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В статье рассматриваются халцедоновые бусы по материалам курганно-грунтового Кудашевского I могильника 

(III–V вв.) с погребальным обрядом ингумации и кремации, расположенном в бассейне Камы, в Бардымском 

муниципальном округе Пермского края. Бусы из камня – халцедона являются довольно частой находкой в 

грунтовых женских могилах памятника. Предметы встречаются как в составе погребального инвентаря, так и в 

жертвенных комплексах в захоронениях, а также в ритуальной яме. Статья посвящена морфологическому и 

комплексному анализу халцедоновых бус. Важным результатом исследования являются морфологические де-

тали халцедоновых бус могильника, способ их ношения в женском костюме в виде ожерелий со стеклянными и 

каменными бусинами. Корреляция каменных бус с другими предметами в погребальных и жертвенных ком-

плексах могильника позволила выяснить их взаимовстречаемость с другими бусами и металлическими украше-

ниями как элементами костюма. Халцедоновые бусы в составе ожерелий в женском костюме отмечены на про-

тяжении всего времени существования памятника. 
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Изучение костюма населения Среднего Прикамья по материалам могильников I–V вв. является 

важной темой для понимания состава костюма, его изменений, а также исследования древней мате-

риальной культуры в целом. 

В отечественной историографии исследованием эллипсоидных халцедоновых бус занималась 

А. В. Мастыкова, изучавшая женский костюм Кавказа в эпоху Великого переселения народов  

[23, с. 178–180]. Отметим, что в погребальных памятниках Пермского Прикамья (Ирьякский могиль-

ник, Мокинский могильник) халцедоновые бусы упоминаются в публикациях при характеристике 

материалов погребальных комплексов, в том числе бус [22, с. 13; 24, с. 209]. 

В Кудашевском I могильнике (Рис. 1–1) в контексте исследования погребального обряда и от-

дельных категорий предметов халцедоновые бусы в составе инвентаря индивидуальных захоронений 

уже частично были рассмотрены автором статьи [3, 93–104]. Например, компонентный анализ жерт-

венных комплексов, содержащих халцедоновые бусины, показал их устойчивые связи с несколькими 

бронзовыми предметами: цепочками, пронизками-«медведями» и гривнами [16, с. 61; 11, с. 48–51;  

14, с. 83–89]. Важным выводом прежних исследований является тот факт, что халцедоновые бусы 

появляются в Прикамье в составе импортных изделий [19, с. 117–120; 21, с. 178–180]. В целом по ма-

териалам могильника до 2017 г. женский костюмный комплекс Кудашевского I могильника был про-

анализирован, проведен сравнительный анализ с располагающимся в 18 км от него Красноярским 

могильником (I–V вв.), но с появлением новых материалов археологических раскопок обращение к 

рассматриваемой теме представляется актуальным [17, с. 7–16]. 

Продолжая серию работ в этом направлении, целью статьи является изучение женского костю-

ма с халцедоновыми бусами по материалам Кудашевского I могильника. В задачи исследования вхо-

дит морфологическая характеристика халцедоновых бус, выяснение способов ношения бус и их вза-

имовстречаемость с другими предметами в костюмах. 

Методы исследования. При работе с каменными бусами применялся метод математического 

подсчета их количества. Компонентный анализ позволил выяснить качественный состав вещевых 

комплексов с халцедоновыми бусами на памятнике. Корреляционный способ использовался при ана-

лизе вещей погребений и жертвенных комплексов, содержащих халцедоновые бусы, что позволило 

выяснить особенности бус и комплекс вещей, встречающихся с ними. 

Новизна изучения заключается в рассмотрении каменных – халцедоновых бус в составе жен-

ского костюма населения Кудашевского I могильника. 

