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ПОЯСНАЯ ГАРНИТУРА ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
НАРОДОВ ИЗ ПАМЯТНИКОВ ЛЕСОСТЕПНОГО АЛТАЯ

Вадим Владимирович Горбунов
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Резюме. Рассматривается серия предметов из погребальных памятников позд
него этапа кулайской и раннего этапа одинцовской культуры, которые входили в со
став пояса. Приводятся сведения об их количестве, материале изготовления, особен
ностях конструкции и формы, а также их графические изображения. Сообщается 
информация о погребальном обряде объектов, в которых найдены данные элементы 
снаряжения. Обосновывается разделение поясов на основные и стрелковые, простые 
и наборные. Выявляются закономерности половозрастного распределения этих поя
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сов. Проводится реконструкция нескольких поясов. Отмечаются общие и особенные 
черты фоминского и сошниковского комплекса поясной гарнитуры. Делается вывод, 
что на их формирование повлияли различные традиции.

Ключевые слова: памятники III–V вв. н.э., кулайская и одинцовская культуры, 
пояс, пряжки и наконечники, бляхи и распределители, реконструкция
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Для цитирований: Горбунов В.В. Поясная гарнитура эпохи Великого пересе
ления народов из памятников Лесостепного Алтая // Сохранение и изучение куль
турного наследия Алтайского края. 2024. Вып. XXХ. С. 138–147. DOI: 10.14258/2411
1503.2024.30.22

GIRDLE GARNITURES OF THE ERA OF THE GREAT MIGRATION  
OF PEOPLES FROM THE SITES  OF FOREST-STEPPE ALTAI

Vadim V. Gorbunov
Altai State University, Barnaul, Russia

Abstract. The article considers a series of objects from funerary sites of the late stage of 
the Kulay and early stages of the Odintsovo culture, which were part of the girdle. Information 
is provided on their quantity, material of manufacture, design and shape features, as well 
as their graphic images. The author informs about the funeral rites of the objects in which 
these items of equipment were found. The division of girdles into basic and shooting, simple 
and stacked is substantiated. The patterns of gender and age distribution of these girdles 
are revealed. Several girdles are being reconstructed. The general and special features of the 
Fominsk and Soshnikov complex of the girdle garnitures are noted. It is concluded that their 
formation was influenced by various traditions.

Keywords: sites of the 3rd–5th centuries AD, Kulay and Odintsovo cultures, girdle, 
buckles, belt ends, plaques, belt distributors, reconstruction
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Одной из устойчивых категорий инвентаря в погребальных комплексах 
Лесостепного Алтая эпохи Великого переселения народов (III–V вв. н.э.) яв
ляются пояса. Все они происходят из грунтовых неграбленых могил и могут 
считаться условно целыми, за исключением небольшого числа разрушенных 
объектов. Стоит учитывать и возможность изначального помещения в по
гребение только части пояса, но и тогда она символизировала его наличие. 
Пояса состояли из основного ремня, как правило, делавшегося из кожи, ко
торый охватывал верхнюю одежду в районе талии, и портупейных ремней, 
служивших для подвешивания оружия, орудий труда или предметов быта 
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либо являвшихся декоративными. Соединение и украшение ремней произ
водилось при помощи различной гарнитуры. В рассматриваемое время к ней 
относятся такие виды предметов, как пряжки, крюки, наконечники, бляхи 
и распределители. Эти вещи еще не анализировались во всей совокупности, 
что и определяет актуальность настоящей работы.

Нами была выявлена информация о 67 поясах, найденных в 49 погре
бениях на 12 могильниках Лесостепного Алтая эпохи Великого переселения 
народов. Из них памятники Ближние ЕлбаныVII (далее БЕ), Малый Гонь
бинский Кордон1, могильник 4 и могильник 5 (далее МГК1/4 и МГК1/5), 
Татарские Могилки (кремация) относятся к фоминскому этапу кулайской 
культуры, III — 1я половина IV в., а памятники БЕIII, БЕXII, БЕXIV, 
Ераска, Татарские Могилки (ингумация), Троицкий ЕлбанI, Тугозвоново, 
Чекановский ЛогIX — к сошниковскому этапу одинцовской культуры, 2я 
половина IV — V в. (Горбунов, 2004, с. 94; 2015, с. 120).

