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МУЖСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ С УКРАШЕНИЯМИ 
АНДРОНОВСКОЙ (ФЕДОРОВСКОЙ) КУЛЬТУРЫ 
(СТЕПНОЙ И ЛЕСОСТЕПНОЙ АЛТАЙ)

Статья посвящена вопросам систематизации и анализа украшений, обнаружен-
ных в мужских захоронениях андроновских некрополей степного и лесостепного Ал-
тая. Установлено, что в мужском костюме андроновского населения Алтая могли ис-
пользоваться шесть различных видов украшений, при этом наиболее популярным ви-
дом на данной территории являлись кольцевидные (трубчатые) серьги. Способы но-
шения/использования в костюме одних и тех же ювелирных изделий у мужчин и жен-
щин различались. Украшения могли носить мужчины всех возрастов, вероятнее все-
го, они появлялись у мальчиков уже с трехлетнего возраста, но чаще всего встречались 
в погребениях молодых мужчин.

Анализ элементов погребального обряда позволяет говорить о том, что мужские 
захоронения с украшениями не имели каких-либо резких отличий от основной массы 
захоронений взрослых, в то же время планиграфический анализ показал, что могилы 
с украшениями образовывали скопления, т. е. наличие металлических украшений могло 
указывать на принадлежность их владельцев к определенному роду/социальной группе.

Сопоставление полученных данных с материалами сопредельных территорий ука-
зывает на то, что у населения различных территорий распространения андроновской 
общности существовала своя система возрастных классов, а также определенная «мода», 
которая проявлялась не только в различиях женского, но и мужского костюма. Таким 
образом, широкое распространение металлических украшений в декоре мужского ко-
стюма является еще одной особенностью андроновских комплексов Алтая и подчер-
кивает своеобразие данного региона.

Ключевые слова: андроновская (федоровская) культура, украшения, костюм, по-
гребальный обряд, степной и лесостепной Алтай
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MALE BURIALS WITH JUVERLY OF THE ANDRONOVO 
(FEDOROVO) CULTURE (STEPPE AND FOREST-STEPPE ALTAI)

This article focuses on the systematization and analysis of jewelry found in male burials 
at the Andronovo necropolises of the steppe and forest-steppe regions of Altai. The study 
identifies six distinct types of jewelry that were worn by the Andronovo population, with 
ring-shaped (tubular) earrings being the most prevalent in this area. Notably, the manner 
in which men and women wore or used the same jewelry differed. Jewelry appears to have 
been worn by men of all ages, likely starting around the age of three, although it was most 
commonly found in the burials of young men. An analysis of the burial practices indicates that 
male burials containing jewelry did not significantly differ from the majority of adult burials. 
However, planigraphic analysis revealed that graves with jewelry tended to cluster together, 
suggesting that these metal adornments may signify the owners' affiliation with a specific clan 
or social group.

Comparing these findings with data from neighboring regions indicates that populations 
across the Andronovo community had their own systems of age classification and distinct 
«fashions,» which were reflected not only in female attire but also in male costumes. The 
prevalent use of metal jewelry in men's costumes serves as a defining characteristic of the 
Andronovo complexes in Altai, highlighting the uniqueness of this region.

Keywords: Andronovo (Fedorovо) culture, jewelry, costume, funeral rite, steppe and 
forest-steppe Altai
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Введение
Костюм является одним из важных этнодиагностирующих и культурных призна-

ков. В последние десятилетия появилось много работ, посвященных исследованию 
и реконструкции женского костюма эпохи бронзы [Куприянова, 2008; Усманова, 2010; 
Демин, Запрудский, Ситников, 2011; Умеренкова 2011]. Реконструкция мужского ко-
стюма в силу объективных причин остается в зачаточном состоянии [Ткачев, 2013: 89]. 
В связи с этим любые находки каких-либо деталей костюма, украшений в мужских по-
гребениях представляют особую ценность и вызывают интерес. Крупные погребаль-
ные комплексы андроновской (федоровской) культуры на территории Алтая выделя-
ются среди памятников сопредельных регионов обилием и разнообразием украшений, 
которые присутствовали не только в женских, но и в мужских погребениях [Кирюшин, 
Папин, Федорук, 2015: 52].

