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M. S. Iakovchik
Textiles with Golden Threads in the Ancient Rus in the 10th — Early 11th Centuries

Archaeological works on a number of the Ancient Russian sites of the 10th — early 11th centuries yielded remains of 
textile ware with golden (metal) threads as well as fragments of separate golden threads. A costume decorated with such 
threads marked a high social status of its owner. The author identified five types of metallic threads produced of gold and 
silver, of very fine quality mostly, as well as of gilded silver. The threads were used in manufacturing parements, embroider-
ies, ribbons, woven items for trimming of clothes (passementeries).

The analysis of dating of these complexes infers that the textiles with golden threads were most widely spread in the 
second half of the 10th century. While it is generally difficult to identify the place of their production, we can ascertain that 
there were imports from China among them. The closest analogies to the textiles with metallic threads found on the territory 
of the Ancient Rus are known in Scandinavia and Byzantium.

M. S. Iakovchik
Obiecte de textile cu fire aurifere pe teritoriul Rusiei Vechi în sec. X — începutul sec. XI

În timpul cercetărilor arheologice a unui şir de monumente ruse vechi din sec. X — începutul sec. XI au fost descoperite 
resturi de piese textile, lucrate cu utilizarea firelor aurifere (metalice), precum şi fragmente a unor fire aurifere separate. Cos-
tumul ornamentat cu astfel de fire era drept marcator al statutului înalt al posesorului. Au fost documentate cinci tipuri de fire 
metalice, produse din aur şi argint, îndeosebi de titlu înalt, precum şi argint aurit. Astfel de fire erau folosite la confecţionarea 
pânzelor de brocart, la broderii, panglici, piese împletite pentru garnisirea hainei (ceaprazuri). Analiza datării complexelor ne 
permite să facem concluzia, că piesele din fire aurifere au fost cel mai răspândite în a doua jumătate a sec. X. Locul lor de 
producere nu este deloc uşor de stabilit, dar putem vorbi sigur despre prezenţa unor obiecte importate din China. Cele mai 
apropiate analogii pentru textilele cu fire metalice din teritoriul Rusiei Vechi sunt cunoscute în Scandinavia şi Bizanţ.

М. С. Яковчик
Текстильные изделия с золотными нитями на территории Древней Руси X — начала XI вв.
При археологических исследованиях ряда древнерусских памятников X — начала XI вв. были обнаружены остатки 

текстильных изделий, сработанных с использованием золотных (металлических) нитей, а также фрагменты отдельных 
золотных нитей. Декорированный такими нитями костюм являлся маркером высокого социального статуса владельца. 
Выявлены пять типов металлических нитей, произведённых из золота и серебра, в основном высокой пробы, а также 
позолоченного серебра. Такие нити использовали при изготовлении парчовых тканей, вышивок, лент, плетёных изде-
лий для отделки одежды (позументов).
Анализ датировок комплексов даёт основания заключить, что изделия из золотных нитей были наиболее распро-

странены во второй половине X в. Место их производства установить непросто, однако с уверенностью можно говорить 
о наличии импортных вещей из Китая. Наиболее близкие аналогии текстильным изделиям с металлическими нитями 
с территории Древней Руси известны в Скандинавии и Византии.

М. С. Яковчик

Текстильные изделия с золотными нитями 
на территории Древней Руси

X — начала XI вв.

С древних времён изделия из благород-
ных металлов активно использовались для 
декорирования одежды, которая в результате 
не только выглядела роскошно, но также явля-
лась показателем высокого статуса её облада-
теля. Одним из способов украшения костюма 
было использование так называемых золот-
ных (или металлических) нитей, произведён-

ных с использованием драгоценных металлов 
(золота и серебра); такие нити, а также срабо-
танные из них декоративные элементы костю-
ма, демонстрируют довольно значительное 
разно образие. Применение золотных нитей 
в украшении костюма имеет долгую историю,  
берущую начало как минимум со II тыс. 
до н. э.; они представлены на территории 
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Ближнего Востока, Древней Греции, Древне-
го Рима, Византии, Китая, средневековой Ев-
ропы, а также Древней Руси, где они появля-
ются не позднее первой четверти X в. (Михай-
лов 2010: 272).

Золотные нити древнерусского времени 
известны археологам ещё с XIX в. Тем не ме-
нее, они долгое время (как до революции, так 
и в первые десятилетия советского периода) 
не становились объектом специальных иссле-
дований, и авторы раскопок ограничивались 
их упоминанием и кратким описанием в пу-
бликациях (например, Спицын 1905; Авдусин 
1952а; 1952б). Планомерное изучение изделий 
из металлических нитей началось в 1960-х гг.; 
направление этому задала М. А. Новицкая 
(Новицкая 1965; 1972), она же обозначила 
основные вопросы, которые впоследствии 
рас смат ривались советскими археологами 
на протяжении нескольких десятилетий. Глав-
ным образом исследовались изделия из зо-
лотных нитей, в частности, вышивка и лен-
ты, способы их создания и художественно-
декоративные особенности, то есть орнамент. 
В этом ключе активно работали М. В. Фех нер, 
М. А. Са бурова, А. К. Ёлкина (Фехнер 1976; 
1977; 1979; 1993; Сабурова, Ёлкина 1991). 
Вместе с тем, самих золотных нитей, техно-
логии их изготовления советские исследова-
тели практически не касались. В настоящее 
время изучение металлических нитей и из-
делий из них, обнаруженных при раскопках 
древнерусских памятников, продолжается: 
так, К. А. Михайлов посвятил им две работы 
(Михай лов 2007; 2010), в которых собрал об-
ширные сведения о находках X в. Развивает-
ся и ещё одно направление исследований — 
анализ технологии производства золотных 
нитей и изделий из них, в том числе с приме-
нением естественнонаучных методов. В дан-
ном ключе работает ряд российских учёных, 
среди которых О. В. Орфинская (Orfi nskaya, 
Push kina 2011; Орфинская 2012), О. Б. Лантра-
това (Lant ratova et al. 2005) и др. Вместе с тем, 
и в советское, и в настоящее время исследова-
тели продолжали пуб ликовать сведения о на-
ходках изделий с металлическими нитями 
(Блi фельд 1977; Фехнер, Недошивина 1987; 
Ива кин 2005; Коваленко и др. 2012; Плавiнскi 
2014).

