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В статье анализируется случай нетипичного использования застежки в качестве составного элемента накосника 
из погр. 695Б Варнинского могильника (раскопки Т. М. Сабировой 2021 г.). Погребение датировано второй по-
ловиной VIII в. и содержит множество украшений женского костюма, среди которых парные составные 
накосники. В качестве подвески у одного из них использована петлевидная застежка, имеющая прямые анало-
гии в материалах марийского Поволжья и верхнего Прикамья. По материалам марийских могильников установ-
лено, что такой тип украшений использовался в качестве обувных застежек. Распространившись на север и во-
сток, застежки изменили свой функционал. Так, в верхнем Прикамье их применяли для застегивания сумочки 
или верхней одежды. Авторами был зафиксирован случай использования застежки в качестве «сувенирной» 
детали составного украшения, что расширяет представления об изменении функции предмета при попадании 
его в инокультурную среду. 
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Эпоха раннего средневековья в верхнем и среднем течении р. Чепцы представлена материала-
ми поломской археологической культуры, названной так по первым памятникам, открытым еще в 
начале XX в. – Поломским I и II (Красная Горка) могильникам. С момента выделения культуры 
В. Ф. Генингом в конце 1950-х гг. [2], ее датировка неоднократно уточнялась и к настоящему момен-
ту утвердилась в рамках рубежа IV–V – IX в. [5]. Во многом более точной хронологической разработ-
ке материалов способствовали работы на обнаруженном в 1970 г. Варнинском могильнике. За время 
раскопок (с 1970 по 2006 гг.) на памятнике вскрыто почти 700 погребений. Его размер, а также широ-
кий хронологический охват находок делают Варнинский могильник опорным памятником всей по-
ломской культуры. Анализ вещественных материалов и погребального обряда позволяет утверждать, 
что процесс формирования и развития поломского населения проходил в условиях непрекращаю-
щихся культурно-экономических контактов с ближними и дальними соседями. Чаще всего установ-
ление направлений этих связей происходит на основании находок предметов импорта, их типологии, 
хронологии и картографирования. Будучи помещенными в инокультурную среду, такие находки мо-
гут менять свое предназначение в костюмном комплексе и свою роль в погребальном обряде. Ярким 
примером такого изменения функционала является петлевидная обувная марийская застежка, обна-
руженная в составе накосника в погр. 695 Варнинского могильника. Анализ ее местоположения, а 
также привлечение широкого круга аналогичных находок на территории Поволжья и Предуралья 
позволит прояснить ее происхождение и причину изменения функциональной нагрузки застежки. 

В 2021 г. экспедиция Удмуртского института истории, языка и литературы Удмуртского феде-
рального исследовательского центра Уральского отделения РАН после 15-летнего перерыва возобно-
вила раскопки Варнинского могильника. В ходе раскопок под руководством Т.М. Сабировой было 
вскрыто семь погребений, относящихся к мыдланьшанской стадии поломской археологической куль-
туры (VIII–IX вв.) [16]. Особый интерес представляет комплекс погребения 695 (рис. 1). 

Оно имеет плохую фиксацию очертаний и размеров. Яма ориентирована по линии ССВ-ЮЮЗ, 
вероятные размеры 70×224 см. Костяк Б лежал в анатомическом порядке, вытянуто не спине, руки 
вдоль туловища, чуть согнуты в локтях, головой на ССВ. В изголовье справа, несколько выше уровня 
костей – глиняный сосуд. Справа и слева у черепа – височные подвески. В области шеи и под костя-
ми черепа – бусы, бисер рядами (на шее) и скоплением (под затылком), среди бус – подвески к оже-
релью, бронзовые пронизки-бусины и копоушка. Параллельно (с учетом естественной деформации) 
плечевым костям зафиксированы ряды составных украшений из бронзовых бусин, пронизок, застеж-
ки (рис. 1), вероятно являющиеся остатками накосных украшений. С внутренней стороны вдоль лу-
чевой кости правой руки расчищены три пряслица. На костях левой руки – браслет, на пальцах пра-
вой – перстень. В районе пояса, поперек тела, полоса полностью разложившегося металлического 
тлена – остатки ремня. На тазовых костях справа найдены пряжка и железный нож. Вдоль левого 
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бедра с внутренней стороны – полоса металлического тлена (остатки ножен), у левого колена с внут-
ренней стороны – бронзовый крючок. Комплекс предварительно датирован второй половиной VIII в.1 

