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«NO CONNECTION»: РАССТЁГНУТЫЙ ПОЯС 
В ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА

В статье рассматривается проблема интерпретации фиксируемого на материалах 
большереченской культурно-исторической общности явления — помещения в погребе-
ния мужских поясов в расстёгнутом состоянии. Приводится обзор источников по дан-
ному вопросу. На примере наиболее репрезентативных коллекций рассматриваются 
контексты обнаружения поясной фурнитуры в исследованных погребальных комплек-
сах. Маркером помещения в погребение пояса в расстегнутом состоянии предлагает-
ся считать обнаружение элементов фурнитуры в нестандартном контексте — в райо-
не шеи и головы или стоп умерших, в тех случаях, когда пояс был уложен вдоль тела 
погребенного. Когда пояс располагался традиционным образом, о его расстёгивании 
предлагается судить по отсутствию пряжек и наличию других компонентов фурниту-
ры. Преднамеренное расстегивание пояса в рамках погребальной обрядности населе-
ния Верхнего Приобья эпохи раннего железа рассматривается как явление событий-
ной сакрализации. Расстёгивание пояса, т. е. вывод вещи из прямого функционально-
го состояния, рассматривается как символический акт, отражающий концепцию «пе-
ревернутого мира», согласно которой поврежденное приобретает утерянные качества 
в новой, посмертной жизни.

Ключевые слова: Верхнее Приобье, эпоха раннего железа, предметный комплекс 
одежды, сакрализация.
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N. N. Golovchenko
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“NO CONNECTION”: UNBUTTONED BELT IN THE FUNERAL 
RITES OF THE POPULATION OF THE UPPER OB REGION 
OF THE EARLY IRON AGE

The article deals with the problem of interpretation of the phenomenon recorded on the 
materials of the Bolsherechenskaya cultural and historical community — the placement of 
men’s belts in the unbuttoned state in burials. An overview of the sources on this issue is 
provided. On the example of the most representative collections, the contexts of the discovery 
of belt fittings in the studied burial complexes are considered. It is proposed to consider the 
discovery of accessories in a non — standard context-in the area of the neck and head or feet 
of the deceased, in cases where the belt was laid along the body of the buried person, as a 
marker for placing the belt in the burial in the unbuttoned state. When the belt was located in 
the traditional way, it is suggested to judge its unbuttoning by the absence of buckles and the 
presence of other components of accessories. The deliberate unbuttoning of the belt within 
the framework of the funeral rites of the population of the Upper Ob River region of the 
Early Iron Age is considered as a phenomenon of event sacralization. Unbuttoning the belt 
i. e. the withdrawal of a thing from a direct functional state is considered as a symbolic act 
reflecting the concept of an “inverted world”, according to which the damaged thing acquires 
lost qualities in a new, posthumous life.

Keywords: Upper Ob, Early Iron Age, complex subject of clothes, event sacralization.
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Введение
Одежда — один из центральных компонентов материальной культуры, традици-

онно с особым рвением изучающийся историками, культурными антропологами, эт-
нографами и археологами. Археологические исследования по данной теме отличают-
ся своею спорностью, условными выводами и меньшей содержательной репрезента-
тивностью. Сложившаяся ситуация — не вина археологов, это их беда, порождённая 
спецификой источниковой базы. Лишь в отдельных — уникальных — случаях, таких, 
например, как находки в мерзлотных погребениях Горного Алтая, исследователь име-
ет возможность ознакомиться с оригинальными вещами, да и то в неполной их со-
хранности. В большинстве случаев ему приходится иметь дело только с незначитель-
ной группой неорганических украшений, сохранившихся в погребениях. Реконструи-
ровать одежду населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа по отдельным укра-
шениям в условиях, когда органика в погребениях практически не сохраняется, без-
условно, крайне трудно [Полосьмак, Баркова, 2005: 21]. Поэтому основное внимание 
исследователей обращается на ее предметный комплекс, детальный анализ которого, 
по утверждению В. А. Могильникова, является «темой отдельного специального иссле-
дования» [Могильников, 1997: 71]. При этом неизбежно возникает проблема интерпре-
тации манипуляций с отдельными элементами предметного комплекса одежды в рам-
ках погребального обряда.

Одной из таких проблем, фиксируемых на материалах большереченской культур-
но-исторической общности, является факт помещения в погребения мужских поясов 
в расстёгнутом состоянии.

