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История изучения материальной культуры древ-
них кочевников Центральной Азии давно привлекает 
внимание отечественных и зарубежных исследовате-
лей. Одной из актуальных проблем в области археоло-
гии является систематизация накопленных материалов 
по костюму населения Южной Сибири периода позд-
ней древности. В статье кратко представлены результа-
ты анализа истории изучения костюма хуннуско-сянь-
бийско-жужанского времени Забайкалья, Монголии 
и Алтая в середине XIX в. — начале XXI в. Обобщение 
опыта отечественных и зарубежных ученых позволи-
ло выделить три этапа, отражающих развитие пред-
ставлений о костюмном комплексе кочевников пери-
ода поздней древности. Данная тематика достаточно 
активно изучалась отечественными учеными в 1920–
1980-е гг., когда происходило накопление значитель-
ного количества археологических источников, которые 
необходимо было интерпретировать. Получил распро-
странение комплексный подход в изучении костюмно-
го комплекса кочевых обществ. Все это позволило уче-
ным установить ряд конкретных особенностей одежды 
древних народов. В современных работах представле-
ны оригинальные реконструкции одежды населения 
таштыкской, «булан-кобинской» культур с использова-
нием археологических и изобразительных источников.
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хунну, Южная Сибирь, погребальные комплексы.

The study of material culture of Central Asian 
ancient nomads has drawn the attention of Russian 
and foreign researchers for years. One of the topical 
issues in archeological research is arrangement of the 
received information on the costume of South Siberian 
population of Late Antiquity. The research analyzes 
history of studying costume of nomads from Khunnu-
Xianbi-Zhuzhan time in the middle of the XIX and at the 
beginning of the XXI century. Summarizing the works of 
Russian and foreign scientists the author identified three 
periods, which demonstrates development of knowledge 
about costumes of nomads in Late Antiquity. This issue 
mentioned was widely studied by Russian scholars in the 
1920s — 1980s.

That period saw the accumulation of a large number 
of archaeological sources which had to be interpreted. 
New complex approach in studying the costume wore by 
nomadic societies emerged. This resulted in establishing 
a number of specific features of ancient peoples clothes. 
The current research works have presented original 
reconstructions of clothes belonging to Bulan-Koby and 
Tashtyk cultures peoples based on archaeological and 
visual sources.

Key words: costume, nomads, historiography, Xiongnu, 
South Siberia, cemeteries.
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Первые упоминания о костюме номадов хуннуско-
сяньбийско-жужанского времени встречаются в труде 
«Собрание сведений о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена» Н. Я. Бичурина, который 
в 1851 г. опубликовал перевод письменных китай-
ских источников по кочевникам Центральной Азии.

Раскопки погребальных комплексов II в. до н.э. — 
V в. н.э. в Южной Сибири начались во второй половине 

XIX — начале XX в. Активно исследовались памятни-
ки таштыкской культуры Хакасии. В 1863 г. на терри-
тории Саяно-Алтая начала работу экспедиция под ру-
ководством В. В. Радлова, в ходе которой на р. Абакан 
было раскопано таштыкское захоронение. Особую из-
вестность приобрело исследование А. В. Адриановым 
Оглахтинского могильника, содержащего много редких 
находок: мумии с масками, погребальные куклы, ут-

* Работа выполнена в рамках Программы стратегического развития Алтайского государственного университета на 2012–
2016 гг. «Развитие Алтайского государственного университета в целях модернизации экономики и социальной сферы Ал-
тайского края и регионов Сибири», мероприятие «Академическая мобильность» (№2013.311.1.52).
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варь, модели оружия и шёлковые ткани. Большое значе-
ние для изучения костюма «таштыкцев» имели голов-
ные уборы и одежда, обнаруженные в срубах.

В конце XIX — начале XX в. начинается изуче-
ние хуннуских памятников в Забайкалье. Кяхтинским 
краеведом Ю. Д. Талько-Грынцевичем в 1896–1901 гг. 
проведены крупные работы в местности Ильмовая 
падь и на Дырестуйском некрополе [1]. Захоронения 
хунну содержали фрагменты верхней одежды из шел-
ка [1, с. 109–112], а также остатки кожаных поясов, 
головного убора и др. [2, с. 87–88].

Важный вклад в изучение «царских» захоронений 
хунну в середине 1920-х гг. внесла Монголо-Тибетская 
экспедиция, возглавляемая П. К. Козловым. В 1924–
1925 гг. были произведены раскопки могильников в го-
рах Ноин-Ула, расположенных в Северной Монголии [3]. 
В одном из восьми исследованных курганов найдены го-
ловные уборы, кафтаны, пояс, штаны и обувь [4, с. 38–48].

