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Обоснование. Славянский костюм периода средневекового Древнерусского государства является мало-
изученным феноменом культуры [1, с. 2940]. Древнерусская одежда имела своеобразные черты в крое, 
украшениях и обуви. Яркая его сторона — стремление к красоте [5, с. 62]. Особенно это касается женского 
костюма. 

Цель — осуществить реконструкцию древнерусского женского костюма с учетом особенностей одежды, 
украшений и обуви.

Методы. В исследовании применялся ретроспективный метод, позволяющий воссоздать знание об эпохе 
по отдельным деталям и более поздним источникам, которые можно найти в наше время [6, с. 333]. Этот 
метод позволяет сформировать представление о древнерусском женском костюме на основе сохранившихся 
источников. Кроме того, нами был использован также метод реконструкции, который позволяет не просто 
воссоздать изучаемую эпоху, но и погрузиться в культурный быт, прикоснуться к самой атмосфере периода 
Древней Руси посредством воссоздания женского костюма.

Результаты. К V в. в Среднем Поволжье сложилась именьковская культура. Представители этой культуры 
занимали пространство от устья реки Камы на севере до Самарской Луки на юге вплоть до VIII века нашей 
эры. Именьковская культура считается славянской раннесредневековой археологической культурой. В этот 
же период в междуречье Волги и Оки образовался союз племен во главе со старейшиной Вятко, по его 
имени этот народ стал называться «вятичи». Так как ареал обитания и род занятий именьковской и вятич-
ской культур в VII–VIII веках территориально почти совпадает, это дает право предполагать, что и в изу-
чаемый период (X–XIV вв.) представители славян в Самарском Заволжье и вятичи имели приблизительно 
схожую культуру, а значит, и похожий костюм. К сожалению, целых предметов одежды X–XIV вв. до нашего 
времени не сохранилось, и основным источником служат остатки одежды и украшения, которые находят 
археологи при раскопках древнерусских поселений и погребений [3, с. 21]. На основе этих данных, а также 
упоминаний и описаний одежды в письменных источниках можно реконструировать женский древнерусский 
славянский костюм. 

В состав данного костюма входили:
1. Сорочица, бесполикового кроя, сшитая из белой льняной ткани полотняного переплетения.
2. Запона, сшитая из гладкокрашеного льна жаккардового переплетения.
3. Пояс, сотканный на бердо, дополнен ножом в ножнах и игольником.
4. Для фиксации рукавов сорочицы на запястьях используются металлические створчатые браслеты. 
5. Головной убор — обруч-очелье с плотной основой. К нему крепятся четырехъярусные височные 

кольца: два верхних — гладкие проволочные, два нижних — характерные для вятичей семилопастные.
6. Шейное украшение — гривна пластинчатая. 
7. Крест, в середине которого символ «Засеянное поле». Это является свидетельством ярко выраженного 

в Средние века двоеверия.
8. Ожерелье с лунницей было древнейшим оберегом женского здоровья [2, с. 41].
9. Перстень решетчатый двузигзаговый ажурный, считается этническим признаком славянского племени 

вятичей.
Выводы. Средневековый женский костюм был неоднороден. Различные символы и обряды опреде-

ляют этнокультурную специфику народов [4, с. 289]. Это в первую очередь доказывают сохранившиеся 
артефакты — височные кольца и другие украшения. Женский древнерусский костюм был многослойным, 
что подтверждается археологическими находками, в которых под суконной тканью находят более тон-
кую полотняного переплетения. Славянские архаичные типы сорочиц являются прототипами русских рубах 
более позднего периода. Славяне использовали для пошива одежды домотканые льняные, конопляные 
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и шерстяные ткани. Шелковые и жаккардовые ткани были привозными. Главную роль в женском костюме 
играли навесные лобно-височные, поясные, наручные, шейно-нагрудные украшения из металла и бусин. 
Костюм замужней женщины и девушки отличался только головным убором и прической.

Ключевые слова: именьковская культура; женский костюм; головной убор; замужняя женщина; полот-
няное крепление. 
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