
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в 1237 г. далее гипотезы не заходят [4. С. 106]. Письменные источники уве-
ренно подтверждают факт похода полководцев Бату на Мордовский край и да-
лее в конце 1238 – начале 1239 г. 

Золотоордынский период в истории мордвы не являлся временем упадка, как 
это представлено в некоторых исторических работах [16]. Это показано и на при-
мере металлического декора в настоящей статье. Идёт постепенное развитие. Его 
вершиной стала середина XIV в., как, впрочем, и для всей Восточной Европы. Ме-
таллический декор по-прежнему популярен. Много украшений из бронзы и сере-
бра. Есть даже единичные золотые украшения. Хотя приток цветных металлов в 
Среднее Поволжье, по существующему мнению, уменьшается. 

Подробная хронология мордовского металлического декора костюма пока 
не создана. Наиболее обоснованные хронологические системы П.С. Анаста-
сина и В.И. Вихляева эту проблему пока не решили [3, 7]. Оба рассматривают 
украшения XIII–XIV вв., не систематизируя и не разделяя на этапы. Попытка 
продатировать погребения 9 и 10 из Барбашинского могильника не дала ре-
зультатов. Аналоги вещам из этих погребений, приведённые в статье, датиру-
ются серединой XIV в., но наблюдается стремление исследователей «удрев-
нить» материал их в среднем на полстолетия. Несоответствующая датировка, 
а также ряд других моментов приводит к необоснованному выводу, что в дан-
ных захоронениях погребены участники похода под Смоленск [13]. Поэтому 
надо выделять этапы во всём этом большом периоде. Это сделать очень 
сложно, хотя примеры такой работы уже были [10]. 

В XIII–XV вв. вв. мордовская культура, судя по металлическому декору ко-
стюма как части этой культуры, представляется единой. Различия между мок-
шанским и эрзянским комплексами костюма не являются столь значитель-
ными, чтобы говорить о двух национальных культурах. 

Распространение мордовских украшений костюма в XIII–XV вв. происхо-
дит в южном и восточном направлениях. Это явление находит подтверждение 
в прежних посылках автора и у других исследователей [5. С. 68–69]. 

XIII–XV вв. – это новый этап в развитии мордовской культуры, что видно и на 
примере металлического декора как части этнической характеристики народа. 
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NEW AND MODIFIED ELEMENTS IN THE MORDOVIAN COSTUME  
OF THE XIII–XV CENTURIES 

Key words: costume, decor, the Mordvins, Golden Horde epoch, culture, ethnos, chronology. 

In any ethnic group a costume is part of the ethnic characteristics of the people. Along with 
other elements, it distinguishes one nation from its neighbors. 
The purpose of the study is to analyze accentuating a decorative complex and clarify the 
dating of its existence. 
Materials and methods. The main source base of the research is archaeological sources 
both published in various periodicals and collected in original reports stored in the Field Re-
search Department of the Archaeology Institute under the Russian Academy of Sciences. 
The research is based on the principle of historicism, the typological archaeological one and 
the method of ethnic correspondence. 
Study results. The Mordovian costume preserves almost all the elements of the decorative 
complex that existed in the previous period. The only exception is made by the temporal 
pendants with a weight, which remain an ethnic marker of the Mordovian people since the 
moment of the Mordovian culture's emergence until the XIII century. The rest of the complex, 
although not as bright as in the previous time, remains almost the same in terms of the set of 
decorations. Only their forms change along with the change of the entire cultural image, which 
is chronological in nature. Breast ornaments and hand ornaments are preserved. Temporal 
pendants give way to temporal rings. 
Conclusions. The opinion that the Mordovian culture of the XIII–XV centuries is declining is 
not justified. During this period, the objective process of its development continues, which in 
the second half of the 30s of the XIII century due to historical events received a new vector. 
The highest prosperity of the Mordovian culture of the time under consideration dates back 
to the middle of the XIV century, which corresponds both to the ecological and political situa-
tion in Eastern Europe. The XIII–XV centuries are a new stage in the development of the 
Mordovian culture, which can be seen on the example of the metal decor. The chronology of 
the decorative complex in the Mordovian costume of the Golden Horde period needs clarifi-
cation, which is partially done in this article. 
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