Материалы
Источниковую базу исследования составляют опубликованные комплексы больше-

реченской культурно-исторической общности — Ближние Елбаны-3, -7, -12 [Грязнов, 
1956], Локоть-4а [Шульга, 2003], Новотроицкий некрополь-1, -2 [Шульга, Уманский, 
Могильников, 2009], Быстровка-1, -2, -3 [Троицкая, Бородовский, 1994; Бородовский, 
2002], Масляха-1, -2 [Уманский, Телегин, 1990: 96–99], Рогозиха-1 [Уманский, Шамшин, 
Шульга, 2005], Раздумье-6 [Уманский, 1987: 81–100], Объездное-1 [Телегин, 2005: 77–
80], Кирилловка-3 [Могильников, Телегин, 1992: 107–120], Новый Шарап-1, -2 [Троиц-
кая, Бородовский, 1994], Новосибирский могильник [Троицкая, Бородовский, 1994], 
Почта-3 [Молодин, Бородовский, Троицкая, 1996], Староалейка-2 [Кирюшин, Кунгу-
ров, 1996: 115–135; Фролов, 2008], Милованово-2, -3, -8 [Троицкая, Бородовский, 1994], 
Ордынское-1 [Троицкая, Бородовский, 1994] и др. Всего по опубликованным источни-
кам может быть рассмотрено 1160 погребений.

Одними из наиболее репрезентативных памятников являются Новотроицкий не-
крополь и могильник Рогозиха-1. На некрополе Новотроицкое-1 исследовано 142 по-
гребения (12,24 % от общего числа опубликованных захоронений), Новотроцкое-2 — 
163 (14,05 %), Рогозиха-1 — 105 (9,05 %). Предметный комплекс одежды, включая на-
ходки вне тафономического контекста, из них выявлен в 60 (42,25 % от общего коли-
чества исследованных погребений), 70 (42,94 %) и 36 (34,29 %) захоронениях соответ-
ственно. При этом доля погребений, в которых выявлена фурнитура поясного набора, 
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составляет на Новотроицком-1 — 17 (28,33 %), Новотроицком-2 — 23 (32,86 %), Рого-
зихе-1 — 8 (22,22 %) случаев. Существенную трудность в определение статистических 
характеристик и контекстов находок вносит разграбленность большинства исследо-
ванных погребений.

Анализируя данные материалы, В. А. Могильников отмечал: «…не исключено, что 
в погребения клали, как правило, пояса со снятыми пряжками в соответствии с кано-
нами погребального ритуала». Далее он обратил внимание на то, что явление положе-
ния поясов в могилы без пряжек или части поясов без пряжек на Саяно-Алтае сохра-
нялось до эпохи Средневековья [Могильников, 1997: 71].

Рис. 1. Контексты обнаружения элементов поясной фурнитуры:  
1, 2 — не стандартный: 1 — могила 5 курган 17а Новотроицкое-1; 2 — могила 3 курган 20 

Новотроицкое-1; 3 — стандартный, «могила у кургана 17а» Новотроицкое-1  
(Шульга, Уманский, Могильников, 2009: рис. 27, 29, 34) 

Fig. 1. Contexts for detecting elements of belt accessories: 1, 2-not standard: Grave grave 5 
mound 17a Novotroitskoe-1; grave grave 3 mound 20 Novotroitskoe-1; grave grave at mound 17a 

Novotroitskoe-1 (according to: Shulga, Umansky, Mogilnikov, 2009: fig. 27, 29, 34)
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Рис. 2. Комбинированное размещение двух поясных наборов  
с одним погребенным на примере могилы 1 кургана 15 Новотроицкого-1  

(Шульга, Уманский, Могильников, 2009: рис. 20–22, фото — Н. Н. Головченко) 
Fig. 2. Combined placement of two belt sets with one buried person on the example of grave 1 
of kurgan 15 Novotroitsky-1 (according to: Shulga, Umansky, Mogilnikov, 2009: fig. 20–22,  

photo — N. N. Golovchenko)

Маркером помещения в погребение пояса в расстегнутом состоянии является обна-
ружение элементов его фурнитуры в нестандартном контексте — в районе шеи и голо-
вы или стоп умершего (рис. 1–1, 2), в тех случаях, когда пояс был уложен вдоль тела по-
гребенного. Аналогичные контексты выявлены на Новотроицком-1 пять раз (29,41 % 
от количества обнаружений поясной фурнитуры в погребениях могильника), на Но-
вотроицком-2 — четыре (17,39 %), на Рогозихе-1 — два (25 %). Когда пояс располагал-
ся традиционным образом, о его расстёгивании можно судить по отсутствию пряжек 
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(рис. 1–3) или одной из них1, при наличии других компонентов фурнитуры. Такие слу-
чаи зафиксированы на Новотроицком-1 четыре (23,53 %), Новотроицком-2 двенадцать 
(52,17 %), Рогозихе-1 пять раз (62,5 %). Примечательно, что мог использоваться и ком-
бинированный вариант с помещением двух поясов, как в погребении 1 кургана 15 Но-
вотроицкого-1 (рис. 2). Подсчет случаев погребения мужчин с двумя поясами ослож-
нен состоянием сохранности большинства комплексов к моменту раскопок.

Примечательно, что значительная доля обнаружения в могильнике Рогозиха-1 по-
ясных наборов коррелирует с гораздо более представительным помещением в захоро-
нения, по сравнению с новотроицкими комплексами, элементов конского снаряжения. 
Последнее, вероятно, отображает некую местечковую обрядовую особенность.

