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Сборник посвящен памяти известного российского археолога, доктора исторических наук, зав. Научным архивом ИИМК 
РАН Галины Вацлавны Длужневской (1946–2014). Памяти Г. В. Длужневской было посвящено специальное открытое заседание 
Ученого Совета ИИМК РАН (23 марта 2016 г.), собравшее полный зал участников, друзей и коллег Галины Вацлавны. Дальнейшим 
развитием этой благородной акции должно стать издание настоящего сборника, освещающего основные стороны многогранной 
научной и организационной деятельности Г. В. Длужневской. В творческой судьбе Галины Вацлавны отчетливо выделяются два 
периода. Первый — многолетние полевые исследования в Туве (ныне Республика Тыва), специальное изучение археологических 
памятников енисейских кыргызов в этнокультурной истории Центральной Азии и Сибири. Второй — активная творческая 
деятельность по руководству Научным архивом ИИМК РАН, изучение и популяризация фотографии как важнейшего вида 
археологических источников. Тот и другой периоды достаточно полно представлены в материалах настоящего Сборника, 
композиционно состоящего из трех частей. Часть I (меморативная) — воспоминания друзей и коллег о жизни и деятельности Галины 
Вацлавны, часть II посвящена проблемам археологии Центральной Азии и Сибири, в части III рассмотрены вопросы историографии 
и изучения фотографии как археологического источника. Публикация сборника — дань памяти Галине Вацлавне Длужневской, 
отдавшей 50 лет своей жизни и активной творческой деятельности Институту (ЛОИА АН СССР – ИИМК РАН).

The collection is dedicated to the memory of the prominent Russian archaeologist, Director of the Scientific Archives of IIMK RAS, 
Dr. of History Galina Vatslavna Dluzhnevskaya (1946–2014). To the memory of G. V. Dluzhnevskaya, a special broadened session of the 
Scientific Council of IIMK RAS was dedicated (March 23, 2016) which assembled the full audience of the participants — friends and colleagues 
of Galina Vatslavna Dluzhnevskaya. This noble action was further continued in the publication of the present collection covering the main 
aspects of the many-sided scientific and organizational activities of G. V. Dluzhnevskaya. Two periods are clearly definable in the creative 
biography of Dluzhnevskaya. The first comprises field investigations of many years in Tuva (now the Republic of Tyva) devoted to special 
studies of archaeological sites of the Yenisey Kyrgyzes as part of the ethnocultural history of Central Asia and Siberia. The second period is 
concerned with the extensive creative activities at the Scientific Archives of IIMK RAS, studying and popularization of photography as a very 
important group of archaeological sources. The two periods both are fairly well represented among the materials of the present collection 
consisting compositionally of three parts. Part I (memorial) includes reminiscences of friends and colleagues about the life and scientific 
studies of G. V. Dluzhnevskaya. Part II is dedicated to problems of archaeology of Central Asia and Siberia. Part III discusses questions of 
historiography and consideration of photography as an archaeological source. This publication is a tribute to the memory of Galina Vatslav-
na Dluzhnevskaya, who had devoted 50 years of her life and active creative activities to the Institute (Leningrad Branch of the Institute of 
Archaeology AS USSR — Institute for the History of Material Culture RAS).

©  Институт истории материальной культуры РАН, 2018  
 Institute for the History of Material Culture RAS, 2018
©  Авторы статей (фамилии выделены в содержании), 2018 
 Authors of the papers (names are marked in the contents), 2018ISBN 978-5-907053-08-3
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Восстановление1 костюмов прошлого представляет 
собой интереснейшую проблему истории, археологии 
и этнографии. На эту тему написано немало трудов, 
однако многое еще остается непонятым. В данной 
статье будет сделана новая попытка реконструкции 
одеяния представительницы древнего кочевого мира.