Данная работа посвящена обобщению, систематизации и анализу украшений/де-
талей костюма, обнаруженных в захоронениях мужчин на некрополях степного и ле-
состепного Алтая. Были привлечены данные четырех наиболее крупных могильников, 
находящихся в различных ландшафтных зонах: Чекановский Лог-10 (предгорная зона), 
Рублево VIII (степной Алтай), Фирсово XIV, Кытманово (лесостепь).

Используемые материалы
Нами были проанализировано 21 захоронение, в которых пол погребенных уста-

новлен как мужской (антропологические определения в разные годы выполнены 
В. А. Дремовым, В. А. Козьминым, А. Р. Кимом, Д. В. Поздняковым, К. Н. Солодовнико-
вым, С. С. Тур.), содержащее различные виды украшений/деталей костюма. Наиболь-
шее количество подобных погребений зафиксировано на могильнике Фирсово XIV — 
11 (из них восемь одиночных и три парных). Также захоронения мужчин с украшения-
ми обнаружены на могильниках Чекановский Лог-10 (3 шт.), Рублево VIII (4 шт.), Кыт-
маново (3 шт., из них одно парное).

В мужских захоронениях были найдены следующие виды украшений:
1. Кольцевидные серьги с коническим приемником (трубчатые по [Аванесова, 1991]) 

(рис.–1, 2). Обнаружены в девяти погребениях могильника Фирсово XIV, двух — Че-
кановский Лог-10 и одном — Рублево VIII. В большинстве случаев они располагались 
на черепах погребенных, в районе висков, по одной с каждой стороны (могилы № 75, 
222, 238, а также 13, 15, 27 (2010–2011 гг.) Фирсово XIV, № 75 Рублево VIII). Могила № 7 
Чекановского Лога-10 была потревожена, кости туловища смещены, череп отсутствовал. 
Одна серьга находилась в районе шейных позвонков, другая — в северной части могилы. 
Кроме того, в районе пояса погребенного были обнаружены бронзовые бусы. В моги-
ле № 108 того же могильника была обнаружена одна серьга в районе головы, при этом 
погребение также было потревожено, часть костей черепа отсутствовала [Демин, За-
прудский, Ситников, 2011: 23].

2. В могиле № 108 Фирсово XIV (по данным из дневниковых записей) одна серьга 
была обнаружена в заполнении могильной ямы, другая — под черепом погребенного. 
В парном погребении № 213 того же могильника одна серьга находилась на черепе по-
гребенного, у виска, другая оказалась в районе лопатки. Женщина, захороненная вме-
сте с мужчиной, также была снабжена богатым набором украшений. Еще одно парное 
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погребение № 26 (2010–2011 гг.), вероятнее всего, было не единовременным, мужчина 
был подхоронен к женщине позже, в результате кости женщины были смещены и ча-
стично перекрыты мужским скелетом. На женском скелете и возле него находились 
разнообразные украшения. Череп мужчины был поврежден, внутри него была обна-
ружена кольцевидная серьга и обломок подвески в полтора оборота, еще одна серьга 
находилась под черепом [Погребальный обряд…, 2015: 13–14].

Украшения из мужски х захоронений: 1–3, 15–19 — могильник Фирсово XIV [Погребальный 
обряд…, 2015]; 4–10 — могильник Рублево-VIII; 13, 14 — могильник Кытманово  
[Уманский, Кирюшин, Грушин, 2007]; 11, 12 — могильник Чекановский Лог-10  

[Демин, Запрудский, Ситников, 2011]
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3. Серьги с раструбом. Обнаружены в двух погребениях Кытманово и в одном на Че-
кановском Логу-10 (рис.–13, 14). В могиле № 4 Кытманово в районе висков погребенно-
го были обнаружены две цельнолитые золотые серьги с раструбом, в могиле № 24 Чека-
новского Лога — одна. При этом погребение было потревожено, кости скелета смеще-
ны, серьга располагалась в районе костей рук. В парной могиле № 23 Кытманово под че-
репом мужчины была обнаружена бронзовая серьга с раструбом. У ребенка, захоро-
ненного с вместе с мужчиной, также была обнаружена аналогичная серьга [Демин, За-
прудский, Ситников, 2011: 23; Уманский, Кирюшин, Грушин, 2007: 16–17].

4. Бусы, пронизи (рис.-6–10). Обнаружены в двух захоронениях Рублево VIII, одном 
Фирсово XIV, одном Чекановского Лога-10 и одном Кытманово.