Характеристика погребений, содержащих халцедоновые бусы. Погребения с халцедоновы-

ми бусами не занимают обособленного положения на территории памятника и располагаются в грун-

товой части Кудашевского I могильника, в комплексах курганной части их нет. Халцедоновые бусы 
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на памятнике (всего 39 экз.) отмечены в парных, женских по инвентарю, (6 экз.), индивидуальных  

(14 экз.) захоронениях, а также в составе жертвенных комплексов (16 экз.) в погребениях. По одной 

бусине происходит из сбора с поверхности памятника и грабительской ямы. Еще одна бусина проис-

ходит из ритуальной, по мнению автора исследования, ямы могильника. Бусы в могилах находятся в 

области головы и шеи. В составе жертвенных комплексов бусины размещаются в основном в одной 

из частей могилы, редко в центре. 

Выборку халцедоновых бус для анализа их расположения в женском костюме для данного ис-

следования составили 21 могила (27 экз. бус), в которых отмечен антропологический материал (зубы 

человека), позволяющий ориентироваться, где располагалась голова человека. Положение бус в по-

гребении играет важную роль при реконструкции костюма. 

 

 
 

Рис. Кудашевский I могильник. 1–схема расположения памятника. 2–бусина, халцедон  

(погребение 48, жертвенный комплекс). 3–бусина, халцедон (погребение 211). 4–бусины, халцедон, 

янтарь (погребение 206Б). 

 
Морфология и материал предметов. Халцедоновые бусы выполнены в виде шара и эллипса. Их 

цвет имеет определенные вариации: серовато-дымчатый, иногда с желтоватым оттенком. Поверхность 

бус глянцевая. Изделия непрозрачные на просвет. Бусины имеют широкий продольный сверленый ка-

нал отверстия. Сверление одностороннее, по краям отверстия в месте выхода сверла наружу у многих 

бусин заметы небольшие выколки, что соответствует типам 2, 4 и 5, варианты "б" по классификации 

бус Е. М. Алексеевой [2, с. 11, 12]. Размеры бус: диаметр от 13 до 30 мм, высота от 9 до 20 мм, диаметр 

канала – 5-8 мм. Сырьем для изготовления бус служил кварц, по мнению геологов, халцедон – это «ми-

нералогический термин, относящийся к многочисленной группе поделочных и полудрагоценных кам-

ней, являющихся скрытокристаллической разновидностью кварца» [5, с. 58]. 
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Для погребений с халцедоновыми бусами характерно наличие стеклянного разноцветного бисе-

ра в количестве от 15 до 1500 экз. Сочетание в низке халцедоновых бус и бисера разное не только по 

количеству, но и по цветовому отношению. Популярно сочетание стеклянного желтого, зеленого и 

синего бисера и халцедоновой бусины (в погр. 88, кроме бусины и стеклянного бисера отмечена еще 

двойная позолоченная стеклянная бусина). Халцедоновая бусина в погр. 211 (Рис. 1–3) найдена со 

стеклянным бисером синего цвета. Бусы из халцедона найдены в ожерельях не только со стеклянным 

бисером, но и со стеклянными монохромными бусинами (от 2 до 34 экз.), каменными бусинами: 

кварцевыми (от 3 до 5 экз.), например, ожерелье (Рис. 1–4), состоящее из халцедоновых (5 экз.) и ян-

тарных (5 экз.) бус в одном из парных захоронений (погр. 206Б) [20, с. 345, рис. 3–15]. В основном, 

бусы из халцедона находятся в комплексах индивидуальных могил по одной, например, в погр. 249 

[12. Ф. 2. Д. 506, с. 11; с. 141, рис. 58–3], так и в одном из парных захоронений, в погр. 212Б  

[20, с. 346, рис. 4–4]. Исключением является жертвенный комплекс в погр. 96, в котором насчитыва-

ется 3 экз. бусин. Совершенно очевидно, что по расположению в ожерелье халцедоновые бусы зани-

мали центральное место, прежде всего, в силу своего размера и красоты камня. Халцедоновые бусы 

входят в основные и сборные комбинации ожерелий, имеющиеся на могильнике. 