Настоящая статья посвящена золотным 
нитям, найденным на территории Древнерус-
ского государства в комплексах X — начала 
XI вв. Металлические нити и изделия, произ-
ведённые с использованием таких нитей, об-
наружены при раскопках ряда древнерусских 
поселений (Гнёздово, Старая Ладога, Рюрико-
во Городище, Новгород) и погребений (Гнёз-

дово, Тимерёво, Шестовицы, Псков, Киев, 
Чернигов, Опса (Витебское Подвинье))1.

Среди учтённых объектов присутствуют 
как текстильные изделия с золотными нитями 
и их фрагменты, разновидность которых воз-
можно определить, так и отдельные метал-
лические нити от разрушившихся изделий, 
тип которых идентифицировать затрудни-
тельно. Общее количество изделий из метал-
лических нитей и их фрагментов составля-
ет сейчас около 100, отдельных разрознен-
ных фрагментов нитей — более 1300. Кроме 
того, в ряде публикаций приводятся краткие 
сообщения о наличии в том или ином ком-
плексе золотных нитей, однако эти сведения 
не дают возможности сказать что-то опреде-
лённое и в проведённом в настоящей работе 
анализе не учитываются.

Памятники, при раскопках которых найде-
ны металлические нити, приведены в табл. 1.

В целях проведения статистической об-
работки коллекции металлических нитей 
мною были приняты следующие (услов-
ные) принципы учёта. Один фрагмент изде-
лия или несколько фрагментов одного изделия 
считались как одно изделие. Набор фрагмен-
тов однотипных металлических нитей в рам-
ках одного закрытого комплекса (погребения) 
также рассматривался как одно изделие. На-
конец, единичные золотные нити, обнаружен-
ные в культурном слое поселений, определе-
ны как остатки отдельных изделий: каждая 
такая золотная нить считалась как одна еди-
ница.

В итоге было учтено 62 изделия из метал-
лических нитей, из них 47 — целые и фраг-
ментированные изделия, 15 — фрагменты зо-
лотных нитей.

Типы золотных нитей

Основа классификации металлических ни-
тей была заложена шведской исследователь-
ницей текстиля А. Гейер (Geijer 1938: 68). 
Основываясь на археологическом материале, 
собранном при раскопках могильника Бирки, 

1 Данное исследование было бы невозможно без 
непосредственного знакомства с находками золотных 
нитей, в связи с чем автор приносит искреннюю благо-
дарность Т. А. Пушкиной, Н. В. Ениосовой, О. Л. Шар-
гановой (кафедра археологии МГУ), О. В. Орфин-
ской (ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря), В. В. Мурашёвой, 
С. С. Зозуле, А. О. Шевцову (ГИМ), А. В. Андриенко 
(НГОМЗ), Е. С. Зубковой (ПГОИАХМЗ), Т. В. Столя-
ровой, В. И. Склееновой (СГМЗ), Н. А. Плавинскому 
(НИМ РБ) за возможность ознакомиться с коллекция-
ми, хранящимися в музейных фондах, и за любезные 
консультации
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Памятник Комплексы
Гнёздово Поселения: Центральное городище, Центральное селище (клад 1993 г.)

Погребения: Комплекс 14 июля 1899 г., Серг-1900/65 (7), Серг-1900/74 (16), Серг-1901/86 (18), 
Ц-2, Ц-20, Ц-198, Ц-301, Л-13, Л-33, Л-35, Оль-1, Оль-30, Поль-62, Поль-76

Тимерёво Погребения: 68, 243, III/263, 285, 295, 297 (погребение 1), 348 (погребение 2), 382, 422, 474
Шестовицы Погребения: 36, 38 (погребение 6), 78, 92, 98, 110, курган 2 (VI курганная группа)
Псков Погребения: Трупеховский I раскоп: погребение 1 

Старовознесенский некрополь: погребения 4, 6, 7, 8
Рюриково Горо-
дище

Поселение

Новгород Поселение. Троицкий раскоп
Старая Ладога Земляное городище
Киев Погребения: некрополь у Михайловского Златоверхого монастыря, погребение 49; некрополь у 

Десятинной церкви, погребение 123
Чернигов Погребения: Чёрная Могила
Опса Погребения: курган 20 (погребения 1, 2)

Таблица 1.
Археологические памятники, содержащие находки золотных нитей

Примечание: Курсивом выделены комплексы, золотные нити из которых попали в настоящее исследование.