В 2010 г. Тувинская археолого-этнографическая экс-
педиция МАЭ РАН, проводя раскопки на могильном 
поле Догээ-Баары в Республике Тыва под г. Кызыл, 
исследовала непотревоженное грабителями погребе-
ние — Догээ-Баары 2, курган № 33. Оно располагалось 
в кургане уюкско-саглынской культуры и относилось 
к концу III–II в. до н. э. (Кисель, 2011. С. 207–217). Сам 
курган представлял собой грунтовую насыпь, обло-
женную камнями, в центре которой некогда возвы-
шался пирамидальный памятник, возведенный из 
плит и рваных камней. В кургане находились четыре 
могилы. Особое внимание привлекла центральная, где 
в срубе было совершено коллективное захоронение: 
два мужчины, женщина и младенец.

Несмотря на то что некоторые предметы сопроводи-
тельного инвентаря истлели или были сломаны из-за 
тяжести камней просевшего намогильного сооруже-
ния, уцелевшие вещи составили внушительный набор. 
Наибольшее количество находок располагалось на 
женском скелете и возле него. В районе черепа раз-
мещались две золотые проволочные серьги, четыре 
железные булавки с обложенными золотом шаровид-
ными навершиями, пять золотых трубочек, три под-
треугольные золотые накладки с изображениями 
сдвоенных голов оленей, пять подпрямоугольных 
и семь ромбовидных золотых накладок, семь (?) ром-
бовидных слюдяных пластинок, около 100 цветных 
стеклянных бисерин. Ниже находились 163 аргилли-
товые бусины, 28 сердоликовых, бирюзовых и стеклян-

1 199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., 3. Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. 
Отдел хранения фондов. Адрес электронной почты: kisel@kunstkamera.ru.

ных бусин, золотое проволочное колечко. В районе 
пояса погребенной лежали бронзовые двукольчатая 
и пятикольчатая пряжки, железные нож и шило, ко-
стяная трубка с выгравированными четырьмя голова-
ми ланей (?), раковина каури, фрагменты красного 
лака, а в ногах — бронзовое зеркало с боковой ручкой 
в виде животного2.

Находки, располагавшиеся возле черепа, позволили 
реконструировать головной убор. Судя по составу 
тлена, предмет был изготовлен из войлока и ткани. 
По-видимому, он имел цилиндрическую или конусо-
видную форму. Пара булавок-шпилек возле висков 
женщины закрепляла края убора на прическе. Две 
другие булавки, расположенные крест-накрест, были 
воткнуты сверху, возможно, удерживая косу, поднятую 
вертикально над головой. Не исключено, что убор со-
стоял из двух частей: небольшая шапка и трубка-на-
косник. Размещение верхней пары булавок в 40 см от 
черепа зафиксировало общую высоту убора. Лицевая 
часть предмета была орнаментирована золотыми 
и слюдяными пластинками, накладками с изображе-
ниями голов оленей, цветным бисером. Золотые тру-
бочки и бирюзовые бусины, очевидно, крепились 
к нижней части убора (рис. 1).

Другой значительный элемент костюма находился 
в области груди и живота женщины. Он восстанавли-
вается по скоплению бусин и пряжек. Расположение 
большинства бусин поверх ребер и позвонков указы-
вало на изделие, определенно носившееся спереди. 
Вряд ли это были низки бус или комплект ожерелий, 

2 Точно определить животное не удалось, так как из-за производствен-
ного брака отсутствовала голова. На зеркале из Горного Алтая 
(Ала-Гаил, курган № 19) имеется аналогичный недолив металла 
(Мартынов и др., 1985. С. 157, 161, рис. 8, 3). Судя по публикации, 
совпадение алтайского зеркала с предметом с Догээ-Баары настолько 
полное, что позволяет предположить изготовление их по одной 
модели. Кстати, в кургане, откуда происходит алтайское зеркало, 
на погребенной женщине была шапка, украшенная золотыми 
нашивками, пластинкой с изображением оленя и костяными бусинами. 
В набор входила и бронзовая булавка.
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поскольку площадь, занимаемая бусинами, составля-
ла около 1 кв. м. Скорее всего, здесь размещался на-
грудник. Предмет мог быть сшит из кусков кожи, 
шкуры или ткани и декорирован бусинами. Возможно, 
присутствовали вышивка или аппликации.