5. Первоначальное расположение подобных изделий удалось зафиксировать лишь 
в двух случаях: в упомянутой ранее могиле № 7 Чекановского Лога-10 бусины распола-
гались в районе пояса погребенного, в могиле № 18 Кытманово — обломок бронзовой 
обоймы или пронизи с отверстием (?) был обнаружен на черепе погребенного, в райо-
не виска [Демин, Запрудский, Ситников, 2011: 23; Уманский, Кирюшин, Грушин, 2007: 
14]. В остальных случаях могилы были сильно потревожены. Могила № 133 Фирсово 
XIV была частично разрушена более поздним захоронением, кости торса и рук отсут-
ствовали, череп был сдвинут. In situ сохранились лишь кости таза и ног. В заполнении 
погребения были обнаружены обломок пастовой пронизи, подвеска в полтора оборо-
та, а также просверленная раковина (еще несколько раковин были найдены в заполне-
нии более позднего погребения). В могиле № 54 Рублево VIII обнаружена одна пасто-
вая пронизь примерно в 20 см от костей таза, при этом кости позвоночника и грудной 
клетки погребенного отсутствовали, а кости рук были смещены. В могиле № 83 было 
найдено не менее 19 пастовых пронизей, располагавшихся вдоль северной стенки мо-
гилы, от черепа до костей ног. При этом кости рук и череп были перемещены, а кости 
торса практически отсутствовали. Кроме того, в стенках могилы были обнаружены 
одна целая и несколько обломков бронзовых подвесок в полтора оборота.

6. Подвески (желобчатые) в полтора оборота. Найдены в двух захоронениях Фирсо-
во XIV и двух Рублево VIII (рис.–4, 5). В могиле № 230 Фирсово XIV две подвески в пол-
тора оборота были обнаружены под черепом погребенного, а в могиле № 109 Рублево 
VIII одна бронзовая подвеска лежала на черепе, в районе ушного отверстия. В осталь-
ных случаях, упомянутых ранее (могилы № 133 Фирсово XIV и № 83 Рублево VIII), пер-
воначальное положение украшений не установлено.

7. Раковины моллюска. Одна просверленная раковина была обнаружена в могиле 
№ 133 Фирсово XIV (см. выше).

Обсуждение материалов и их интерпретация
Все обнаруженные в мужских погребениях виды украшений встречаются как в жен-

ских, так и в детских захоронениях. При этом в большинстве случаев местоположение, 
количественный состав и сочетание различных видов украшений в костюме у муж-
чин и женщин различались. Так, желобчатые подвески в полтора оборота в мужских 
захоронениях встречаются в количестве от одной до трех предметов, тогда как в жен-
ском головном уборе чаще всего использовалось от четырех и более подвесок. Способ 
ношения этих изделий мужчинами реконструировать достоверно невозможно. В двух 
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случаях, когда подвески были обнаружены in situ — на черепе, можно предположить, 
что они, по аналогии с женским убранством, либо нашивались на головной убор, либо 
продевались непосредственно в ушную раковину. Интересно, что в обоих известных 
случаях подвески были обнаружены лишь с одной стороны черепа.

В целом, несмотря на широкое распространение данного типа украшений по все-
му ареалу расселения андроновских племен, случаи их обнаружения в мужских захо-
ронениях крайне редки.

Способы ношения пронизей и бусин у мужчин и женщин также различались. У жен-
щин бусы/пронизи чаще всего служили украшением ног/обуви либо входили в состав 
нагрудных и головных уборов. В мужском костюме данные виды изделий могли слу-
жить украшением пояса (один случай) либо головного убора (?) (один случай). Следу-
ет отметить, что на территории Центрального Казахстана, в могильнике Майтан, об-
наружено несколько захоронений мужчин, в которых бусины служили украшением 
ног (обуви), однако они располагались не вокруг костей ног, как в женских захороне-
ниях, а параллельно им, т. е. способы их непосредственного крепления к обуви (?) раз-
личались. Еще в одном случае, на том же памятнике, бусины были обнаружены на за-
пястье мужчины. По мнению автора раскопок, они входили в состав четок [Ткачев, 
2019: 403–404].

Не представляется возможным установить, как именно использовались раковины 
в мужском костюме андроновцев Алтая. У детей они могли выступать в качестве шей-
ной подвески/нашивки на ворот [Федорук, 2021: 40], у женщин — быть частью накос-
ника [Демин, Запрудский, Ситников, 2011: 66]. В целом раковины редко использова-
лись андроновским населением Алтая, они были более характерны для западных ре-
гионов распространения андроновской общности. В алакульских памятниках на тер-
ритории Зауралья, Притоболья и Казахстана известны случаи, когда крупные ракови-
ны использовали в качестве пряжек мужского пояса [Ткачев, 2013: 91; 2019: 322–323].