она выделила несколько разновидностей зо-
лотных нитей: проволока, скрученная спира-
лью проволока (канитель) и пряденые нити. 
Изучение других археологических памятни-
ков позволило расширить данную классифи-
кацию, дополнив её такими видами золотных 
нитей, как плоские цельнометаллические, 
плоские и пряденые нити на органической 
основе и др.

Согласно археологическим данным, на тер-
ритории Древней Руси X — начала XI вв. из-
вестны пять типов золотных нитей (рис. 1; 2).

1. Пряденые золотные нити

Нити такого вида состоят из двух элемен-
тов: очень тонкой и узкой полоски метал-
ла и основы-сердечника (чаще всего нити 
животного или растительного происхожде-
ния), на которую спиралью накручивается ме-
таллическая полоска (рис. 1: 1). Существу-
ет несколько способов изготовления такой 
полоски. Первый — нарезка очень тонкого ли-
ста металла на длинные узкие полоски; такой 
лист получали путём последовательной про-
ковки блока металла (Hacke et al. 2005: 415; 
Karatzani 2012: 61). Второй метод — плюще-
ние волочёной проволоки из золота или сере-
бра. К сожалению, на данный момент нельзя 
сказать с точностью, каким способом изготов-
лены полоски металла золотных нитей, обна-
руженных на древнерусских памятниках, по-
скольку для этого необходимы дополнитель-
ные исследования.

Пряденые металлические нити обнаруже-
ны в основном на поселении и в курганных 
захоронениях Гнёздова, а также в погребе-
ниях Псковского некрополя, кургане Чёрная 
Могила, в культурном слое Новгорода и Рю-
рикова Городища.

Диаметр пряденых золотных нитей состав-
ляет 0,1—0,5 мм, но чаще — от 0,2 до 0,4 мм. 
Ширина полоски металла может довольно 
сильно варьировать — от 0,1 до 0,9 мм, одна-
ко наиболее часто встречаются золотные нити 
с полоской шириной 0,2—0,5 мм. Толщина по-
лоски металла составляет 0,02—0,04 мм. Эта 
полоска навивалась на сердечник в S, реже — 
в Z-направлении.

Определить материал, из которого был сде-
лан сердечник, в большинстве случаев не пред-
ставляется возможным, поскольку он разру-
шается в процессе археологизации, и до на-
ших дней доходит лишь скрученная спиралью 
тонкая металлическая полоска. Тем не ме-
нее, в ряде случаев сердечник всё же сохра-
нился: чаще он представляет собой шёлковую 
нить диаметром 0,1—0,2 мм и 0,4—0,5 мм, 
с круткой как S, так и Z. Вместе с тем изве-
стен и льняной сердечник (Зубкова, Орфин-
ская 2016: 384).

2. Волочёная проволока

Существует ряд способов изготовления 
металлической проволоки, однако для произ-
водства золотных нитей использовалось во-
лочение. Судя по всему, причиной тому слу-
жило преимущество волочения перед дру-
гими методами, поскольку именно с его 
помощью можно было получить идеально 
круглую, ровную, стандартную по диаметру 
и достаточно тонкую проволоку значитель-
ной длины.

Все обнаруженные на территории Древ-
ней Руси X — начала XI вв. золотные нити-
проволочки изготовлены путём волочения 
(рис. 1: 2). Об этом свидетельствуют ряды 
тонких продольных линий на поверхно-
сти проволоки: подобные следы могут появ-
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ляться в процессе протаскивания проволо-
ки через фильеры волочила, имеющие какие-
либо незначительные дефекты.

Золотные нити данного типа были най-
дены в захоронениях Тимерёва, Шестовиц, 
Гнёздова, Пскова, Киева, в культурном слое 
Рюрикова Городища и Старой Ладоги. Все ис-
следованные металлические нити-проволоки 
имеют диаметр 0,2 мм, что показывает высо-
кую степень стандартизации этого вида золот-
ных нитей.

3. Канитель

Данный тип металлических нитей пред-
ставляет собой волочёную проволоку, на-
крученную плотной спиралью на сердечник 
(рис. 1: 3). Проволока, которую использова-
ли для изготовления канители, по своим тех-
ническим и морфологическим характеристи-
кам идентична золотным нитям-проволочкам, 

описанным выше: она производилась путём 
волочения и имела диаметр 0,2 мм, изредка 
0,3 мм. Сердечник в основном не сохраняет-
ся, однако в составе погребального инвентаря 
кургана 295 могильника Тимерёва были най-
дены изделия из канители с основой из шёлко-
вых нитей диаметром 0,2—0,4 мм и Z-круткой. 
Диа метр канители, обнаруженной на древне-
русских памятниках, варьирует от 0,6 до 2 мм. 
Основная масса канители обнаружена в по-
гребениях и культурном слое поселения Гнёз-
дова, курганах Тимерёва, а также в одном по-
гребении Шестовиц и одном погребении мо-
гильника Опса.