Исследования в Ноин-Уле привлекли широ-
кое внимание исследователей к памятникам II в. 
до н.э. — V в. н.э. В конце 50-х — начале 60-х гг. 
XX в. публикуются аналитические статьи и обоб-
щающие труды, посвященные материалам из Ноин-
Улы. Технологический анализ уникальных текстиль-
ных находок из Северной Монголии был проведен 
Е. И. Лубо-Лесниченко [5]. Интерес к хуннуским па-
мятникам проявляли зарубежные ученые. Японский 
исследователь С. Умехара в 1960 г. опубликовал мо-
нографию «Studies of Noin-Ula Finds in Northen 
Mongolia» [6], где размещены графические рисун-
ки головных уборов хунну [6, p. 53]. Результаты 
многолетних исследований научной экспедиции 
П. К. Козлова в Северной Монголии были представ-
лены в научном труде С. И. Руденко [4] «Культура 
хуннов и ноинулинские курганы». В работе отмеча-
ется, что большинство одежд были местного проис-
хождения [4, с. 2, 39], хотя некоторые вещи имели по-
крой, характерный для китайской одежды [4, с. 93].

Во второй половине 1960-х — начале 1990-х гг. от-
мечаются интенсивные раскопки памятников хунну-
ско-сяньбийско-жужанского времени. Огромную роль 
в изучении истории кочевников Центральной Азии сы-
грали русскоязычные переводы материалов китайских 
хроник о хунну, сяньби, жуаньжуанях Л. Н. Гумилева 
[7], Н. В. Кюнера [8] и В. С. Таскина [9–11].

В 60-е гг. XX в. в Хакасии начала рабо-
тать Красноярская экспедиция, которую возгла-
вили М. П. Грязнов и Э. Б. Вадецкая. В 1968 г. 
М. П. Грязновым исследовался комплекс археологи-
ческих памятников у горы Тепсей на Енисее [12–13]. 
В одном из склепов могильника Тепсей-III обнаруже-
ны деревянные обугленные планки, на которых отчет-
ливо просматривались человеческие фигуры с приче-
сками разного вида [13, с. 104; 14, с. 13].

В 1969 г. Хакасской экспедицией МГУ под руковод-
ством Л. Р. Кызласова проводились раскопки памятни-

ков Оглахты-I–VII [15, с. 197]. В срубе таштыкского 
могильника Оглахты-VI Л. Р. Кызласов нашел две че-
ловеческие мумии в одеждах [15, с. 198]. На мужчине 
были надеты шапка-ушанка, куртка, меховой нагруд-
ник, шуба, меховые штаны и туфли; на женщине — 
овчинная шуба, шапка и меховые штаны [15, с. 198].

В 1985 г. на Алтае Ю. Т. Мамадаковым проводи-
лись исследования на могильнике Усть-Балыктыюль, 
датируемого первой половиной I тыс. н.э. [16, с. 5]. 
В одном из курганов сохранились фрагменты высо-
кого стоячего ворота [16, с. 7], который являлся дета-
лью мехового кафтана или халата. В 1988 г. под руко-
водством Ю. Т. Мамадакова осуществлялись раскопки 
могильника Бошту-I. В кургане 26 у головы погребен-
ного обнаружены полоски материи (налобной повяз-
ки), на груди — две полоски ткани для окантовки края 
верхней одежды [17, с. 17].

В 1988 г. началось обследование могильни-
ка Усть-Эдиган Ю. С. Худяковым, С. Г. Скобелевым 
и М. В. Мороз [18, с. 95–105]. В захоронениях памят-
ника зафиксированы предметы женской одежды насе-
ления Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского време-
ни: шапочка с гребнем, халат и шерстяная одежда [19, 
с. 79]. Продолжением начатого исследования стала пу-
бликация Ю. С. Худякова и А. Ю. Борисенко, в которой 
подробно описаны женские головные уборы с укра-
шениями из могильника Усть-Эдиган, датированные 
I в.  до н.э. — II в. н.э. [20]. Рассмотренные головные 
уборы, по мнению авторов статьи, принадлежали жен-
щинам, занимавшим высокое социальное положение 
[20, с. 72]. С 1991 г. В. И. Соеновым и А. В. Эбелем 
велись исследования на памятниках Верх-Уймон, 
Чендек, Курайка. В курганах обнаружено множество 
украшений от головных уборов, реконструкцией ко-
торых занималась С. В. Трифанова [21–22].

В конце 1990-х — начале 2000-х гг. стали иссле-
доваться «элитные» погребальные комплексы Алтая, 
Забайкалья, Монголии. Публикуются новые резуль-
таты исследований по культуре хунну и таштыкско-
му населению Хакасии. Продолжают выходить моно-
графии и аналитические публикации по таштыкской 
культуре Минусинской котловины. Издана монография 
Э. Б. Вадецкой «Таштыкская эпоха в древней истории 
Сибири» [23], где детально рассмотрены вопросы, свя-
занные с реконструкцией причесок, верхней одежды.

Отдельного внимания заслуживают работы 
С. В. Панковой, в которых уделяется внимание изу-
чению и интерпретации петроглифов [24] и тепсей-
ских деревянных гравировок [25]. Исследователями 
были затронуты также темы по поясной одежде [26–
27] и наборным поясам [28] «таштыкцев».