 

 
 

Рис. 1. Варни, погребение 695Б: 
А – фрагмент погребения (фото), Б – детали накосника. 1–3 – цветной металл, кожа 

 
 

                                                           
1 Подробно хронологию предполагается рассмотреть в отдельной публикации. 
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Рис. 2. Типология и конструктивные элементы накосников: 
А – типы накосных украшений (1 – «двойной», 2 – «одинарный», 3 – «мешочком», 4 – схема (выкрой-
ка) крепления [8, рис. 1]; Б – элементы накосников поломской культуры из Варнинского могильника 

[20, табл. V: 3,7, VI: 26,29, VII: 16,29,31,34,36,51,66], В – элементы накосников ломоватовской/  
родановской культуры (1 – Плесов, погр. 34 [12, рис. 32: 4], 2 – Плесо, погр. 37 [10, рис. 35: 5,7],  

3 – Канево, погр. 40 [12, рис. 38: 4,5], 4 – Баяново, погр. 69 [10, рис. 39: 10,12,13], 5 – Плесов, погр. 21 
[10, рис. 56: 3,5,8,11], 6 – Редикор, погр. 1 [10, рис. 45: 10,11], 7 – Редикор, погр. 51 [10, рис. 50: 6–10]. 

Б, В – цветной металл, стекло 
 
При расчистке женского костяка №695Б в составе накосных украшений была обнаружена пет-

левидная застежка, необычная для этого типа находок. Накосные украшения регулярно встречаются 
среди археологических материалов как в предшествующих [8; 10; 11], так и в синхронных памятни-
ках [12-14]. Для ломоватовской и родановской культур Н. Б. Крыласовой предложена дробная клас-
сификация, основанная на составе наборов [12, c. 65–79]. Такой подход представляется не очень 
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оправданным, поскольку в каждом случае в состав накосника входит индивидуальный набор украше-
ний: каждая женщина старается быть непохожей. В этнографии принят другой принцип классифика-
ции – по особенностям целого украшения [9]. Таким образом, накосники можно разделить на не-
сколько групп: 1) в виде мешочка для волос; 2) одинарные – наложенная на волосы лента или трубка, 
в которую пропущена одна коса; 3) парные – такие же, но для двух кос, отдельных, но соединенных 
между собой напрямую (вариант а) либо соединенных с помощью еще одного вертикального элемен-
та (вариант б) и т. д. (рис. 2). 

В рассматриваемом случае, учитывая расположение украшений спереди на костяке без соеди-
нительных элементов, накосник относится к категории парных. 

 

 
 

Рис. 3. Элементы накосников поломской культуры из Варнинского могильника: 
А – погр. 433 [24, рис. 12], Б – погр. 60, 72, 127, 160, 221, 249, 254 [20, табл. VIII: 3,9,12,18], В – погр. 

351 [24, рис. 1], Г – погр. 431 [22, рис. 10]. А–Г – цветной металл 
 



 Предметы импорта в костюмном комплексе населения Поломской культуры… 1069
СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ  2023. Т. 33, вып. 5 
 

Большинство деталей типично для этой группы украшений (пронизки, «колокольчики», костыль-
ки), они широко распространены в ломоватовской культуре [10, рис.30: 3,6, и др.; 2, табл. XX: 18,20,21, 
XXI: 3,4, XXIV: 11,42,52]. При этом подвески накосников неволинской культуры существенно отлича-
ются (неопубликованные разработки А. Ю. Емельяновой). Накосники уже описаны в материалах Вар-
нинского могильника [24, рис. 1, 4, 8, 10, 12], их отдельные элементы также представлены в материалах 
могильника [20, табл.VI: 28–32, VII: 29,31,50,51,54–57,59,66]. Но характерным для поломской культуры 
является другой тип накосников – из длинных цепочек, заканчивающихся небольшим «колокольчи-
ком», маленькой лапчатой, гирьковидной или очковидной подвеской [18, табл. VIII: 1–3,8–12,16–18] 
(рис. 3). 