Таким образом, археологическая ситуация в кургане 
Догээ-Баары продемонстрировала доминирующие 
элементы в костюме погребенной женщины — голов-
ной убор и нагрудник. Дополнительную информацию 
для предлагаемой реконструкции может дать при-

влечение материалов некоторых других археологиче-
ских памятников.

Наиболее ранняя аналогия упомянутым деталям ко-
стюма происходит из кургана Аржан-2 в Туве (вторая 
половина VII в. до н. э.). «Царица», похороненная 
в этом кургане, имела высокий головной убор, закре-
пленный на прическе двумя золотыми булавками, 
а также полукруглый нагрудник, расшитый золотыми 
и бирюзовыми бусинами (Čugunov u.a., 2010. Abb. 226)3.

В более позднее время типологически близкие голов-
ные уборы известны на Алтае. В Пятом Пазырыкском 
кургане (IV–III вв. до н. э.) был найдена деревянная 
шапка, обтянутая кожей. Она представляла собой 
низкий цилиндр, на котором в вертикальном положе-
нии размещался жгут из конского волоса. Две косы 
владелицы убора, продетые сквозь отверстия по бокам 
цилиндра, сплетались со жгутом. Волосяную конструк-
цию удлиняла накладная коса из человеческих волос 
и шерстяных нитей, скрепленная железной булавкой 
(Руденко, 1953. С. 123, 129–130, табл. XXVI, 2).

Пазырыкский убор был запечатлен в произведениях 
торевтики. На парных золотых бляхах из Сибирской 
коллекции Петра I («Отдых в пути») изображена жен-
щина в сходной шапке (Руденко, 1962. Табл. VII, 1). 
Показана и аналогичная прическа: одна боковая коса 
(голова изображена в профиль) соединена с косой на 
темени, поднятой высоко вверх.

Возможно, вытянутая форма женских головных убо-
ров древних кочевников диктовалась необходимостью 
закрепления кос в вертикальном положении. Зависи-
мость очертаний шапок от укладки волос выявил еще 
Д. К. Зеленин, писавший, что «головной убор женщи-
ны большей частью тесно, органически связан с ее 
прическою, являясь как бы дополнением этой послед-
ней» (Зеленин, 1926. С. 304).

Составной кожано-деревянный предмет из Пятого 
Пазырыкского кургана внешне напоминает «парики», 
найденные в других памятниках пазырыкской куль-
туры. Эти изделия состояли из войлочной шапки, 
покрытой конским волосом и мастикой из глины, 
жира, муки и сажи, с отверстием на темени. Сверху 
крепились пучок волос и войлока, помещенный в крас-
ный шерстяной чехол с воткнутой в него булавкой, 
и длинная палка, обтянутая войлоком и черной шер-
стяной тканью, часто украшенная деревянными пти-
цами. «Парики» обычно дополнялись тремя деревян-
ными или матерчатыми накосниками (Полосьмак, 

3 Вероятно, сходный нагрудник находился в сопроводительном 
женском погребении (Аржан-2, могила № 13А).

Рис. 1. Головной убор погребенной женщины 
(реконструкция). Республика Тыва. Могильник Догээ-
Баары 2, курган № 33. Конец III–II в. до н. э.  
(рисунок Е. В. Степановой).

Fig. 1. Headdress of the buried woman (reconstruction). 
Republic of Tyva. Cemetery of Dogee-Baary 2, kurgan no. 33. 
Late 3rd–2nd century BC (drawing by E. V. Stepanova).
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2001. С. 143–154; Дашковский, Усова, 2011. С. 82–83). 
По мнению Н. В. Полосьмак, в пазырыкской культуре 
было принято, чтобы женщины брили головы и носи-
ли «парики». Однако, скорее всего, эти наголовья 
применялись исключительно при погребении в каче-
стве замены реального убора и прижизненной при-
чески умершей.