Помимо классической канители, изготов-
ленной из круглой в сечении проволоки, из-
вестны золотные нити подобного типа, произ-
ведённые из уплощённой проволоки. Изделие, 
сработанное из таких нитей, входило в состав 
клада, обнаруженного в 1993 г. на территории 
гнёздовского Центрального селища. Диаметр 

Рис. 1. Типы золотных нитей. 1 — пряденые золотные нити (Псков, Трупеховский I раскоп, погребение № 1. 
ПГОИАХМЗ); 2 — волочёная проволока (Гнёздово, комплекс 14 июля 1899 г. ГИМ); 3 — канитель (Тимерёво, 
погребение 295. ГИМ); 4 — плоские золотные нити на кожаной основе (Гнёздово, Поль-62. Музей кафедры 
археологии МГУ) (фото автора) 

Fig. 1. Types of metal threads: 1 — spun metal threads (Pskov, Trupekhovskiy I excavation site, burial no. 1. Pskov State United 
Historical, Architectural and Art Reserve Museum); 2 — drawn wire (Gnezdovo, Complex 14 July 1899. State Historical Museum); 
3 — spiral wire thread (Timerevo, burial mound 295. State Historical Museum); 4 — flat metal threads on leather strip (Gnezdovo, 
burial Поль-62, Lomonosov Moscow State University Archaeology Departement Museum) (photos by the author).
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металлической нити составляет 0,7 мм, ши-
рина плоской проволоки, навитой на сердеч-
ник, — 0,2 мм, толщина — 0,06 мм. Основой-
сердечником служит шёлковая нить диамет-
ром около 0,5 мм и с Z-круткой.

4. Плоские золотные нити 
на органической подложке

Такие металлические нити производились 
из тонкой узкой полоски органического ма-
териала, покрытого тончайшим слоем драго-
ценного металла (золота или серебра). В каче-
стве такой подложки (в иностранной литера-
туре её часто называют «мембраной») могли 
использоваться серозная оболочка кишечника 
животных, кожа, даже бумага. Позолоченную 
или посеребрённую органическую основу ре-
зали на узкие полоски, которые и использова-
лись в качестве плоских золотных нитей.

Металлические нити данной разновидно-
сти — наиболее редкие, даже экзотические 
для Древнерусского государства. По мнению 
исследователей, такая технология производ-
ства золотных нитей характерна для Китая 
(Орфинская, в печати), в связи с чем можно 
с большой долей уверенности говорить о на-
личии на Руси китайского импорта драгоцен-
ного текстиля.

Плоские золотные нити на органической 
подложке зафиксированы только на одном 
памятнике — в кургане Поль-62 могильника 
Гнёздово (рис. 1: 4). Основой для этих нитей 
послужила полоска кожи чёрного цвета ши-
риной 0,3—0,4 мм и толщиной 0,1 мм. Кожа-
ная подложка покрыта с одной стороны тон-
чайшим слоем золота (Орфинская, в печати). 
К сожалению, на данный момент нет инфор-
мации о том, каким образом металл был нане-
сён на поверхность кожаной основы: для это-
го необходимо провести отдельные исследо-
вания.

5. Пряденые золотные нити 
на органической подложке

Данный тип металлических нитей, как 
и пряденые золотные нити, изготовленные 
с использованием цельнометаллической по-
лоски, состоит из двух элементов: текстиль-
ного сердечника и накрученной на него ор-
ганической подложки, покрытой тонким сло-
ем драгоценного металла (по сути, это та же 
плос кая золотная нить на органической осно-
ве, о которой говорилось выше).

На территории Древней Руси X — нача-
ла XI вв. текстильные изделия, изготовленные 
с использованием пряденых золотных нитей 

на органической подложке, известны лишь 
в Гнёздове, в составе погребального инвен-
таря кургана Ц-301. Все золотные нити были 
сработаны по единой технологии: в качестве 
органической основы использовалась сероз-
ная оболочка кишечника животных, на кото-
рую был нанесён тонкий слой позолоты (Ор-
финская 2012; Orfi nskaya, Pushkina 2011). 
Можно предположить, что при нанесении 
на серозную оболочку золота специальные 
клейкие вещества не применялись, посколь-
ку достаточно прочным клеем могли служить 
биополимеры слизи, выделяемые эпителиаль-
ными клетками кишечника (Lantratova et al. 
2005: 486).

Как и плоские золотные нити на органиче-
ской подложке, пряденые металлические нити 
на такой основе производились в Китае и яв-
лялись импортом (Орфинская, в печати). Диа-
метр пряденых золотных нитей на органиче-
ской основе различен на каждом упомяну-
том выше изделии и укладывается в пределы 
0,2—0,5 мм, ширина позолоченной полоски 
оболочки кишечника составляет 0,5—0,7 мм. 

Рис. 2. Типы золотных нитей (с указанием количества 
изделий, изготовленных из каждого типа): 1 — пря-
деные золотные нити; 2 — волочёная проволока; 3 — 
канитель; 4 — канитель из уплощенной проволоки; 
5 — плоские золотные нити на органической под-
ложке; 6 — пряденые золотные нити на органической 
подложке.

Fig. 2. Types of metal threads (with number of objects made 
of each type of them): 1 — spun metal threads; 2 — drawn 
wire; 3 — spiral wire thread; 4 — spiral thread of flattened 
wire; 5 — flat metal threads on organic strip; 6 — spun metal 
threads on organic strip.
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Сердечником во всех случаях служит шёлко-
вая нить (Orfi nskaya, Pushkina 2011) диаме-
тром 0,1 и 0,3 мм с Z-круткой.