Интерпретация
Применительно к большереченской культурно-исторической общности необхо-

димо отметить высокую степень надежности способа определения пола погребенно-
го по характеру сопровождающего инвентаря (в том числе фурнитуре поясного на-
бора), которая подтверждается его сопоставлением с материалами антропологиче-
ских исследований [Троицкая, 1987: 59–63; Рыкун, 2002: 141–148; 2005: 19–23]. Рас-
стегнутые женские опояски зафиксировать крайне проблематично в силу немного-
численности их фурнитуры, однако, вероятно, такие случаи были — об этом косвен-
но свидетельствует обнаружение крупных бронзовых обойм в головах некоторых по-
гребенных женщин.

Характер погребального инвентаря, который в мужских и женских захоронениях 
большереченской культурно-исторической общности несколько различается по ряду 
элементов, отчасти отражает разницу в общественном положении и реальной хозяй-
ственной деятельности мужчин и женщин. В мужских и женских погребениях наблю-
дается также некоторая разница и в составе ряда категорий предметов, имеющих куль-
товое значение (котлы, вооружение, элементы поясной фурнитуры — в мужских; ал-
тарики, зеркала, заколки — в женских).

Одежда сопровождала своих владельцев в могилу в том виде, в каком была при 
их жизни, включая все, что было на ней подвешено либо нашито. В том числе разно-
образные объекты, которые, вероятно, в числе прочего выполняли функцию оберегов 
[Толеубаев, 2018: 263, 323, 505]. Производимые с одеждой манипуляции, осуществляе-
мые во время погребального обряда, могли придавать ей культово-церемониальный 
статус в рамках конкретного события [Бородовский, 1987: 117–121; Гмыря, 2015: 194–
228], хотя практики пошива специализированной погребальной одежды еще не суще-
ствовало [Шульга, 2003: 68; Полосьмак, Баркова, 2005: 21–28; Головченко, 2019: 203–204]. 
В частности, расстёгивание пояса могло являться ритуальным действием, призванным 
обозначить разрыв связи его носителя с миром, с жизнью. Наиболее подробно подоб-
ные ситуации описаны Л. Б. Гмыря на примере намеренных искажений убора женско-
го костюма в погребальной практике кочевников Западного Прикаспия, по материа-

1 Конечно, при этом необходимо учитывать, что пояс мог вовсе не иметь пряжек или же они могли 
быть изготовленными из дерева.
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лам Паласа-Сыртского курганного могильника IV–V вв. [Гмыря, 2015: 194–228], а на ма-
териалах археологии ранних кочевников отмечены А. З. Бейсеновым и Г. С. Джумабе-
ковой [Бейсенов, Джумабекова, 2017: 28–47]. Еще более представительные сообщения 
по этому поводу дает этнография народов Сибири и сопредельных территорий, в ко-
торой отмечаются факты деструктивных манипуляций с одеждой и поясами во время 
погребальных и праздничных церемоний [Ермолова, 2006: 170–302; Бодрова, 2009: 33–
39]. Семантическая интерпретация этнографических наблюдений укладывается в рус-
ло концепции «перевернутого мира», в котором мертвое оживает, сломанное восста-
навливается, разорванное соединяется, расстёгнутое застегивается.

Вывод вещи из прямого функционального состояния как некий символический акт 
широко известен на примерах ритуального повреждения, помещаемого в погребаль-
ные комплексы, оружия, котлов, зеркал и т. п. Фиксируемый на памятниках Верхне-
го Приобья сценарий манипуляции с мужскими поясами являет пример того же рода 
[Могильников, Уманский, 1999: 91–110; Шульга, 2008: 110–115; Шульга, Уманский, Мо-
гильников, 2009: 39; Головченко, 2018: 61–68].

Заключение
Факт преднамеренного расстегивания пояса в рамках погребальной обрядности 

населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа может рассматриваться как яв-
ление событийной сакрализации. Термин «явление событийной сакрализации» пер-
воначально был предложен в ряде работ А. А. Иерусалимской, применительно к ка-
тегории погребального инвентаря, представленного в погребениях лишь «символи-
чески» и, как правило, предметами, сделанными из органических материалов, кото-
рые в археологических памятниках почти никогда не сохраняются [Иерусалимская, 
1978: 151–162; 1982: 53–57; 1983: 101–118; 2012: 48–51]. К числу явлений данного рода 
автором были отнесены обнаруживаемые в погребениях вышедшие из строя, дефект-
ные или починенные вещи, а также их вотивные имитации, заменявшие подлинные 
предметы. По мнению исследовательницы, в основе этого явления в погребальных 
ритуалах лежали вера в то, что часть магически заменят целое (pars pro toto) и праг-
матизм, «элемент плутовства», по отношению к своим божествам и умершим [Иеру-
салимская, 2012: 50]. Применительно к рассмотренным нами поясным наборам мож-
но добавить, что, вероятно, в представлении отправлявшего обряд коллектива в по-
смертном существовании расстёгнутый пояс, по аналогии со своим владельцем, об-
ретал новую целостность, функциональность и жизнь.
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