В древности на Алтае бытовали и нагрудники4. В кур-
гане № 2 могильника Уландрык IV (III в. до н. э.) 
возле нижних ребер женского скелета среди кусков 
кожи и шерстяной ткани было обнаружено более 10 де-
ревянных бляшек, обтянутых золотым листом (Куба-
рев, 1987. С 187–189). Бляшки могли обрамлять ниж-
ний край истлевшего нагрудника. Но основным 
доказательством является находка из Большого Ка-
тандинского кургана (III–II вв. до н. э.) — целиком 
сохранившийся нагрудник. Он представлял собой 
полукруглый меховой предмет, отделанный шелком 
и золотой пластиной. К нему были пришиты 4 завязки 
и шелковые ленты с деревянными фигурками фанта-
стических коней (Киселев, 1951. С. 341–342).

В ряде памятников тагарской культуры Хакасско-Ми-
нусинской котловины также фиксируются нагрудники. 
В погребениях могильников Тисуль и Ягуня (IV–
III вв. до н. э.) на женских костяках от ключиц к тазу 
размещались широкие параллельные дуги из бронзо-
вых и каменных бусин. По всей видимости, они от-
мечали нагрудники (Мартынов, 1979. С. 29, рис. 14).

Самое большое число параллелей костюму из кургана 
Догээ-Баары представлено в материалах могильника 
Суглуг-Хем в Туве (II–I вв. до н. э.). В этих захоронени-
ях был открыт особый вариант женского головного 
убора — берестяная конусовидная шапка высотой 40 см, 
увенчанная деревянным накосником и железной 
шпилькой в золотой обкладке (Семенов, 2003. С. 21, 
табл. 29, 17). К тому же с Суглуг-Хема происходят ар-
гиллитовые, сердоликовые и бирюзовые бусины тех 
же форм, что и с Догээ-Баары. Бусины размещались 
вместе с бисером, раковинами каури и пятикольчаты-
ми пряжками (Семенов, 2003. С. 15, 18, 20–21, 28, 35). 
Относительно неплохая сохранность суглуг-хемских 
погребений позволила установить, что пряжки и рако-
вины каури являлись принадлежностями пояса 

4 По мнению С. И. Руденко и С. А. Яценко, пазырыкскими нагрудниками 
являлись продолговатые и закругленные лопасти из шкур (Руденко, 
1953. С. 115–116; Яценко, 2006. С. 88). Впрочем, скорее всего, эти 
изделия служили «хвостами» специфических шуб (Полосьмак, 2001. 
С. 132). Украшением одного из таких «хвостов» могла быть бронзовая 
с wзолотым покрытием пластина из Первого Туэктинского кургана, 
обычно интерпретируемая как накладка нагрудника (Руденко, 1960. 
С. 119; Яценко, 2006. С. 88).

(Суглуг-Хем I, сруб № 23, 28). Аргиллитовые же бусы 
использовались в качестве декоративных деталей по-
ясов, шейных и нагрудных украшений. Это позволяет 
заключить, что у женщины, похороненной на Догээ-
Баары, имелся пояс с пятикольчатой пряжкой, рас-
шитый бусинами. К поясу с помощью ремешков и дву-
кольчатой пряжки были подвешены костяная тру бочка, 
зеркало и футляр с ножом и шилом. Особой деталью 
выступала раковина каури, служившая, судя по этно-
графическим материалам, оберегом (Михайлова, 2005. 
С. 103–104; Руденко, 2006. С. 277–278).

В нескольких погребениях Суглуг-Хема (Суглуг-Хем I, 
сруб № 25, 27, 28; Суглуг-Хем II, сруб № 6) скопления 
бус — вероятные остатки нагрудников — находились 
вместе с берестяными конусами и железными булав-
ками. Такое повторяющееся сочетание дает возмож-
ность сделать вывод об устойчивой костюмной паре, 
бытовавшей у древних кочевников Тувы5.