Необычным элементом накосника из погр. 695Б является петлевидная застежка. Петлевидная 
застежка с шумящими привесками в верхнем Прикамье отмечена дважды: в Харинском могильнике и 
в составе Федоровских находок [3, табл.XVIII: 6]. Такие формы, но без привесок, были зафиксирова-
ны также в погр. 75 Варнинского могильника [20, табл.VI: 22,23]. При этом характер их использова-
ния по имеющимся аналогиям определить невозможно. Достоверно их функция установлена по мате-
риалам раскопок марийского Поволжья. В погр. 4, 5, 20 Веселовского могильника [15, рис. 15,22,56, 
с. 12–13,20], и погр. 1 «Черемисского кладбища» [13, рис. 92: 12, с. 25] они найдены на костях стоп 
вместе с крупными остатками кожи и шерстяными чулками, что позволяет интерпретировать их как 
застежки шнуровки обуви. В первом случае это может быть даже поршень, во втором отмечено, что 
обувь сшита из двух кусков, что увеличивает количество возможных вариантов конструкции (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Петлевидные застежки в креплении обуви: 

А – Веселовский, погр. 20 [13, рис. 56: 10,11,13], Б – Веселовский, погр. 5 [13, рис. 22: 1–3,8],  
В – Черемисское кладбище, погр. 1 [13, рис. 92: 3,7–12], Г – Веселовский, погр. 4 [13, рис. 15].  

А–Г – цветной металл 
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Рис. 5. Варни, погребение 75. 
А – план; 1–6 – монетовидные подвески (брактеаты); 7, 9 – височные подвески, 8, 12–16, 19–26 – 

пронизки; 10, 11 – бусы; 17, 18 – подвески; 27–31, 33–39 – накладки; 32 – пряжка; 40 – наконечник 
ремня; 41–43 – петлевидные застежки; 44 – нож; 45 – пряслице; 46–48 – браслеты (Коллекция Уд-
муртского института истории, языка и литературы, с оригиналов). 1–6, 27–31, 33–40 – цветной ме-

талл, плакировка белым металлом; 10, 11 – стекло; 7–9, 12–14, 16, 19–26, 41–43, 46–48 – цветной ме-
талл; 15, 17, 18, 32 – цветной металл, кожа; 44 – железо; 45 – мергель 
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Погр. 5 Веселовского могильника датировано Т. Б. Никитиной рубежом IX–X – началом X в.; 
погр. 4 и 20 Веселовского могильника по Г. А. Архипову отнесено к X в., погр. 1 «Черемисского клад-
бища» – к рубежу VIII–IX вв. [13, с. 62,65]. Широкая датировка, охватывающая период конца VIII – Х в., 
показывает устойчивость традиции использования таких элементов костюмного комплекса и такой кон-
струкции обуви. 

В погр. 75 Варнинского могильника застежки в количестве трех экземпляров найдены с внеш-
ней стороны от левого колена, что не позволяет уточнить их функциональное назначение. Также в 
могиле расчищены сосуд, височные подвески, накосник из рядов бронзовых бусин, заканчивающихся 
маленькой конической и когтевидной подвесками, ожерелье из бус и подвесок, браслеты, пряслице, 
нож, и детали поясного набора (рис. 5). 