Серьги с раструбом, по-видимому, являлись «универсальным» видом украшений, 
способ ношения которых у мужчин, женщин и детей был единым: в непотревоженных 
погребениях они располагались на черепе, в районе височных костей. При этом у всех 
половозрастных категорий серьги с раструбом редко сочетались с другими украшения-
ми, лишь в нескольких женских захоронениях помимо серег с раструбом были обнару-
жены другие типы ювелирных изделий.

Из всех видов украшений чаще всего в мужских захоронениях Алтая встречаются 
кольцевидные (трубчатые) серьги (42,9 % от всех видов украшений). Именно эти юве-
лирные изделия, на наш взгляд, представляют особый интерес для изучения. Подоб-
ные серьги зафиксированы также и у женщин, и у детей, при этом в женском костюме 
кольцевидные (трубчатые) серьги в алтайских памятниках всегда встречаются в ком-
плексе с другими ювелирными изделиями и чаще всего входят в состав сложносостав-
ного ушного гарнитура. В мужском захоронении только в одном случае кроме кольце-
видных серег были найдены еще и бусы, которые, вероятно, украшали пояс погребен-
ного (могила № 108 Чекановского Лога-10).

Схожая ситуация (относительно способов ношения кольцевидных серег женщина-
ми) прослеживается и на других территориях распространения андроновской общно-
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сти. Как отмечает Э. М. Усманова, для кольцевидных серег свойственна комплектность 
в архитектонике женского андроновского костюма Казахстана. Кольцевидные серь-
ги на данной территории обычно встречаются в комплексе с декором головного убо-
ра [Усманова, 2010: 144].

Если принять во внимание тот факт, что андроновские женщины носили кольце-
видные серьги исключительно в комплекте с другими головными украшениями, то, 
скорее всего, мужскими были могилы с неустановленным полом погребенных (№ 67, 
79 Рублево-VIII, а также погребение № 43 Кытманово, где костяк погребенного опре-
делен автором раскопок как предположительно мужской [Грушин, Тишкин, 2023: 240]), 
в которых были найдены только кольцевидные (трубчатые) серьги. Также, вероятнее 
всего, мужскими были захоронения № 1 Нижней Суетки и № 18 Подтурино [Уманский, 
1999: 85; Кирюшин, Лузин, 1993: 70]. Детские захоронения с кольцевидными серьгами 
можно интерпретировать как захоронения мальчиков, так как в детских и подростко-
вых захоронениях эти украшения ни в одном случае не сочетались с другими видами 
ювелирных изделий.

Таким образом, кольцевидные (трубчатые) серьги можно отнести к типично «муж-
ским» аксессуарам костюма андроновского населения Алтая (рис.-3). В женском же ко-
стюме подобный тип украшений дополнял головной (ушной) убор, который мог иметь 
различные вариации [Погребальный обряд…, 2015: 29]. Возможно, кольцевидные серь-
ги в женском костюме могли символизировать соединение мужского и женского на-
чала, а их появление могло маркировать достижение женщиной определенного возра-
ста/ социального статуса, например, замужество или рождение детей. Однако данный 
вопрос нуждается в дальнейшем изучении.

Интересно, что в парных разнополых захоронениях могильника Фирсово XIV встре-
чаются различные сочетания мужских и женских украшений. В могиле № 213 и у муж-
чины, и у женщины были обнаружены кольчатые серьги, при этом у женщины была 
только одна серьга, которая входила в состав головного (ушного) убора. Аналогичная 
ситуация зафиксирована и в погребении № 26, однако из-за смещения костей и их пло-
хой сохранности невозможно точно установить первоначальное расположение укра-
шений и их принадлежность [Погребальный обряд…, 2015: 13–14]. В биритуальном за-
хоронении № 222 на черепе мужчины найдены две кольчатые серьги, а на кремирован-
ных останках — разнообразные украшения, относящиеся к украшению головы и рук, 
при этом две кольчатые серьги, вместе с лапчатыми привесками и пронизями (ушной 
гарнитур?) оказались в районе ног погребенного мужчины. Еще в нескольких парных 
захоронениях этого же могильника украшениями была снабжена только женщина.