Уточнить культурное значение реконструируемых 
элементов костюма помогают этнографические ис-
точники. Тюрко/монголоязычные народы, став до-
минирующей силой в евразийском поясе степей, за-
имствовали целый ряд достижений ираноязычных 
кочевников. Это затронуло и одежду. Так, к тюркским 
народам перешли высокие головные уборы. До не-
давнего времени тюркские женщины практически 
повсеместно носили богато орнаментированные ци-
линдрические и конусовидные шапки. Наиболее из-
вестны казахские и каракалпакские саукеле — про-
стеганные ватные или шерстяные колпаки высотой до 
70 см с назатыльной и наушными лопастями. Саукеле 
обычно обшивались красной тканью и украшались 
металлическими бляшками, кораллами, сердоликами, 
вышивкой. Нередко сверху крепился пучок перьев 
(Курылев, 1998. С. 65; Попова, 2002. С. 136–139).

Типологически близкими саукеле были ногайские 
теке-берк, киргизские шокуло, туркменские шовкеле, 
башкирские и татарские кашмау и келепуш, чуваш-
ские тухья, балкарские и карачаевские алтынбаш, 
келин берк. Эти уборы, как правило, конической 
формы, снабжались набивной подкладкой и обшива-
лись тканями красного цвета. Они декорировались 
монетами, бляшками, кораллами, жемчугом, перла-
мутром, бисером, парчой, а иногда и перьями (Анти-
пина, 1962. С. 249–250; Руденко, 2006. С. 162–166).

У монгольских народов бытовали бокка (боктаг, гу-гу), 
представлявшие собой полусферическую шапку, увен-

5 Если цилиндрические и конусовидные формы женских головных 
уборов восстанавливаются вполне определенно, то каких очертаний 
было большинство нагрудников, пока не ясно.
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чанную берестяным или деревянным цилиндром 
с расширением наверху. Они обтягивались шелком, 
чаще всего красного цвета, и отделывались металли-
ческими бляшками, золотой проволокой, жемчугом, 
драгоценными камнями, бисером. Нередко над бокка 
возвышался ивовый, бамбуковый или железный прут, 
к которому крепились перья (Додэ, 2008. С. 53–57).

С подобными уборами были знакомы и народы Кавка за. 
Так, чеченки и ингушки носили чугул, курхарс — шапки 
с берестяной трубкой, изогнутой ко лбу жен щины. Пред-
мет целиком обшивался тканью и де  ко рировался корал-
лами (Студенецкая, 1989. С. 57–60). Параллели оты-
скиваются и в славянской среде, где фигурировали 
кички, рога, кибалки, сороки, кокошники, выделявши-
еся роговидными выступами. При изготовлении этих 
уборов использовались дерево, луб, простеганный холст, 
а для отделки — золотая парча, серебряные цепочки, 
самоцветы, жемчуг, бисер (Зеленин, 1927. С. 322–
326, 328, 330, 535–543).

Нельзя не отметить, что в этнографическое время 
традиционные прически женщин претерпели суще-
ственное изменение. Несмотря на то что преобладаю-
щим вариантом остались косы, их перестали подни-
мать вверх, пропуская через головной убор, а на чали 
укладывать кольцом на голове или опускать вниз.