Исследование химического состава метал-
ла золотных нитей было проведено при по-
мощи неразрушающего рентгенофлюорес-
центного энергодисперсного анализа  2. Было 
исследовано около 30 образцов, для которых 
было взято около 70 проб.

Полученные результаты позволяют выде-
лить три группы золотных нитей в зависимо-
сти от того, из какого металла они изготов-
лены: из золота, серебра и позолоченного се-
ребра. Практически всегда для производства 
этих нитей использовали золото или серебро, 
причём в основном — очень высокой пробы. 
Так, содержание золота достигало 94—99 %, 
с небольшими примесями серебра и меди, 
изредка — других элементов. Исключением 
являются плоские нити на кожаной подлож-
ке из гнёздовского кургана Поль-62: они по-
крыты слоем низкопробного золота со значи-
тельной примесью меди (табл. 2). В основ-
ном из золота изготовлены пряденые нити, 
изредка — канитель и золотые нити на орга-
нической подложке (как плоские, так и пря-
деные).

2 Анализ химического состава металла выпол-
нен Н. В. Ениосовой (МГУ), Р. А. Митояном (МГУ), 
А. О. Шевцовым (ГИМ), в связи с чем я выражаю им 
глубокую благодарность.

Серебро, из которого производили метал-
лические нити, также в основном было высо-
кой пробы — от 95 до 99 %, с незначительны-
ми примесями золота, меди и других элемен-
тов (см. табл. 3). Однако встречаются и нити 
из низкопробного серебра, например, пря-
деные нити от ленты из гнёздовского курга-
на Ц-198, изготовленные из серебра со значи-
тельной примесью меди. Как показывают ре-
зультаты анализа, серебро применялось для 
изготовления в основном волочёной проволо-
ки и канители, реже — пряденых металличе-
ских нитей. Считается, что главным источни-
ком серебра для древнерусского ювелирного 
дела X — начала XI вв. были арабские сере-
бряные монеты — дирхемы, огромное коли-
чество которых найдено на территории Руси 
(на поселениях, в погребениях и кладах). Пик 
поступления дирхемов в Европу приходит-
ся на начало 60-х гг. X в., однако с середи-
ны X в. качество серебра дирхемов начинает 
постепенно ухудшаться в связи с увеличени-
ем содержания в нём меди (до 35—40 % к кон-
цу X в.). В результате к началу XI в. импорт 
дирхемов прекратился (Коновалов и др. 2008: 
159—160). Можно предположить, что золот-
ные нити от ленты из кургана Ц-198, который 
датируется последней четвертью X в., были 
изготовлены из серебра подобного низкого ка-
чества.

Металлические нити (пряденые) из по-
золоченного серебра зафиксированы всего 
на одном памятнике: в кургане Чёрная Моги-
ла (см. табл. 4). Позолота могла наноситься 
на серебряную полоску различными спосо-
бами. Химический состав металла золотных 
нитей из Чёрной Могилы и наличие в нём 
ртути позволяет предположить, что в данном 
случае полоска серебряной фольги была по-
крыта слоем золота при помощи амальгами-
рования.

Типы текстильных изделий, 
изготовленных с использованием 

золотных нитей

Металлические нити применялись при соз-
дании различных текстильных изделий. Как 
уже упоминалось выше, кроме чисто деко-
ративной и эстетической функций, украшен-
ная золотными нитями одежда демонстриро-
вала высокий социальный статус своего вла-
дельца.

Все изделия с использованием метал-
лических нитей можно разделить на четы-
ре большие группы: парчовые ткани, золот-
ную вышивку, золототканые ленты, плетёные 
позументы. При раскопках древнерусских па-

Содержание золота, % Количество изделий
Более 90% (94—99%) 12
Менее 90% 1

Содержание серебра, % Количество изделий
Более 90% (95—99%) 10
Менее 90% 2

Курган Чёрная Могила
Ag 78,7—88,6%
Au 8—16,2%
Cu 0,2—0,4%
Hg 2,1—2,4%

Таблица 2.
Металлические нити из золота 

(Гнёздово, Псков)

Таблица 3.
Металлические нити из серебра 

(Гнёздово, Тимерёво)

Таблица 4.
Металлические нити 

из позолоченного серебра 
(Чернигов)
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мятников, датирующихся X — началом XI вв., 
зафиксированы все перечисленные разновид-
ности (рис. 3).

1. Парчовые ткани

Металлические нити используют для со-
здания парчи — роскошной узорной ткани; 
её ткали из шёлковых нитей (основа и базо-
вый уток) и золотных (дополнительный или 
узорный уток). Такие ткани были обнаружены 
в двух курганных погребениях Гнёздовского 
могильника.

В кургане Поль-62 сохранился крошеч-
ный фрагмент красной парчовой ткани, со-
тканной с использованием плоских золотyых 
нитей на кожаной подложке. В женском ка-
мерном погребении Ц-301 среди инвентаря 
был найден свёрток тканей, среди которых 
были обнаружены фрагменты парчового пла-
тья со сложным узором, вытканным золоты-
ми нитями, фрагмент ворота другого платья 
из парчи и обрывок парчовой ткани с рисун-
ком в виде «древа жизни». Во всех случаях ис-
пользовались пряденые нити из позолоченной 
серозной оболочки кишечника животных. Эти 
изделия были отреставрированы и подроб-
но изучены, о чём можно прочитать в специ-
ально посвящённым им работам (например, 
Orfi nskaya, Pushkina 2011).