На сопредельных территориях, в Восточном Прииртышье, в парном погребении 
№ 25 могильника Маринка в районе тазовых костей мужчины были обнаружены шле-
мовидная бляшка с пуансонным орнаментом и бронзовая пуговка с петелькой [Ткачева, 
Ткачев, 2008: 112–113]. В одном погребении могильника Чекановский Лог-10 (могила 
№ 155, частично разрушенная), определенном как предположительно мужское, в райо-
не ступней также были найдены две выпукло-вогнутые бляшки, одна из них с пуансон-
ным орнаментом [Демин, Запрудский, Ситников 2011: 27] (рис.–11, 12). Бляшки были 
обнаружены и в одном мужском захоронении могильника Майтан [Ткачев, 2019: 403–
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404]. Следовательно, бляшки также в некоторых случаях могли украшать мужской ко-
стюм. У женщин бляшки обычно входили в состав головных уборов либо служили на-
грудными украшениями, у мужчин, по всей видимости, могли выступать украшением 
пояса либо обуви. Украшения, вероятнее всего, относящиеся к декору мужского поя-
са/пряжкам, также зафиксированы в других могильниках Южного Урала и Казахста-
на [Куприянова, 2008: 97].

Таким образом, в мужском костюме андроновского населения Алтая могли исполь-
зоваться шесть разновидностей украшений, при этом наиболее популярным видом 
украшений на данной территории являлись кольцевидные (трубчатые) серьги.

Возраст мужчин, захороненных с украшениями, варьировал от 14–6 до 50–60 лет, т. е. 
украшения могли носить все возрастные группы. В большинстве случаев это молодые 
мужчины (по общепринятой в антропологии градации [Алексеев, 1972: 3] это adultus 
(возмужалый возраст) — от 18–20 до 35 лет) — 38,1 %. Чуть меньше погребений муж-
чин зрелого возраста (maturus от 35 до 50–55 лет) — 28,6 %. Реже украшения встречены 
в погребениях пожилых мужчин (senilis — старше 50–55 лет) — 14,3 %. В двух случаях 
(9,5 %) украшения были обнаружены в погребениях юношей (juvenis– от 12–3 до 18–
20). Еще в нескольких случаях возраст погребенных определен как «зрелый» и «моло-
дой», в одном случае возраст не был определен. Если принять версию, что в детских мо-
гилах с кольцевидными (трубчатыми) серьгами похоронены мальчики, то украшения 
могли появляться у мужчин уже начиная с трехлетнего возраста [Федорук, 2021: 41].

Что касается соотношения возраста и типов украшений, то предварительно можно 
сказать, что в погребениях пожилых мужчин не встречено кольцевидных (трубчатых) 
серег и серег с раструбом, однако такая ситуация может быть связана с малочисленно-
стью подобных захоронений.

Следует отметить, что в материалах Южного Урала и Казахстана наблюдается не-
сколько иная ситуация. Согласно исследованиям Е. В. Куприяновой, в петровской и ала-
кульской культурах возрастом социализации девочек можно считать 6–7 лет, в синташ-
тинской культуре — немного более поздний возраст. С этого времени их костюм прак-
тически не отличается от костюма взрослых женщин. В то же время погребения маль-
чиков этого возраста, как правило, не имеют еще специфического «мужского» инвен-
таря, а, напротив, часто сопровождаются таким «детским» инвентарем, как астрагалы 
[Куприянова, 2008: 137]. Э. Р. Усманова отмечает, что в алакульских комплексах Казах-
стана кольцевидные серьги, плакированные золотой фольгой, очень редко встречают-
ся в детских и подростковых захоронениях [Усманова, 2010: 144]. На территории Ал-
тая около 20 % захоронений, содержащих кольцевидные серьги, были детскими/под-
ростковыми (процент от погребений, по которым есть половозрастные определения). 
В то же время типично «женские» украшения начинают появляться у детей начиная 
с 13–15-летнего возраста [Федорук, 2021:41]. Вероятнее всего, на разных территориях 
распространения андроновской культурно-исторической общности существовали раз-
ные системы возрастных классов и своя собственная «мода».