Нагрудники, подобно головным уборам, широко рас-
пространились у тюркских народов. Самым ранним 
свидетельством являются древнетюркские каменные 
изваяния (Веселовский, 1915. Табл. IV, 13, V, 20, 
VII, 25, 27, XI, 1, 4, 6, XII, 8, 9, XIII, 17; Ермоленко, 2004. 
С. 33). Позднее нагрудники известны у татар, киргизов, 
башкир, хакасов, шорцев, чувашей, якутов, турок 
(Гаген-Торн, 1960. С. 85–98; Суслова, 1980. С. 43–45; 
Серебрякова, 1989. С. 168; Шитова, 1995. С. 103–104, 
108–114; Завьялова, 1996. С. 66, 107; Этнотерритори-
альные группы…, 2002. С. 194–196, 198–200; Михай-
лова, 2005. С. 66–67, 101; Руденко, 2006. С. 155–160). 
Часть из них носилась под плечевой одеждой, но 
большинство — сверху. В качестве отделки применя-
лись вышивка, аппликации, монеты, бисер, перламутр, 
жемчуг, кораллы, янтарь.

Нагрудники были известны финно-уграм и славянам 
(Гаген-Торн, 1960. С. 84–85, 94–95, 98; Шлыгина, 1986. 
С. 219; Молотова, 1992. С. 45; Михайлова, 2005. С. 86–
87; Бобрихин, 2006. С. 100; Кислуха, 2006. С. 264)6. 

Некоторые народы (например, русские, якуты, ханты, 

6 Особый вариант представляли «тунгусские» нагрудники, изготавли-
вавшиеся из шкур или ровдуги. Кроме тунгусоязычных народов, 
их использовали кеты, селькупы, энцы, нганасаны, якуты, юкагиры, 
нанайцы, ульчи, причем не только женщины, но и мужчины (Василе-
вич, 1949. С. 42–44, 56, 58).

нганасаны, узбеки, туркмены) заменяли нагрудники 
украшениями из множества цепочек, низок бус либо 
полосок ровдуги, создававших впечатление единой 
ажурной лопасти (Сухарева, 1982. С. 108, 114; Михай-
лова, 2005. С. 19–28, 58–60; Кислуха, 2006. С. 28–29, 
67, 87).

Необходимо упомянуть отмеченную этнографами 
тесную связь нагрудных и шейных элементов костюма. 
Нередко эти предметы состыковывались вместе, пре-
вращаясь в единое изделие, закрывавшее шею и грудь 
женщины (Гаген-Торн, 1960. С. 91–97; Сухарева, 1982. 
С. 105–108; Шлыгина, 1986. С. 219; Серебрякова, 1989. 
С. 166; Молотова, 1992. С. 44; Шитова, 1995. С. 115–
116; Михайлова, 2005. С. 20–23, 45–46, 53, 58–61, 66, 
86, 88). В перечисленных выше археологических па-
мятниках тоже улавливается комплектность шейных 
и нагрудных деталей наряда. Так, у похороненных 
женщин вместе с нагрудниками фигурировали бусы 
и золотая пластинчатая гривна (Суглуг-Хем I, сруб 
№ 25), а также деревянная модель гривны (Улан-
дрык IV, курган № 2). В кургане же на Догээ-Баары 
на шее погребенной, скорее всего, находились бусы из 
сердоликов, бирюзы и стекла.

Символический смысл элементов костюма устанавли-
вается на основе этнографических материалов. Как 
показывает обзор высоких женских уборов, их общим 
отличительным признаком была жесткость. Стремле-
ние сделать конструкцию особенно прочной можно 
объяснить верованиями, по которым тело женщины 
с наступлением фертильного возраста начинало «твер-
деть», причем «отвердевала» и ее голова (Гаген-
Торн, 1960. С. 190; Чеснов, 1998. С. 313–314). Это пере-
кликается с тем, что подавляющее большинство 
уборов входило в костюмы невест и молодух.

Во многих традиционных культурах большое значение 
придавалось макушке или темени женщины. Именно 
поэтому девичьи шапки и женские свадебные уборы 
нередко имели сверху отверстие, накладки либо яркую 
вышивку. Это объясняется тем убеждением, что через 
макушку в молодую женщину проникает благодатная 
потусторонняя сила, позволяющая ей забеременеть 
(Чеснов, 1998. С. 220–221, 229; Попова, 2002. С. 139; 
Трощанский, 2012. С. 76). Возможно, в древности про-
пускание косы или пряди сквозь отверстие в уборе 
указывало на наступление нового этапа в жизни жен-
щины — способности к деторождению.