2. Золотная вышивка

Золотными нитями вышивали преимуще-
ственно детали одежды, выполненные из шёл-
ковых тканей: воротники, опястья (манжеты) 
рукавов, детали головных уборов (венчики). 
Вышивка X в. представлена, прежде всего, 
находками из кургана Чёрная Могила: здесь 
сохранилось несколько фрагментов шёлко-
вой ткани с вышитым золотными нитями 
растительным орнаментом (рис. 4). Находок 
фрагментов золотных нитей, которые можно 
было бы однозначно идентифицировать как 
остатки вышивки, сохранилось не так много. 
К ним можно отнести металлические нити, 
обнаруженные в одном из камерных погребе-
ний Псковского некрополя; судя по всему, — 
остатки вышивки плаща (Закурина 2006: 63). 
Остатки вышивки также были обнаружены 
в гнёздовском кургане Оль-30. Во всех случа-
ях для вышивки использовали пряденые ме-
таллические нити — очевидно, в силу своих 
морфологических характеристик они были 
более эластичны, чем волочёная проволока, и, 
следовательно, более пригодны и удобны для 
вышивания.

3. Золототканые ленты

Ленты были весьма популярным элемен-
том декора древнерусского костюма: их ис-
пользовали для отделки тех же деталей одеж-
ды, что и вышивку. Одним из способов изго-
товления лент было ткачество на дощечках, 
при этом в качестве основы использова-
лись шёлковые и льняные нити, а в качестве 
утка — шёлковые, а также (в отдельных слу-
чаях) и металлические нити. Орнамент та-
ких лент всегда геометрический и пред-
ставляет собой комбинации расположенных 
в ряд различных фигур: точек, углов, ромбов, 
S-видных завитков, плетёнок. Стоит отме-
тить, что часто сохраняются только золотные 
нити, имеющие характерное расположение 
в виде плотных параллельных зигзагообраз-
ных рядов, при этом шёлковые и льняные 
нити полностью отсутствуют, в связи с чем 
не представляется возможным реконструи-
ровать узор.

Фрагменты золотных лент обнаружены 
в погребениях Гнёздова, Тимерёва, Шестовиц, 
Пскова, Киева, в культурном слое Старой Ла-
доги; их ширина может сильно различаться — 
от 0,6 до 1,7 см. Ленты ткали с использовани-
ем золотных нитей двух типов — пряденых 
и волочёной проволоки (рис. 5); оба типа мог-
ли быть из золота и серебра, иногда в составе 
одной ленты могли использовать как серебря-

Рис. 3. Типы изделий из золотных нитей: 1 — парчо-
вые ткани; 2 — золотная вышивка; 3 — золототканые 
ленты; 4 — позументы;  5 — отдельные золотные нити.

Fig. 3. Types of textile products made of metal threads: 
1 — parements; 2 — golden embroidery; 3 — ribbons woven 
with metal threads; 4 — passementeries; 5 — separate metal 
threads.
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ные, так и золотые нити (такие экземпляры 
обнаружены в погребениях Пскова и Шесто-
виц (Коваленко и др. 2012: 332, рис. 15; Зуб-
кова, Орфинская 2016: 385, рис. 14)), причём 
серебряные нити-проволочки использовали 
парно.

Стоит отметить общую схожесть как в ди-
зайне, так и в технологии изготовления лент 
из серебряных волочёных проволочек, обна-
руженных на территории Древней Руси X в. 
и в погребениях Бирки и Вальсгерде (Шве-
ция). Принимая во внимание то обстоятель-
ство, что широкое использование волочё-
ной проволоки из серебра в целом, а так-
же парной проволоки для изготовления лент 
в частности, весьма характерно для тексти-
ля Средней Швеции (Geijer 1938; Gleba 2013: 
202—204), можно говорить о том, что появ-
ление подобных находок на Руси в X в. опре-
делялось тесными контактами между ран-
негородскими центрами Швеции и Древней 
Руси. На мой взгляд, можно предположить 
наличие импорта из Швеции на Русь го-
товых изделий и скандинавского влияния 
на технологию производства таких лент 

в некоторых регионах Древнерусского госу-
дарства  3.

4. Позументы

Последний тип изделий из золотных ни-
тей — это разнообразные декоративные изде-
лия, которые можно объединить под единым 
наименованием — позументы (по терминоло-
гии А. Гейер). Существует большое количе-
ство видов таких позументов: орнаменталь-
ные плетёные ленты, шнуры, косички, узелки, 
подвески, оправы для вставки дополнитель-
ных элементов (например, кусочков слюды) 
и т. д. Для каждого вида таких изделий харак-
терны определённая форма, орнаментальная 
композиция и техника исполнения. Но, неза-
висимо от типа, все позументы представляют 
собой комбинацию из переплетений и узлов 
различных типов, зачастую ритмично повто-
ряющихся (Geijer 1938: 99—105). В конеч-
ном счете, все эти объекты служили элемен-
том украшения одежды (в основном её краёв), 
который накладывали на ткань и пришивали 
к ней.

На территории Древней Руси X — нача-
ла XI вв. позументы обнаружены на многих 
памятниках: в культурном слое Центрального 
городища и селища Гнёздова и Рюрикова Горо-
дища, в погребениях Гнёздова, Тимерёва, Ше-
стовиц, Пскова, Опсы. Эти позументы изготов-
лены в основном из канители и волочёной про-
волоки, и лишь единичные изделия сработаны 
из пряденых золотных нитей. В подавляю-
щем большинстве случаев использовали нити 
из серебра; позументы из золотых нитей встре-
чаются редко, и практически все они сработа-
ны из пряденых металлических нитей.