Накладки выполнены в той же технике, что и в погр. 695Б – тонкая прессованная фольга с за-
полнением. По сочетанию пряжек, наконечников, накладок комплекс погр. 75 должен относиться ко 
II салтовскому периоду. По А. В. Комару он датируется самым концом VIII – первой четвер-
тью/третью IX в. (790–835 гг.) [7, с. 129–132; 14, рис. 39]. 

Для марийского Поволжья характерно использование данных петлевидных застежек в качестве 
обувных. Находки «марийских» и близких к ним типов распространены далеко на восток, минимум до 
Предуралья: Пермского края [1, с. 367, рис. 198: 30] и Коми [17, рис. 36: 7, 42: 1, 289: 1; 17, рис. 19: 31, 
33: 20; 20, рис. 30: 12,14]. Видимо петлевидные застежки также маркируют этот вектор связей. Но, в 
отличие от марийских могильников, здесь они редко фиксируются на костях стоп и ног, то есть не яв-
ляются обувными. Н. Б. Крыласова отмечает единственный такой случай в погр. 250 Аверинского мо-
гильника и указывает, что подобные застежки чаще использовались местным населением для крепле-
ния сумочки [12, с. 50; 17, рис. 69: 77] или как застежки верхней одежды [12, рис. 71: 4]. Сам факт ис-
пользования «сувенирных» деталей в составных украшениях не типичен, но и не уникален. Такие нети-
пичные элементы чаще фиксируют в составе ожерелий: З. В. Доде описывает ожерелье из могильника 
Подорванная Балка, в состав которого входили зуб оленя, печать из рога серны, бляшки из раковин, 
косточка персика, плод водяного ореха [4, с. 25–26, рис. 22, ил. 10]. В Крыму в ожерелья могли добав-
лять поясные накладки, старые сломанные фибулы, язычки от пряжек (могильник Лучистое: склепы 35, 
58, 100) [22, рис. 22: 1; 21, рис. 9: 1; 23, рис. 2.6: 10, 3.3.10: 7, 3.28: 2,4,7]. 

Находка петлевидной застежки марийского облика подтверждает тезис А. Г. Иванова о возрас-
тании в VIII–IX вв. роли экономических и этнокультурных связей поломского населения с вятско-
ветлужскими и верхнеповолжскими группами. Вместе с тем, удалось установить, что заимствование 
новых форм предметов не происходило механическим образом. Типологически новую вещь поломцы 
встраивали в состав привычного им костюмного комплекса, определяя ей новую функциональную 
роль. Пока нет данных, позволяющих определить носили ли эти изменения единичный характер или 
функционал менялся для всех аналогичных импортных находок. Дальнейшие работы на памятнике 
позволят выявить новые случаи нетипичного использования импортных вещей и позволят прояснить 
вопрос об изменении функции предмета при попадании его в инокультурную среду. 
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A.A. Krasnoperov, T.M. Sabirova 
IMPORT OBJECTS IN THE COSTUME COMPLEX OF THE POLOMSKAYA CULTURE  
(BY THE EXAMPLE OF BURIAL 695B OF THE VARNINSKIY BURIAL GROUND) 
 
DOI: 10.35634/2412-9534-2023-33-5-1065-1074 
 
The article analyzes the case of atypical use of a fastener as an element of the headpiece from burial 695B of Varninskiy 
burial ground. The burial is dated to the second half of the 8th century. It contains many adornments of a women's cos-
tume, among which there are paired composite braid’s decorations. As a pendant, one of them used a loop-like clasp, 
which has direct analogies in the materials of the upper Kama region and the Mari Volga region. According to the mate-
rials of the Mari burial grounds, it was established that this type of fasteners was used as shoe clasps. Spreading to the 
north and east, fasteners changed their functionality. So, in the upper Kama region they were used to fasten a handbag 
or outerwear. The authors recorded a case of using a fastener as a “souvenir” part of a multi-component decoration. This 
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allows expanding the understanding of the change in the function of an object when it enters a foreign cultural environ-
ment. 
 
Keywords: river Cheptza, Middle Ages, Polom archeological culture, braid’s decorations, shoe clasps. 
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