По сопредельным территориям отсутствует информация о нахождении кольце-
видных серег в мужских захоронениях, однако подобные серьги (вне комплекта с дру-
гими украшениями) встречается в могилах с кремацией. Так, две кольцевидные серь-
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ги были обнаружены в одном погребении с кремацией могильника Боровое [Орозба-
ев, 1958]. В могильнике Путиловская Заимка II на Южном Урале также в погребении 
с кремацией (парной?) рядом с сосудом найдены две серьги. Там же был обнаружен 
бронзовый нож с перехватом [Зданович, 1988: 98–99]. Другие виды украшений у муж-
чин зафиксированы на таких могильниках как Майтан (пять случаев), по одному слу-
чаю в могильниках Лисаковский V, Маринка, Кызылтас [Ткачев, Ткачева, 2008; Ткачев, 
2019; Усманова, Мерц, 2019].

В целом, находки каких-либо украшений в мужских погребениях на территории Ка-
захстана чрезвычайно редки. Например, на таком крупном некрополе, как Лисаковский 
I, ни в одном мужском захоронении не обнаружено каких-либо украшений/элементов 
костюма. При этом федоровские погребения могильника в целом отличаются меньшим 
количеством и разнообразием украшений [Усманова, 2005: 119–121].

Очевидно, традиция дополнять мужской костюм золотыми и бронзовыми укра-
шениями получила широкое распространение именно на Алтае. Так, на могильнике 
Рублево VIII на четырех из девяти скелетов, достоверно определенных как мужские, 
были найдены различные украшения (44,4 %), на Фирсово XIV — на 11 из 37 (29,7 %), 
на Кытманово — на трех из восьми (37,5 %). Точное количество мужских захоронений 
на Чекановском Логу X нам, к сожалению, не известно. Вероятно, такая ситуация мог-
ла быть связана не только с определенным «стилем» в одежде, но и с близостью источ-
ников руды и доступностью металла.

Анализ элементов погребального обряда и инвентаря указывает на отсутствие ка-
ких-либо резких отличий мужских могил с украшениями от основной массы захороне-
ний взрослых. Глубина их колебалась от 1,10 до 2,30 м от дневной поверхности, что в це-
лом соотноситься со средней глубиной взрослых захоронений [Федорук, 2015: 257]. Де-
ревянные конструкции были обнаружены в 10 захоронениях (47,6 %), при этом в мо-
гиле № 133 Фирсово XIV помимо обкладки и перекрытия были также зафиксирова-
ны остатки деревянного столбика. В большинстве случаев там, где это удалось устано-
вить, погребенные были уложены на левый бок (85,7 %), головой в юго-западный сектор. 
В пяти случаях умершие лежали на правом боку: четыре могилы происходят с Фирсо-
во XIV (интересно, что все эти погребения обнаружены недалеко друг от друга, в севе-
ро-восточной части могильника) и одна с Рублево VIII.

Кости животных, которые чаще всего представляли собой остатки поминальной 
пищи и находились возле сосудов, были обнаружены в четырех погребениях. В этом 
плане особо выделялось погребение № 24 Чекановского Лога X: здесь, помимо ребер 
животного, находившихся возле сосуда, были обнаружены два черепа и другие кости 
КРС в районе ступней ног мужчины [Демин, Ситников, 2007:42].

Сосуды были обнаружены в 18 (85,7 %) захоронениях: в восьми случаях погребен-
ным было установлено по одному сосуду (38,1 %) (в том числе в одном парном захоро-
нении) и в стольких же случаях — по два сосуда (в том числе в двух парных захороне-
ниях). В одном парном захоронении (могила № 26 (2010–2011 гг.) Фирсово XIV) было 
обнаружено четыре сосуда. В большинстве захоронений сосуды имели горшечную фор-
му и были украшены сложной орнаментальной композицией (классический полисюжет 
по: [Ковтун, 2009]) (рис.-15–18). Баночные сосуды устанавливали в комплексе с горш-
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ками, в двух погребениях были установлены только баночные сосуды, которые имели 
более простую орнаментацию (рис.–19, 20).

Анализ планиграфии показал, что мужские погребения, содержащие украшения, 
как правило, располагались рядом с другими «богатыми» могилами, образуя некий 
комплекс. Так, на могильнике Рублево VIII большинство мужских могил с украшения-
ми были расположены в восточной части могильника, вокруг женского захоронения 
№ 85, содержащего богатый ювелирный набор, рядом также находились и другие жен-
ские и детские захоронения с украшениями. Еще одно мужское погребение № 109 обна-
ружено в западной части могильника, недалеко от женского захоронения с украшения-
ми. Аналогичная ситуация (когда погребения с украшениями образовывали небольшие 
скопления) просматривается и на других памятниках [Погребальный обряд…, 2015: 24].

