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Поселение Люскус I было открыто в 1971 г., а с 1976 г. начались охранные работы под 

руководством В. В. Боброва. Остатки жилых сооружений не зафиксированы. Автор раско-
пок полагает, что это был долговременный центр бронзолитейного производства. Датиро-
ван памятник был эпохой бронзы ирменской культурой (Бобров 1977; 1978; 1979а; 1979б; 
1985; 1997; Каталог коллекций музея…, 2006). В культурном слое в 1976 г. были обнару-
жены женские украшения в виде гвоздевидных подвесок, а в 1977 г. — элементы сложно-
составного гарнитура из четырех бронзовых бляшек-пуговиц с перемычкой на обороте 
для крепления, четырех бронзовых стержней с отверстиями, известных в специальной 
литературе как держатели для бус, и 180 аргиллитовых бусин. Похожий комплект был за-
фиксирован М. Л. Подольским в одном из погребений карасукской культуры могильника 
Новый Белоярск 1 (кург. 30).

Раскопки 1978 г. на поселении Люскус I выявили комплект женского украшения, со-
ставные элементы которого находились в ямке и содержали две конические желобчатые 
пронизи-накосники и три пронизки, внутри которых найдены остатки кожаного ремешка 
(крайне редкая находка для Кузнецкой котловины), а также четыре бронзовых бляшки пу-
говицы. Исследовательская работа в фондах музея позволила систематизировать материал 
и провести реконструкцию сложносоставного украшения. Отчетная полевая документа-
ция не содержала конкретной информации относительно фиксации изделий и не позво-
ляла в полной мере воссоздать внешний вид данного украшения. Принимая во внимание 
аналогии с материалами погребений Кузнецкой котловины, в процессе работы с которыми 
в полевых условиях была проведена четкая фиксация местоположения украшений относи-
тельно погребенного и определено расстояние между отдельными элементами наборного 
украшения и следами тления органических материалов, мы можем предположить следу-
ющий вариант гарнитура. Нагрудник, на котором фиксировались бляшки-пуговицы при 
помощи кожаного ремешка. Держатели для бус располагались по нагруднику и фиксиро-
вали нити бусин в стабильном состоянии. Бляшки располагались не только по нагрудному 
комплекту, но и по окружности головы и представляли собой сложносоставной гарнитур, 
нашитый либо на повязку, либо на шапочку. Использование гвоздевидных подвесок за-
вершало головной убор. Проведенная работа является значимой, так как состояние базы 
источников украшений бронзового века Кузнецкой котловины крайне редко позволяет 
осуществлять исследования в области реконструкции сложных деталей одежды. Для таких 
построений может быть отобрана лишь небольшая серия материала, позволяющая доста-
точно четко воссоздать декорирование костюма. 

В настоящее время в музее «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеров-
ского ГУ в экспозиции зала «Эпоха бронзы» в широкий культурно-образовательный и  

1 Работа выполнена в рамках государственного задания № 33.1175.2014/К.
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научно-просветительский процесс введена реконструкция украшения костюма эпохи 
бронзы из памятника Люскус I (рис. 1). Представленный в таком виде материал поможет 
посетителям получить более полное представление о быте женского населения древности, 
его особенностях в разные периоды жизни, раскроет интересные факты об украшениях 
головы и костюма в прошлом. Визуализированная подача материала позволит всем катего-
риям населения расширить представление о древней истории и стимулировать понимание 
и интерес к культурному наследию Сибири.
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Рис. 1. Реконструкция сложносоставного украшения по материалам памятника Люскус I:  
1 — фрагмент авторской реконструкции; 2, 3, 4, 5 — элементы гарнитура, бронза;  
6 — экспозиция зала «Эпоха бронзы» музея Кемеровского ГУ (фрагмент)
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Researches in present day archaeology are conducted in a close relation with museum activities 

and diverse authors’ approaches which are presented by museum work. It seems of significance not 
only to form and preserve museum collections but also to show the archaeological heritage with the use 
of reconstructions. Now, traditional costume is considered as a unique cultural and historical source. 
The researches in this direction are basing on a complex approach with its principles, methods and pro-
cedures of reconstruction employing multidisciplinary investigations. The material here presented is 
a reconstruction of the decoration of funerary costume of the bronze age after materials from the site 
of Lyuskus I. These materials have received a “new life” owing to investigations of archaeological col-
lections at the museum “archaeology, ethnography and ecology of Siberia”, Kemerovo State University.
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Горно-металлургические области (ГМО) Казахстана с их богатейшими рудными ис-

точниками были базовыми для очагов Западноазиатской (Евразийской) металлургической 

1 Работа выполнена в рамках проекта № aP05132375 «Исследование многокомпонентной систе-
мы жизнеобеспечения древних коллективов по материалам поселений Центрального Казахстана».