Результаты. Исследование жертвенных комплексов, имеющих в составе халцедоновые бусы, 

показало следующее. Корреляция халцедоновых бус и других предметов, содержащихся в жертвен-

ных комплексах 15 могил (17 бусин), позволила выделить 6 вариантов женского костюма с халцедо-

новой бусиной. 

Самым многочисленным является вариант 1 (7 погребений) – украшение шеи, состоящее из 

халцедоновой бусины, стеклянного разноцветного бисера и бронзовой цепочки. Исключение состав-

ляет ожерелье, в котором насчитывается 3 халцедоновые бусины. 

Вариант 2 – украшения шеи (2 погребения). Халцедоновая бусина в низке стеклянного моно-

хромного бисера (синего цвета). 

Вариант 3 – украшения области головы, шеи, груди (1 погребение). Две золотые подвески кала-

чиковидной формы с бронзовой дужкой и с гроздевидными привесками, халцедоновая бусина и стек-

лянный разноцветный (голубой, синий и красный) бисер, бронзовая гривна из двух перевитых дротов 

круглого сечения и фибула биметаллическая бабочковидная. В жертвенный комплекс входила также 

трехсоставная бронзовая пряжка, бусины из кварца. 

Вариант 4 – украшения в области шеи и пояса (1 погребение). Халцедоновая бусина, стеклян-

ный бисер синего цвета, бронзовая цепочка и пояс из бисера (желтый, зеленый, голубой) и стеклян-

ных бус. 

Вариант 5 – украшения области шеи, руки (3 погребения). Халцедоновая бусина и бронзовые: 

браслет и цепочка. Халцедоновая бусина, бронзовая гривна из перевитого дрота круглого в сечении, 

бронзовый браслет и бронзовая цепочка. Халцедоновая бусина, бронзовая гривна из дрота круглого в 

сечении, стеклянный бисер (голубой, желтый, красный). 

Вариант 6 – украшения области шеи, руки – пальца (1 погребение), в составе которого халцедо-

новая бусина, бронзовая цепочка, бронзовая гривна ромбического сечения в центре изделия и брон-

зовое кольцо. 

Женский костюм с халцедоновой бусиной вне жертвенного комплекса, но в погребении (6 погр., 

10 бусин) представлен 4 вариантами, в которых бусина встречена самостоятельно (вариант 1, 2 погре-

бения) – украшения области шеи, с синим бисером и бронзовыми цепочками (вариант 2, 2 погребения) 

– украшения области шеи, груди. Вариант 3 – украшения области шеи, груди и рук, состоящие из хал-

цедоновой бусины, стеклянного бисера желтого цвета и фибулы бронзовой с цепочками, бронзового 

браслета (1 погребение). Вариант 4 – украшения области шеи, груди и рук, состоящие из халцедоновых 

и янтарных бус, стеклянного непрозрачного бисера красного и бирюзового цвета и поясного набора 

(пряжка и наконечник ремня), бронзового браслета (1 погребение, 5 бусин) [20, с. 345, рис. 3]. 

Сравнение погребальных комплексов с халцедоновыми бусинами позволяет отметить общую 

черту – независимо, где расположена бусина (в составе жертвенного комплекса или вне его), фикси-

руется устойчивое сочетание вещей: халцедоновая бусина, стеклянный бисер и бронзовая цепочка, 

которые, вероятно, являются определенной основой женского костюма с бусами. 

По материалам жертвенных комплексов памятника халцедоновые бусы в женском костюме от-

мечены на протяжении III–V вв. Основу костюма населения памятника в III–IV вв. составляли: стек-

лянный бисер желтого цвета и бронзовая цепочка, а третьим элементом могли быть: халцедоновая 
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бусина, бронзовый браслет, пронизки, подвеска, гривна, накладки и т. д. В погребениях с халцедоно-

выми бусами, кроме указанных металлических украшений, присутствовали также железные орудия 

труда: игла, пинцет, шило, нож. 