Один из видов таких позументов — узелки 
из серебряной канители (рис. 6: 1); подобные 
изделия были найдены в нескольких курганах 
Гнёздова (Л-13, Л-33, Л-35, Ц-2). Идентичный 
позумент-узелок типа Р26 по классификации 
А. Гейер обнаружен в погребении Bj 989 мо-
гильника Бирки; кроме того, четыре таких 
узелка зафиксированы в погребении Вальсгер-
де 12 и в датском кургане Лэдбю (Geijer 1938: 
104, 179, Taf. 28: 10; Lindblom 2000: 18—23; 
Sørensen 2001: 73—74).

3 Стоит отметить, что впоследствии А. Гейер от-
казалась от своей трактовки обнаруженных при рас-
копках могильника Бирки изделий из металлических 
нитей как имеющих местное — скандинавское — про-
исхождение. Согласно её новой позиции, все предметы 
из золотных нитей были импортированы из Византии 
(Geijer 1980: 219). Очевидно, что для решения данной 
проблемы необходимы дальнейшие исследования.

Рис. 4. Золотная вышивка из кургана Чёрная Могила: 
1 — общий вид (по Фехнер 1979: 402); 2 — фрагмент 
вышивки (ГИМ) (фото автора).

Fig. 4. Golden embroidery from burial mound Chernaya Mogila: 
1 — general view (after Фехнер 1979: 402); 2 — fragment of 
the embroidery (State Historical Museum) (photo by the author).
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Другие позументы представляют собой бо-
лее сложные по форме плетения. Например, 
в кургане Оль-1 (Гнёздово) обнаружены два 
фрагмента изготовленного из канители позу-
мента со сложным петельчатым узором (рис. 6: 
2). В кургане 295 Тимерёва зафиксированы 
фрагменты серебряного позумента (рис. 7). 
Аналогичные изделия известны в Бирке, в по-
гребениях Bj 520 и 832, и классифицируются 
А. Гейер как тип Р10а и Р10с (Geijer 1938: 102, 
177—178, Taf. 26: 4, 5). В кургане 110 Шесто-
вицкого могильника обнаружены три пло-
ские плетенки квадратной формы, сработан-
ные из парных серебряных нитей (см. Михай-
лов 2007: 153, рис. 3). Позументы такого типа 
(Р19 и Р20 по А. Гейер) известны в погребе-
ниях Bj 138, 520, 1125 Бирки (Geijer 1938: 103, 
176—177, 179, Taf. 28: 1, 2).

Таким образом, как и в случае с сотканны-
ми на дощечках лентами, прослеживается яв-
ная связь археологических материалов, проис-
ходящих с синхронных памятников Древней 
Руси X — начала XI вв. и Скандинавии (Бирка, 
Вальсгерде, Лэдбю): в обоих регионах зафик-
сированы позументы, идентичные по техноло-
гии изготовления, по типу использовавшейся 
металлической нити и по стилистике. Вместе 
с тем исследователи отмечают явное византий-
ское влияние на формирование орнаменталь-
ных мотивов некоторых позументов из Бирки. 
Так, позументы типов Р19 и Р20 стилистиче-
ски идентичны узорам на византийских ре-
менных пряжках VI—VII вв. (Hedenstierna-
Jonson 2006: 316, 318, рис. 8). Как и в случае 
с золототкаными лентами, нужны дальней-
шие исследования.

Рис. 5. Лента с металлическими нитями (Гнёздово, курган Поль-62. Музей кафедры археологии МГУ) (фото 
Н. В. Ениосовой).

Fig. 5. Ribbon with metal threads (Gnezdovo, burial mound Поль-62. Archaeology Departement Museum of the Lomonosov 
Moscow State University) (photo by N. V. Eniosova).

Рис. 6. Позументы из золотных нитей: 1 — узелки 
из канители (Гнёздово, курган Л-13) (по Авдусин 
1952а: 338, рис. 3); 2 — позумент из канители 
(Гнёздово, курган Оль-1) (по Авдусин 1952б: 99, 
рис. 28: 5).

Fig. 6. Passementeries made of metal threads: 1 — knots 
from metal threads (Gnesdovo, burial mound Л-13) (after 
Авдусин 1952а: 338, рис. 3); 2 — passementerie made of spiral 
wire thread (Gnezdovo, burial mound Оль-1) (after Авдусин 
1952б: 99, рис. 28: 5).

Сопоставление датировок комплексов, 
в которых были обнаружены изделия из зо-
лотных нитей, с данными по типам металли-
ческих нитей и изделий из них дают возмож-
ность выделить два условных периода быто-
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Рис. 7. Позумент из канители (Тимерёво, погребение 295, ГИМ) (фото Н. В. Ениосовой).

Fig. 7. Passementeries made of metal threads (Timerevo, burial mound 295, SHM) (photo by N. V. Eniosova).

Рис. 8. Археологические памятники Древней Руси X — 
начала XI вв., при раскопках которых обнаружены 
золотные нити: 1 — Старая Ладога; 2 — Новгород; 
3 — Рюриково Городище; 4 — Псков; 5 — Тимерёво; 
6 — Опса; 7 — Гнёздово; 8 — Шестовицы; 9 — 
Чернигов; 10 — Киев.