В 2000-е гг. на территории Забайкалья археолога-
ми продолжены раскопки ранее исследованных по-
гребальных комплексов хунну и сяньби. В Восточном 
Забайкалье исследовался памятник Зоргол-I [29–30; 
31, с. 19]. Интерес представляют берестяные под-
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ставки, на которых схематически изображены фи-
гуры в расклешенных книзу юбках [30, рис. 44, 56]. 
Продолжены раскопки «элитного» хуннуского ком-
плекса в пади Царам, расположенной в Республике 
Бурятия. В одном из самых крупных погребальных 
сооружений обнаружены остатки погребальных ку-
кол, берестяные накосники, заколка для волос и оже-
релье [32, с. 54]. В Северной Монголии, в горах 
Ноин-Ула, начиная с 2005 г. экспедицией Института 
археологии и этнографии СО РАН под руководством 
Н. В. Полосьмак проводятся исследования элитных 
курганов хунну. В кургане 20 обнаружены фрагмен-
ты текстиля: шелковые и шерстяные ткани с вышив-
кой, элементы одежды [33].

С 2000-х гг. на Алтае исследуются новые па-
мятники булан-кобинской культуры, среди ко-
торых следует отметить могильники Яломан-II 
и Степушка-I. В Онгудайском районе Республики 
Алтай в 2002–2003 гг., 2005–2007 гг. под руководством 
А. А. Тишкина проводились исследования могильника 
Яломан-II, курганы ранней группы которого датируются 
II в. до. н.э. — I в. н.э. [34–37]. В курганах найден ком-
плекс головных украшений: бляхи-нашивки на голов-
ной убор, золотые серьги, бусы и каменные подвески, 
которые позволили реконструировать нижние головные 
уборы [38]. В погребении 51 зафиксирована половина 
головного убора типа капор, фрагменты верхней плече-
вой одежды, пояса, а также большое количество золотых 
блях-нашивок на одежду и головной убор [34, с. 196; 37, 
p. 549]. На основе анализа головных украшений произ-
ведена реконструкция нижнего головного убора населе-
ния хуннуско-сяньбийско-жужанского времени [38–39].

В 2011 г. экспедицией Алтайского государственно-
го университета были осуществлены раскопки памят-
ника булан-кобинской культуры Степушка-I на Алтае, 
в ходе которых удалось в одном из курганов обнару-
жить фрагменты женской прически, металлические 
украшения от головного убора и верхней одежды [40]. 
По месту расположения блях-нашивок авторы публи-
кации [40, с. 424] определили, что на голове женщи-
ны была закреплена «обкладка-накосник», а одеждой 
мог являться халат.

В исследованиях по костюму населения Южной 
Сибири и сопредельных территорий хуннуско-сянь-
бийско-жужанского времени выделено три этапа [41]. 
Первый этап (середина XIX в. — начало XX в.) ха-
рактеризуется внедрением в научный оборот пере-

веденных китайских источников о хунну, а также 
произведенными раскопками. В это время происхо-
дило активное изучение памятников, расположенных 
в Забайкалье. Многочисленные находки из хуннуских 
погребений дали недостающую информацию относи-
тельно материальной культуры народа, дополнив пись-
менные данные. Изучение памятников хунну на рубе-
же XIX–XX вв. стало начальным этапом накопления 
фактического материала. Открытие и исследование мо-
гильников таштыкской общности в Хакасии позволи-
ло обнаружить множество интересных находок: голов-
ные уборы из кожи или на берестяной основе, а также 
остатки меховых одежд и обуви.

На втором этапе (середина 1920-х — конец 1980-х 
гг.) раскапывались «элитные» и рядовые комплексы 
населения хуннуско-сяньбийско-жужанского времени 
в Монголии, на Алтае, в Забайкалье и Хакасии; вне-
дрялись естественно-научные методы при изучении 
технологической структуры «археологического» тек-
стиля, использовался комплексный подход в изучении 
«знатных» погребений номадов южно-сибирского ре-
гиона и сопредельных с ним территорий.

На третьем этапе (начало 1990-х г. — начало 
XXI в.) происходит накопление источниковой базы 
по костюмным комплексам хунну, «булан-кобинцев» 
и «таштыкцев», что способствовало созданию инфор-
мационной базы для более достоверной реконструк-
ции внешнего облика кочевников Алтая, Монголии 
и Хакасии. Появляется большое количество отече-
ственных публикаций, посвященных новым результа-
там исследований и изучению отдельных сторон жизни 
номадов. Ю. С. Худяковым была предложена рекон-
струкция женского костюма на основе материалов мо-
гильника Усть-Эдиган. Воссозданием головных убо-
ров занималась С. В. Трифанова. В рамках указанного 
этапа предприняты раскопки крупных погребальных 
комплексов в Забайкалье и Монголии. Новые откры-
тия по хуннуской проблематике были отражены в круп-
ном зарубежном сборнике «Xiongnu Archaeology» [42].

Таким образом, анализ материала и его интерпре-
тация позволил исследователям существенно продви-
нуться в осмыслении ряда вопросов, связанных с ди-
намикой развития костюмных ансамблей во времени 
и пространстве. Накопленный материал дает возмож-
ность для более обстоятельных реконструкций. В этом 
плане большую помощь оказывают публикации ки-
тайских авторов.
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