В жертвенном комплексе представлены украшения области головы, шеи и груди (1 погребе-

ние). Состав набора: две золотые подвески (серьги), бронзовые – гривна из дрота, перевитого в цен-

тре и крючками на концах, трехсоставная пряжка, фибула бабочковидная; бисер (голубого, синего, 

красного, желтого цвета), халцедоновая бусина и бусина из кварца. 

Высокий социальный статус носителя костюма подчеркивают предметы из желтого металла – 

калачиковидные подвески (серьги), украшенные зернью в виде треугольников, с гроздевидными при-

весками и бронзовой дужкой. И. П. Засецкая считает, что такие серьги отражают генетическую связь 

с позднесарматской культурой, имеют стилистические и морфологические особенности с гуннскими 

предметами [10, с. 66]. Аналогии таким подвескам встречаются на обширной территории (Крым, Ка-

захстан), серьги отличаются по морфологии, материалу, но выполнены в одной технике. 

Аналогии металлическим вещам из жертвенного комплекса (погр. 191) имеются в Прикамье. 

Например, в Бурковском могильнике (конец IV–V вв.) в кургане 14, погр. 1 найдена золотая подвеска 

(в комплексе со стеклянным бисером желтого и зеленого цветов), идентичная по стилю и морфологии 

кудашевской [6, с. 118, рис. 43]. В Среднем Прикамье – Старокабановском могильнике (погр. 152) 

калачиковидная подвеска из цветного металла входила в группу могил V в. н. э. [4, с. 92, табл. 19–4]. 

Бронзовая гривна имеет аналогии в погр. 147 Покровского могильника [26, с. 89, рис. 27–5]. Фибула 

бабочковидная биметаллическая (тип 1 вариант 5 по Т. И. Останиной) имеет аналогии в мазунинской 

культуре Прикамья, датируется IV–V вв. [29, с. 106, 135]. Фибулы данного типа встречены с гривна-

ми ромбического и круглого сечения, что демонстрируют и находки из Кудашевского I могильника. 

Датирующим предметом является трехсоставная бронзовая пряжка, характерная для комплексов 

Приуралья V в. [7, 1979, с. 99], имеющая овальное кольцо с утолщением в передней части рамки, 

прямоугольную пластину и язычок с прямоугольным уступом у основания, заходящий за кольцо. Се-

чение язычка – трапеция, конец язычка притуплен. 

Второй вариант костюма представлен вещами из погр. 48, в котором бусина из халцедона 

встречена в жертвенном комплексе, а биметаллическая бабочковидная фибула находилась в составе 

сопровождающего инвентаря в могиле. Все украшения соотносятся с областями шеи, груди и рук. В 

жертвенном комплексе располагались: халцедоновая бусина (Рис. 1–2), стеклянный разноцветный 

(желтый, зеленый) бисер, железный одновитковый браслет, бронзовые: пронизка и трехсоставная 

пряжка, накладка, пронизка-«медведь» со спекшейся железной цепочкой, каменные (горный хру-

сталь) бусины. Среди вещей в погребении, кроме фибулы, найден набор, состоящий из металличе-

ских: косы-горбуши и ножа. 

Женский костюм с фибулой и без нее по материалам погребальных комплексов памятника обо-

значил не только разнообразие элементов костюма, которое, возможно, связано с проявлением инди-

видуальности его носителя, сколько социальную дифференциацию обладателя такой вещи, как фибу-

ла у женщин древнего общества. Отметим, что на памятнике фибулы три. 

Учитывая датировки вещей в погребальных комплексах с халцедоновыми бусинами, развитие 

женского костюма имело следующую картину. 

