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Статья посвящена актуализации научного обращения к фондам историко-краевед-
ческого музея АлтГПУ на примере коллекции могильника Новотроицкое-1 (раскопки 
А.П. Уманского 1989 г.). Автором был обследован фрагмент ткани ворота, состоящий 
из фрагментов двух тканей: полотна наплечной одежды и окантовки ворота. Установ-
лено, что население Верхнеобского бассейна эпохи раннего железа украшало ворот 
погребальной наплечной одежды окантовкой, усиливая семантический эффект гра-
ницы ярусов костюма сочетанием окантовки и гривны.

Ключевые слова: историко-краеведческий музей, реконструкция, Верхнее При-
обье, скифское время, наплечная одежда, головное убранство.
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НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕОБСКОГО БАССЕЙНА ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ КОЛЛЕКЦИИ ПАМЯТНИКА НОВОТРОИЦКОЕ-1)

The present article is devoted to updating the scientific inviting the History Museum of 
Altai State Pedagogical University as an example the collection of burial Novotroitskoe-1 
(excavations A.P. Umansky 1989). In the course of the author’s research was examined 
tissue fragment gate, consisting of fragments of two fabrics: linen shoulder garment and 
border gates. It was found that the population of Upper Ob pool early Iron Age burial 
gate adorned shoulder dress trim, enhancing the effect of semantic boundaries tiers suit 
combination of border and the hryvnia.
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RECONSTRUCTION OF ONE EMBODIMENT OF THE BURIAL COSTUME 
POPULATION UPPER OB POOL EARLY IRON AGE 
(BASED ON THE COLLECTIONS OF THE MUSEUM NOVOTROITSKOE-1)

Прошло более 30 лет с момента раскопок 
А.П.  Уманским курганного могильника Новотроиц-
кое-1 (Тальменский район Алтайского края). Основной 
массив материалов, полученных в результате этих ра-
бот, хранится в фондах историко-краеведческого музея 
Алтайского государственного педагогического универ-
ситета и неоднократно публиковался [1, с. 44]. Однако 
новое обращение к коллекциям Новотроицкого-1 дало 
неожиданное открытие.

Органические остатки одежды в климатических 
условиях Верхнего Приобья не сохраняются, за ис-
ключением тех случаев, когда они бывают найденными 
на окислах металлических изделий. К числу таких на-
ходок принадлежит фрагмент ворота1, обнаруженный 
на окисле бронзовой гривны под нижней челюстью 
ребенка, погребенного в могиле 9 раскопа 8 памятника 
Новотроицкое-1, в 1989 году (инвентарный номер 41).

Интерес к данному объекту историко-культурно-
го наследия определяется тем, что с его помощью мы 
можем попытаться охарактеризовать способ оформле-

1 Под воротом нами понимается часть наплечной одежды, окружа-
ющая шею человека [18, с. 6].

ния ворота наплечной одежды населения Верхнеобско-
го бассейна скифского времени. Исследуемая находка 
представляет собой фрагмент ткани двух видов (по-
лотняного плетения и тесьмы), с пригоревшими к нему 
локонами светло-русого цвета и органикой (рис. 1).

Скомканный фрагмент ворота темно-коричнево-
го цвета состоит из двух образцов текстиля: наплеч-
ной одежды полотняного плетения и диагональной 
окантовки (тесьмы) ворота из двойных некрученых 
нитей (на поверхности плетения образующих узор – 
«ёлочку»). Между собой элементы скреплены швом 
через край [2, с. 231–234]. Органолептическое и ми-
кроскопическое обследование материала позволили, 
автору выявить в его текстуре отдельные шерстяные 
волокна. На этом основании мы предполагаем, что 
сырьевую основу ткани составляет шерсть. Это соот-
носится с нашими представлениями о развитии тка-
чества на территории юга Западной Сибири в раннем 
железном веке, в частности, одежду из шерсти изго-
тавливали носители кулайской и саргатской культур 
[3, с. 67; 4, с. 286], а на памятниках большереченской 
культурно-исторической общности выявлен массив 
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орудий, используемых для ее обработки [5, с. 59–62; 
6, с. 59; 7, с. 10; 8, с. 24–27].

Обращает на себя внимание сочетание в ансамбле 
костюма погребенного ребенка гривны и окантовки 
ворота наплечной одежды, выступающих, вероятно, 
в качестве своеобразных маркеров ярусов костюма: 
среднего и верхнего (головное убранство).

Предметного комплекса головного убора в погре-
бении не обнаружено. Однако под черепом ребенка 
выявлено две находки (инвентарные номера 42, 43). 
Одна из них представляет собой фрагмент ткани с при-
горевшими к ней остатками какой-то органики (воз-
можно, растений) (рис. 2). Назначение этой ткани нам 
доподлинно не известно. Мы можем предполагать, что 
она некогда являлась частью капюшона погребальной 
одежды или тканью подушки, положенной погребен-
ному ребенку под голову.

Вторая находка – фрагмент волос заплетенных в 
косичку (рис. 3). Как и в остальных случаях обнаруже-

ния волос в захоронениях эпохи раннего железа Верх-
него Приобья они имеют русый свет [9, с. 59; 10, с. 120]. 
Традиция оформления прически в виде косичек в 
скифское время имела широкое распространение. 
Здесь уместно указать на изображения таких причесок 
на «скифских» стелах Горного Алтая, Северного Кав-
каза и Причерноморья [11, с. 25; 12, с. 30–40], бляшках 
Сибирской коллекции Петра I [13, рис. 192], стенах Ай-
дашенской пещеры [14], кулайских накосниках [15] и 
изображения  причесок мумий Укока и Такла-Макана 
[16, 17].

Таким образом, повторное обращение к коллек-
ционным материалам историко-краеведческого музея 
Алтайского государственного педагогического универ-
ситета позволило нам установить, что древнее населе-
ние Верхнего Приобья не только использовало широко 
распространенные в скифском мире способы украше-
ния костюма и волос, но и собственные наработки: 
окантовку ворота наплечной одежды.
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Рис. 1. Фрагмент тканей ворота, могила 9 раскоп 8 памятник Новотроицкое-1 (инвентарный номер 41)

Рис. 2. Фрагмент тканей неясной принадлежности, могила 9 раскоп 8 памятник Новотроицкое-1 (инвентарный номер 42)
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Рис. 3. Фрагмент прически (косичка), могила 9 раскоп 8 памятник Новотроицкое-1 (инвентарный номер 43) 