Fig. 8. Archaeological sites of Ancient Rus in the 10th — early 
11th centuries with finds of golden threads: 1 — Staraya 
Ladoga; 2 — Novgorod; 3 — Rurikovo Gorodische; 4 — Pskov; 
5 — Timerevo; 6 — Opsa; 7 — Gnezdovo; 8 — Shestovitsy; 9 — 
Chernigov; 10 — Kiev.

вания таких изделий на территории Древней 
Руси.

Первый период: первая половина X в. В це-
лом для данного времени декор костюма, вы-
полненный из золотных нитей, был довольно 
редким явлением. Единичные примеры обна-
ружены в курганах Гнёздова и в культурном 
слое Земляного городища Старой Ладоги. Тип 
металлических нитей — волочёная проволо-
ка (Старая Ладога) и канитель (Гнёздово, кур-
ган Л-13), металл в обоих случаях — серебро. 
Изделия — сотканная на дощечках лента и по-
зументы.

Второй период: середина X — рубеж 
X/XI вв. Именно в это время практика украше-
ния костюма при помощи нитей из драгоцен-
ных металлов получает широкое распростра-
нение среди представителей древнерусской 
знати. Практически все известные по архео-
логическим раскопкам изделия из золотных 
нитей, датирующиеся X в., приходятся на его 
вторую половину. Для данного периода ха-
рактерны все описанные выше типы изделий 
и металлических нитей, из которых эти изде-
лия выполнены. Обширен и ареал: золотные 
нити зафиксированы на территории от Старой 
Ладоги на севере до Киева на юге, от Опсы 
на западе до Тимерёва на востоке, а также 
на Рюриковом городище, в Новгороде, Гнёз-
дове, Пскове, Шестовицах, Чернигове. Не-
трудно заметить, что практически все находки 
золотных нитей фиксируются на пути «из ва-
ряг в греки», по которому они, судя по всему, 
и распространялись по территории Древней 
Руси (рис. 8).

В заключение мне хотелось бы отметить, 
что приведённые в настоящей статье резуль-
таты ещё будут скорректированы по мере 
продолжения изучения золотных нитей. Кро-

ме того, остаётся достаточно нерешённых во-
просов, касающихся особенностей производ-
ства металлических нитей, а также путей их 
по ступления на территорию Древней Руси 
X —начала XI вв.
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ОАМ  — Одесский археологический музей. Одесса.
ОГИ  — Объединенное гуманитарное издательство. Москва.
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РСМ  — Раннеславянский мир. Москва.
РФА  — рентгенофлюоресцентный анализ.
СА  — Советская археология. Москва.
САИ  — Свод археологических источников. Москва; Ленинград.
СГМЗ  — Смоленский государственный музей-заповедник. Смоленск.
СГУ  — Саратовский государственный университет. Саратов.
СИААМЗ  — Староладожский историко-археологический и архитектурный музей-заповедник. Старая 

Ладога.
СОИГИ  — Северо-Осетинский институт гуманитарных исследований. Владикавказ.
СОИГСИ  — Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева. 

Владикавказ.
СОИКМ — Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина. Самара.
СПбГУ  — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
СурГПИ  — Сургутский государственный педагогический институт. Сургут.
ТГОМ  — Тверской государственный объединённый музей. Тверь.
ТомГУ  — Томский государственный университет. Томск.
ТГЭ, Тр.ГЭ  — Труды Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург.
ТТЗСТЭС  — Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь.
ТюмГУ  — Тюменский государственный университет. Тюмень.
УдГУ  — Удмуртский государственный университет. Ижевск.
УдНИИ  — Удмуртский научно-исследовательский институт. Ижевск.
УдНИИЯЛ  — Удмуртский научно-исследовательский институт языка и литературы. Ижевск.
УИИЯЛ УрО РАН  — Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения Российской 

Академии наук. Ижевск.
УрО РАН  — Уральское отделение Российской Академии наук. Екатеринбург.
УТОПІК  — Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. Київ.
ХГУ  — Харьковский государственный университет. Харьков.
ЦАИ БФ  — Центр археологических исследований Благотворительного Фонда «Деметра». Керчь.
ЦМиАР  — Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. 

Москва.
ЮУрГУ  — Южно-Уральский государственный университет. Челябинск.
AAL  — Acta Archaeologica Lundensia. Lund.
APA  — Association Provence Archéologie. Aix-en-Provence.
AS  — Archaeological studies. Uppsala.
AV ČR  — Academie Věd České Republiky. Praha.
BAR  — British Artchaeological Reports. Oxford.
BAR IS  — British Archaeological Reports, International Series. Oxford.
IUPPS = UISPP  — International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences = Union internationale pour les 

sciences préhistoriques et protohistoriques.
JRGZM  — Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Mainz.
KMM  — Kaunas Military Museum. Kaunas.
KVHAA  — Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
MSU  — Lomonosov Moscow State University. Moscow.
PSUHAARM  — Pskov state united historical, architectural and art reserve museum. Pskov.
SA IA NASU  — Scientific Archive of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine. 

Kiev.
SHM  — State Historical Museum. Moscow.
ZAM  — Zeitschrift für Archдologie des Mittelalters. Köln.