Женский костюм III–IV вв. составляли следующие предметы: непрозрачный бисер синего цвета, с 

IV в. стеклянный непрозрачный бисер красного цвета, бронзовые цепочки, халцедоновая бусина сред-

него размера и бронзовая гривна, выполненная из дрота круглого в сечении. Украшением костюма 

женщин служили ожерелья из бисера и халцедоновых бус с металлической гривной. Аргументом быто-

вания синего непрозрачного бисера в определенный период является и вывод Р. Р. Руслановой, осно-

ванный на данных Б. Б. Агеева о том, что непрозрачный бисер синего цвета в могильниках Южного 

Урала составляет «наибольший процент среди бисерных украшений. Входя в состав украшений в эпоху 

раннего железного века [1, с. 33], «… в III–IV вв. его количество достигает 6408 экз., в дальнейшем 

численность сокращается …» [28, с. 46]. Халцедоновые бусы в погребальных памятниках указанной 

территории редки, найдены в количестве 4 экз. и встречены с материалами V – начала VI в. [28, с. 74]. 

Исследователь называет возможным источником поступления на южный Урал украшений из камней-

самоцветов – сердолика, халцедона, хрусталя мастерские Ирана и Индии [28, с. 74]. 

Заслуживает внимания и тот факт, что бронзовые цепочки «сопровождают» халцедоновые бу-

сины в комплексах, которые датируются III–IV вв., например, в Красноярском I могильнике [13, с. 94, 
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рис. 18–7]. Вероятно, это проявление своеобразной «моды» населения Кудашевского I и Краснояр-

ского I могильников, когда для ожерелий применялись стеклянный бисер зеленого и синего цвета с 

халцедоновой бусиной в центре, а в костюме использовалась бронзовая цепочка. Аналогичен состав 

жертвенного комплекса в погр. 8 могильника Верхний Ирьяк (II–IV вв.), в котором крупная «… 

округлая халцедоновая бусина» встречена с янтарными бусинами, стеклянными бусинами с позоло-

той, стеклянной двухчастной бусиной с позолотой, бисером синего и белого цвета, ножом и бронзо-

вой цепочкой [22, с. 13, с. 15, рис. 1–12]. 

Отметим сочетание стеклянного глухого бисера зеленого цвета и халцедоновой бусины в ком-

плексе IV в. Красноярского I могильника [13, с. 48]. Отмечая в составе жертвенного комплекса ком-

позицию, состоящую из халцедоновой бусины и стеклянного разноцветного бисера в 5 погребениях, 

можно предположить, что такие ожерелья были популярны для женского финно-пермского костюма. 

Для женского костюма IV–V вв. характерны крупные халцедоновые бусы и бронзовые гривны, 

состоящие из двух перевитых дротов круглых в сечении. Гривны в погребениях III–IV вв. выполнены 

из гладкого дрота круглого в сечении, в IV–V вв., вероятно, под влиянием моды поздне-сарматского 

населения, появляются витые гривны и массивные из круглого в сечении металлического дрота по кра-

ям, с ромбическим сечением в центре [18, с. 66]. Граненые гривны в памятниках харинского типа в 

Прикамье датируются не ранее V в. [8, с. 69, табл. 2–24]. В начале V в. для украшения шеи использова-

лись ожерелья из рубленого непрозрачного бисера красного цвета и гривны ромбического сечения. По-

добный стеклянный бисер датируется в комплексах рязано-окских могильников V в. н. э. [27, с. 138]. 

Выводы. Составные элементы костюма с халцедоновыми бусами по материалам жертвенных 

комплексов памятника представляются более разнообразными, чем в погребениях, вероятно, речь 

может идти о праздничном или о костюме для погребения человека. 

Исследуя халцедоновые бусы могильника в женском костюме, следует заметить, что «престиж-

ными» предметами для древнего общества они не являются, т. к. в большинстве своем встречены в 

«средних» по социальному статусу (на памятнике выделены «очень богатые», «богатые», «средние», 

«бедные» погребения – прим. О. К.) захоронениях, и, скорее всего, отражают определенную моду 

населения на украшения шеи [15, с. 108–113]. Не исключено, что вариант костюма с халцедоновыми 

бусинами как элементом импорта связан с конкретной группой женщин, фиксируемой по материалам 

памятника. 