Следует подчеркнуть, что высокие головные уборы 
часто несли на себе орнитоморфную символику. В ми-
фологическом сознании сам женский образ ассоции-
ровался с птицей (Фрэзер, 1984. С. 177, 391–392, 468; 
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Чеснов, 1998. С. 222–230, 307–309), а шапки подчер-
кивали это особо. Показательны названия некоторых 
уборов: «кокошник» у русских, «крылатый чепец» 
у немцев, «летящая шапка» у тувинцев, «птичий гре-
бень» у ингушей. Археологические находки демон-
стрируют ту же связь. На головном уборе из Аржана-2 
размещалась золотая эмблема в виде стилизованной 
головы хищной птицы, а пазырыкские «парики» де-
корировались птичьими фигурками. Вполне возмож-
но, что и убор с Догээ-Баары тоже имел нечто подоб-
ное, например султанчик из перьев.

Особую роль в традиционной культуре играли женские 
прически. Они отмечали возрастные изменения жен-
щины: вступление в девичество, совершеннолетие, 
выход замуж, рождение ребенка, приход старости. 
Часто эти перемены отражались в количестве кос 
женщины. Так, девушки носили волосы распущенны-
ми или заплетенными в одну либо множество косичек. 
Выходя замуж или став матерями, они заплетали 
обычно две косы (Сухарева, 1982. С. 94–95; Михайло-
ва, 2005. С. 95, 97–98, 100–102). К тому же вступление 
в брак требовало от женщины тщательно скрывать 
волосы под головным убором (Гаген-Торн, 1960. 
С. 141–145)7. Не вызывает сомнения, что у представи-
тельниц мира древних кочевников сложные прически 
(переплетенные косы, «парики», шиньоны и ложные 
косы) отмечали их конкретный социальный статус.

Символическая и культурная роль головных уборов 
и нагрудников во многом совпадала. Одной из их 
важнейших функций являлась магическая защита 
владелицы от зловредных сверхъестественных сил. 
Многие народы верили в существование у человека 
нескольких душ-сущностей и наличие специальных 
мест концентрации жизненных сил. Наиболее часто 
выделялись такие зоны человеческого тела, как голо-
ва/волосы, шея/горло, грудь/сердце (Фрэзер, 1983. 
С. 176–179, 222, 280–281; Тайлор, 1989. С. 214–217; 
Львова и др., 1989. С. 59–60; Трощанский, 2012. С. 76). 
Головные уборы и нагрудники позволяли женщине 
на ответственном этапе жизни противостоять негатив-
ному воздействию потустороннего мира.

Немаловажное значение имело цветовое решение 
костюма. В женских нарядах, особенно свадебных, 
часто фигурировал красный цвет. Считается, что он 
символизировал плодородие, расцвет жизненных сил 
(Сухарева, 1982. С. 25; Маслова, 1984. С. 41; Серебря-
кова, 1989. С. 164, 168; Чеснов, 1998. С. 212). Видимо, 
в костюме женщины, погребенной на Догээ-Баары, 

7 Впрочем, это правило соблюдалось не везде. У некоторых народов 
Поволжья и Сибири женщины не прятали волосы, даже выйдя замуж.

тоже преобладали красные оттенки. Это подтвержда-
ют фрагменты красного лака, некогда покрывавшего 
ее пояс и, возможно, нагрудник.