Таким образом, золотые и бронзовые украшения могли указывать на принадлеж-
ность их владельцев к определенному роду, занимавшему, вероятно, ведущую роль 
в общине. В то же время, как известно по многочисленным этнографическим данным, 
украшения имели и религиозно-магическую функцию. Они выполняли роль амулетов/
оберегов, определенный набор украшений мог быть связан с отправителями культов.

По мнению Э. М. Усмановой, иногда украшения (когда они находились не на костях 
либо в не свойственном для данного типа изделий месте) могли выполнять функцию 
дароприношения, а не костюмную [Усманова, Мерц, 2019: 175]. Известны случаи, ко-
гда украшения находились не на погребенном, а были уложены в берестяной туес/сум-
ку, однако подобное более характерно для детских/подростковых погребений [Усмано-
ва, 2010: 77; Куприянова, 2008].

Е. В. Куприянова отмечает, что те немногие украшения, которые были обнаружен-
ные при мужских костяках на территории Южного Зауралья и Казахстана, как прави-
ло, имели «свободную комплектацию»: даже если при мужчине найдено кольцо, то по-
чти наверняка оно располагалось не на пальце, а в районе груди, пояса и пр. [Куприя-
нова, 2008:123]. Следовательно, в некоторых случаях украшения также могли быть не-
ким дароприношением, а не являться частью костюма. Что же касается алтайских ма-
териалов, то невозможно с уверенностью сказать, применялась ли подобная практи-
ка в отношении мужчин. Все погребения, где украшения имели «нетипичное» место-
положение, были разрушены/сильно потревожены, кости скелетов смещены либо ча-
стично отсутствовали. В то же время даже в детских захоронениях кольцевидные серь-
ги находились на черепе погребенного, в районе височных костей, что свидетельству-
ет в пользу того, что они являлись именно частью костюма, а не помещались в могилу 
в качестве даров/оберегов и т. п.

Лишь некоторые погребения мужчин с украшениями, на наш взгляд, можно считать 
«нестандартными»: это могила № 24 Чекановского Лога X, где были обнаружены чере-
па и кости КРС, и могила № 23 Кытманово, где мужчина был захоронен вместе с ре-
бенком 4–6 лет. Вероятно, данные погребения имели особое, культовое значение, либо 
в них были захоронены мужчины, имевшие особый статус в обществе.

Заключение
Андроновские некрополи Алтая отличаются от некрополей сопредельных террито-

рий довольно высоким процентом погребений, содержащих различные виды ювелир-
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ных изделий. При этом наличие украшений было характерно не только для женщин, 
но и для мужчин. В мужских захоронениях были обнаружены следующие виды укра-
шений: кольцевидные (трубчатые) серьги, бусы /пронизи, подвески в полтора оборо-
та, серьги с раструбом, раковины моллюсков, бляшки (?). Самым распространенным 
видом украшений у мужчин являлись кольцевидные серьги. Проведенный нами ана-
лиз показал, что в большинстве случаев способы ношения/использования в костюме 
одних и тех же видов украшений у мужчин и женщин различались, «универсальным» 
типом изделий можно назвать лишь серьги с раструбом, которые женщины, мужчи-
ны и дети носили, скорее всего, одинаково. Украшения могли носить мужчины всех 
возрастов, вероятнее всего, они появлялись у мальчиков уже с трехлетнего возраста, 
но чаще всего встречались в погребениях молодых мужчин.

Анализ элементов погребального обряда позволяет говорить о том, что мужские 
захоронения с украшениями не имели каких-либо резких отличий от основной мас-
сы захоронений взрослых, в то же время планиграфический анализ показал, что мо-
гилы с украшениями образовывали скопления, т. е. наличие металлических украше-
ний могло указывать на принадлежность их владельцев к определенному роду/соци-
альной группе.

Сопоставление полученных данных с материалами сопредельных территорий ука-
зывает на то, что у населения различных территорий распространения андроновской 
общности существовала своя система возрастных классов, а также определенная «мода», 
которая проявлялась не только в различиях женского, но и мужского костюмов. Таким 
образом, широкое распространение металлических украшений в декоре мужского ко-
стюма является еще одной особенностью андроновских комплексов Алтая и подчер-
кивает своеобразие данного региона.
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