Отметим некоторые особенности халцедоновых бус, используемых в женском костюме. Во–

первых, по сравнению с другими могильниками Среднего Прикамья, в коллекции памятника их со-

держится значительное количество – 39 экз., а в синхронных памятниках Пермского Прикамья они 

встречены единично [24, с. 209]. В морфологическом плане бусы коллекции имеют разную форму 

(шар, эллипс) и отличаются размерами (крупные, средние). В низке халцедоновые бусы встречены 

чаще всего со стеклянным разноцветным стеклянным бисером, за исключением одного ожерелья, где 

бусины из халцедона и янтаря образуют самостоятельное украшение. 

Во-вторых, способ ношения каменных бус в составе костюма отличается от халцедоновых бус, 

например, Вятского бассейна, могильника Тюм-Тюм, где бусы нанизаны на металлическую гривну [25, 

с. 48]. Халцедоновые бусы Кудашевского I могильника встречены в виде самостоятельных украшений 

со стеклянным разноцветным бисером, не нанизаны на металлическую гривну в ее центральной части. 

Возможно, в костюме каменные бусы и бронзовая гривна использовались как два изделия (украшения), 

но могли быть и вариации, хотя в погребениях памятника таких фактов не зафиксировано. В Паласа-

сыртском курганном могильнике концы низок бус закреплялись за дужки фибул [9, с. 63]. В Кудашев-

ском I некрополе таких случаев нет. Также нет аргументов в материалах памятника и тому факту, что 

халцедоновые бусы могли использовать в костюме в качестве подвесок на поясе, на плече [23, с. 35]. 

Бусы в погребениях Кудашевского I могильника концентрируются в области предполагаемой шеи и 

груди. Любопытно, что в составе наборных поясов, состоящих из стеклянного бисера и бус Кудашев-

ского I могильника, халцедоновые бусы не встречаются. В женских комплексах памятника халцедоно-

вые бусы содержатся только в составе ожерелий, т. е. использовались как украшение шеи и груди в ко-

стюме. В погребениях конца IV – начала V в. ожерелья из халцедоновых бус появляются в виде корот-

ких шейных украшений, которые были составлены, вероятно, уже в местной среде. 

В-третьих, в отличие от погребальных комплексов Волго–Камья, в которых бусы из халцедона 

были распространены в III–IV вв., в материалах некрополя такие бусы содержатся в комплексах бо-

лее позднего времени – III–V вв. 
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Таким образом, халцедоновые бусы Кудашевского I могильника занимают центральное место в 

ожерельях со стеклянным бисером и бусами, являются важным аксессуаром в женском костюме 

древнего населения на протяжении всего времени функционирования памятника. 
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O.A. Kazantseva 

BEADS OF CHALCEDONY AS WOMEN’s COSTUME ELEMENTS  

(ON THE MATERIALS OF KUDASHEVSKY I BURIAL GROUND OF THE PERM KAMA REGION) 

 

DOI: 10.35634/2412-9534-2023-33-1-169-177 

 

The article deals with chalcedony beads based on the materials of the kurgan-soil Kudashevsky I burial ground (the 3
ed 

–5
th

 centuries AD) with the funeral rite of inhumation and cremation, located in the Kama basin, in the Bardymsky mu-

nicipal district of Perm Krai. Beads made of chalcedony stone are quite a common find in the ground female graves of 

the monument. Objects are found both as part of the funeral inventory, and in sacrificial complexes in burials, as well as 

in the ritual pit. The article is devoted to the morphological and complex analysis of chalcedony beads. An important 

result of the study is the morphological details of the chalcedony beads of the burial ground, the way they are worn in a 

women's costume in the form of necklaces with glass and stone beads. The correlation of stone beads with other objects 

in the burial and sacrificial complexes of the burial ground made it possible to find out their mutual occurrence with 

other beads and metal items as costume elements. Chalcedony beads as part of necklaces in women's costume have 

been marked throughout the entire existence of the monument. 

 

Keywords: Middle Kama region, the 3
ed 

–5
th

 centuries AD, burial ground, beads of chalcedony, women’s costume, 

necklaces. 
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