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В рамках бытования андроновских древностей существовали как общие, характерные 

для всего ареала, элементы костюма, так и особенные черты, ограниченные определенной 
территорией. Наиболее очевидные различия наблюдаются между алакульским и фёдоров-
ским костюмами (Усманова 2010: 60–62, 144–149), в то же время восточно-фёдоровский 
регион также характеризуется неоднородностью распространения отдельных элементов 
костюма (украшений). 

В данной работе мы хотим остановиться на основных чертах, характеризующих осо-
бенности андроновского погребального костюма на территории Алтая.

Среди восточного ареала бытования андроновских древностей данный регион выделяется 
прежде всего «богатством» и типовым разнообразием металлических украшений. На наиболее 
крупных памятниках региона доля погребений с украшениями достигает 15–20 % (Кирюшин и 
др. 2015: приложение 2). Большую часть украшений изготовливали из бронзы. Использова-
ли также золото — известны как цельнолитые изделия, так и бронзовые украшения, оберну-
тые золотой фольгой. Кроме металла использовали пастовое стекло, раковины моллюсков.

Различные типы ювелирных изделий могли выступать и как самостоятельные украше-
ния, так и быть частью сложносоставных гарнитур. В качестве самодостаточных украше-
ний на памятниках Алтая встречаются серьги с раструбом, кольчатые серьги, браслеты и 
кольца со спиралевидными окончаниями, кольцевидные проволочные серьги.

Самыми простыми составными украшениями являются низки бронзовых или пасто-
вых однотипных бусин. Чаще всего они украшали обувь. К составным украшениям мож-
но также отнести комплекты бронзовых бляшек, которые на Алтае встречаются довольно 
редко. Обычно они находились в районе висков погребенных и, скорее всего, декорирова-
ли головной убор (шапочку). 

Сложносоставные украшения представляли собой набор из двух и более разнотипных 
изделий и использовались для украшения головы и шеи (груди).

Широкое распространение на Алтае получили оригинальные ушные гарнитуры. Мож-
но выделить четыре основные разновидности: 1) набор из подвесок в полтора оборота 
(обычно от четырех до шести штук), продетых в ушную раковину; 2) набор из подвесок  
в полтора оборота, с обоймой и трубчатыми пронизями у мочки уха и конусовидной про-
низью у верхнего края; 3) тот же набор с добавлением лапчатой привески, прикрепленной  
к пронизям; 4) третий вариант, дополненный кольчатой серьгой. Сквозь подвески в пол-
тора оборота пропускали кожаный ремешок, обмотанный крученой нитью (Позднякова 
2000: 47–48). Во 2–4 вариантах трубчатые пронизи и лапчатую привеску пришивали к ре-
мешку. Кольчатая серьга, скорее всего, продевалась непосредственно в мочку уха. Отвер-
стия на украшениях закрывали обоймами. 

Еще одним видом сложносоставных украшений являются накосники. Чаще всего они 
представляли собой косоплетки из низок бронзовых или пастовых бусин, с листовидными 

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ проект № 19-09-00511 А «Биоархеоло-
гические подходы к проблемам адаптации андроновского населения Алтая».
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подвесками на конце. На двух памятниках региона, Чекановский лог-II и Х, зафиксирова-
ны более сложные виды накосников — из биметаллических пластин, а также с использова-
нием бляшек и раковин (Демин и др. 2011: 61–63).

Наиболее редко встречающимся видом сложносоставных украшений были нагрудни-
ки. На памятнике Рублево-vIII был обнаружен нагрудник, состоящий из лапчатых при-
весок, трубчатых биметаллических и пастовых пронизок, обойм (Кирюшин и др. 2006: 
39–40). Аналогичный, но более простой гарнитур был обнаружен на Чекановском Логу-Х. 
На могильнике Кытманово было обнаружено, вероятно, нагрудное украшение, состоящее 
из пластин-нашивок (Уманский и др. 2007: 28).

Таким образом, погребальный костюм андроновского населения Алтая обладал опре-
деленным своеобразием и отражал этнографическую специфику региона, что выразилось 
в частности в использовании большого количества разнотипных ювелирных изделий,  
а также широком распространении оригинальных сложносоставных украшений.
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This study considers the major features of the costume of andronovo culture in the territory of the 

steppe and forest-steppe altai. altai burial grounds are distinguished among the entire area of distribu-
tion of the andronovo (Fedorovka) culture through their opulence and diversity of the types of jewel-
lery. bronze was the predominant material for making ornaments; also gold, “paste” and mollusk shells 
were used. Different types of objects can have served as separate ornaments or were parts of composite 
sets. The separate ornaments included bell-shaped earrings; annular earrings; earrings, bracelets and 
rings with spiral terminals; and ringed wire earrings. In altai, composite sets of ornaments became 
widely distributed, consisting of several types of objects (ear sets, plait ornaments, pectoral decora-
tions). Thus the funerary costume of the altai andronovo people was to some extent peculiar and 
reflected the ethnographic specifics of this region.