Не всегда высокий головной убор и нагрудник носи-
лись одновременно, но известен ряд народов, у кото-
рых они составляли комплект, например, мордва, 
чуваши, марийцы, удмурты, казахи, татары, русские, 
белорусы (Гаген-Торн, 1960. С. 39, 46, 178, 180–85, 
193–194, 201–202; Суслова, 1980. Рис. 25, 26, 27а; Ро-
манюк, 1981. Ил. 288–289, 294–295; Молотова, Со-
снина, 1984. Ил. 117, 172; Молотова, 1992. С. 56–57). 
Оба предмета нередко входили в наряд невесты. Од-
нако, пожалуй, чаще они служили маркером социаль-
ных групп, разных по статусу, но близких по возра-
сту — сексуально созревших девушек, молодух, 
женщин, родивших первенца (Гаген-Торн, 1960. С. 86–
87, 90, 97; Серебрякова, 1989. С. 168; Шитова, 1995. 
С. 183–184; Михайлова, 2005. С. 96–101, 109; Руден-
ко, 2006. С. 156). Вероятно, в кургане Догээ-Баары 
была похоронена замужняя женщина-мать. Это под-
тверждает расположение скелетов в погребении: 
женский скелет лежал между мужским и младенче-
ским. Близкая картина наблюдалась и в упомянутых 
выше археологических памятниках (Аржан-2; Суглуг-
Хем I, сруб № 27; Суглуг-Хем II, сруб № 6).

Как следует из проведенного анализа, в кургане До-
гээ-Баары было совершено захоронение женщины, 
облаченной в многокомпонентный костюм. Он вклю-
чал шапку, украшенную металлическими и каменны-
ми накладками, бусами, бисером, на верху которой 
располагался трубчатый накосник, возможно с плю-
мажем. С помощью двух пар булавок головной убор 
скреплялся со сложной прической, состоявшей из 
трех (?) кос, сплетенных друг с другом и поднятых 
вверх. Шею женщины украшали яркие бусы. Остают-
ся невыясненными виды плечевой и поясной одежды. 
Вероятно, это были рубаха с длинной юбкой или шта-
нами. У женщины имелся лакированный пояс с пяти-
кольчатой пряжкой и раковиной каури, расшитый 
каменными бусинами. К поясу на двукольчатой пряж-
ке крепились ремешки с подвешенными зеркалом, 
ножом, шилом и костяной трубочкой. Поверх плечевой 
одежды располагался полукруглый нагрудник, богато 
украшенный каменными бусинами. Во всем одеянии, 
должно быть, выделялся красный цвет (рис. 2).

Этот погребальный костюм соответствовал свадебно-
му наряду, который также отмечал замужнюю пред-
ставительницу древней кочевой культуры Тувы, ро-
дившую первенца и ставшую полноправной хозяйкой 
семейства.
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В. А. Кисель

Женский ритуальный костюм в древней кочевой культуре Тувы

Статья посвящена реконструкции женского костюма, 
остатки которого были обнаружены в кургане уюкско-
саглынской культуры конца III–II в. до н. э. в Туве 
(могильник Догээ-Баары 2, курган № 33). Удалось 
восстановить знаковые элементы этого наряда — вы-
сокий головной убор, нагрудник и пояс с подвесками 
(рис. 1; 2).

На основании анализа сравнительного археологиче-
ского и этнографического материала было сделано 
заключение о том, что костюм погребенной женщины 

соответствовал свадебному убранству представитель-
ницы кочевого мира. Костюм также отмечал замуж-
нюю женщину, родившую первенца и ставшую полно-
правной хозяйкой семейства.
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V. A. Kisel’

Female ritual costume in the ancient nomadic culture of Tuva

This paper is devoted to a reconstruction of a female cos-
tume the remains of which were found in a kurgan of the 
Sagly culture of the late 3rd and 2nd century BC in Tuva 
(cemetery of Dogee-Baary 2, barrow no. 33). It was possi-
ble to reconstruct the symbolic elements of this costume, 
viz. a high headdress, a pectoral dress and a belt with 
pendants (Fig. 1; 2).

Comparative analysis of the archaeological and ethno-
graphic materials leads to the conclusion that the cos-
tume of the buried woman corresponded to the wedding 
decor of a representative of the nomadic world. The 
costume distinguished a married woman. She had born 
the irst child and became a mistress of the family enjoy-
ing full rights.
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