На фоминский этап приходится 17 поясов из четырех памятников и 15 
погребений, три из которых считаются могилами условно, так как это наход
ки в культурном слое некрополя (Уманский, 1974, с. 146; Ширин, 2003, с. 22–
28; Горбунов, Кунгуров, 2018, с. 152, 155). В составе поясов найдено 46 изде
лий: 35 железных (рис. 1.2–5, 10–21, 23–26), 10 бронзовых (рис. 1.1, 6–8, 22, 
27–31), одно из железа и бронзы (рис. 1.9). Это пряжки (9 экз.), крюк (1 экз.), 
наконечники (3 экз.), бляхи (16 экз.) и распределители (17 экз.). Среди пря
жек встречены изделия с подвижным язычком. Это рамчатые экземпляры 
прямоугольной (рис. 1.21) и овальнопрямоугольной (рис. 1.25–26) фор
мы, пряжки с овальной рамкой и подвижным щиткомзажимом (рис. 1.17, 
23), экземпляры с неподвижными щитками прямоугольнотрапециевидной 
(рис. 1.27) и Вобразнофигурной (рис. 1.28) формы. Крюк имеет петель
чатое основание округлой формы, от середины которого отходит стержень 
с загнутым окончанием (рис. 1.24). К наконечникам ремней можно отне
сти изделие пятиугольной формы со скобчатым креплением (рис. 1.8) и два 
предмета с втулками и язычками округлой (рис. 1.20) и фигурной с умбоном 
(рис. 1.5) формы. Весьма разнообразны бляхи. Преобладают умбоновид
ные изделия со скобчатым креплением (рис. 1.2, 11–14, 22). Конструктивно 
к ним близки восьмерковидные бляхи без крепежных элементов (рис. 1.6–7). 
Также встречаются умбоны на четырехугольных бляхах. На одном изделии 
умбон расположен по центру в обрамлении прорезного креста (рис. 1.30), 
на другом — ряд из четырех умбонов вдоль длинного края (рис. 1.31). На 
некоторых бляхах ряд умбонов имитируют крупные шляпки от крепежных 
шпеньков (рис. 1.19). К бляхам можно отнести и псевдопряжки сердцевид
нокрестовидной (рис. 1.1) и овальнопрямоугольной (рис. 1.29) формы. 
Распределители ремней представлены овальными кольцами с лопастямза
жимами (рис. 1.3–4, 9) или целыми обоймами (рис. 1.10), которые могут 
образовывать звенья (рис. 1.15–16, 18). Многие бронзовые изделия пояс
ной гарнитуры украшены орнаментом из насечек и геометрических фигур 
(рис. 1.1, 6–7, 22, 27, 29, 31).
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Рис. 1. Поясная гарнитура из памятников фоминского этапа: 1–27 — БЕ-VII, по: 
(Ширин, 2003); 28–29 — МГК-1/4–5, по: (Горбунов, Кунгуров, 2018); 30–31 — Татарские 

Могилки, по: (Ширин, 2003); 32 — реконструкция пояса из могилы-58 на БЕ-VII  
Fig. 1. Girdle garnitures from the sites  of the Fominsk stage: 1–27 — BE-VII, by: (Shirin, 
2003); 28–29 — MGK-1/4–5, by: (Gorbunov, Kungurov, 2018); 30–31 — Tatar Graves, by: 

(Shirin, 2003); 32 — reconstruction of the girdle from grave-58 on BE-VII
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Всего поясов с гарнитурой только из железа 10, из железа и бронзы — три, 
из бронзы — четыре. Остатки поясов найдены в 11 захоронениях, совершенных 
по способу кремации, и в одной могиле с кремацией и частичной ингумаци
ей (БЕVII, мог. 85). В 10 погребениях обнаружено по одному основному поясу. 
В двух погребениях (БЕVII, мог. 100, 107) зафиксировано по два пояса — ос
новной и стрелковый. На это указывает либо наличие двух крупных пряжек, 
либо наличие пряжки и крюказастежки, а также присутствие наконечников 
стрел (Ширин, 2003, с. 28). Среди основных поясов есть простые конструкции, 
состоящие только из пряжки (3 экз.). Остальные пояса имели более сложный 
состав и, помимо пряжек, дополнялись наконечниками, бляхами, распредели
телями. Их можно назвать наборными (12 экз.). Оба стрелковых пояса являют
ся простыми. По инвентарю принадлежность пяти могил может быть опреде
лена как мужская (наконечники стрел, тесло, бронзовые ножны). В остальных 
вещи не столь однозначны. Полагаем, что присутствие наборного пояса также 
может указывать на мужское захоронение, тогда как простой основной пояс мог 
находиться и в женском погребении. Такой объект всего один (БЕVII, мог. 103).

Уверенно можно реконструировать только один пояс из могилы58 на 
БЕVII. На плане погребения хорошо видно, что пояс лежал поперек скопле
ния кальцинированных костей, сложенным вдвое, а ниже находился брон
зовый футляр на ножны (Ширин, 2003, табл. XXV.А). Помимо пряжки он 
включал около 12 обойм, соединенных 13 кольцами, и две лопастизажима, 
соединяющих окончания ремня с остальной конструкцией. В обоймы, ви
димо, вставлялись отдельные кожаные сегменты ремня, закреплявшиеся 
шпеньками (рис. 1.32). Длина части пояса, охваченная гарнитурой, состав
ляла порядка 80 см. С учетом того, что на свободное окончание ремня надо 
хотя бы 20 см, общая длина пояса была 100 см или больше.  

На сошниковский этап приходится 50 поясов из восьми памятников 
и 34 погребений, два из которых условные (Грязнов, 1956, с. 100–105, 117–120; 
Уманский, 1974, с. 136–145; 1978, с. 143–148; Егоров, 1993, с. 80; Горбунов, 
1993, с. 82; 1995, с. 150; Горбунов, Демин, Ситников, 2004, с. 23). В составе 
поясов найдено 122 изделия: 80 железных (рис. 2.1–7, 12, 16, 19–20, 28–30, 
40–41; рис. 3.2–23, 25–26), 17 бронзовых (рис. 2.8–11, 13, 17–18, 24, 26–27, 
32–33; рис. 3.24), три из бронзы и железа (рис. 2.14–15, 25), одно из брон
зы с позолотой (рис. 3.1), три из бронзы, золота и сердолика (рис. 2.22–23), 
одно из нефрита и железа (рис. 2.21), восемь из серебра, золота, альманди
на и цветного стекла (рис. 2.34–39), девять из серебра. Это пряжки (54 экз.), 
крюкизастежки (7 экз.), наконечники (7 экз.), бляхи (44 экз.) и распредели
тели (10 экз.). Среди пряжек господствуют изделия с подвижным язычком. 
Наиболее многочисленны экземпляры с овальной или округлой рамкой 
(рис. 2.1–4, 14–15, 20, 30–31, 41; рис. 3.22). Встречаются пряжки с сегменто
видной (рис. 2.19, 24; рис. 3.1), Вобразной (рис. 2.13, 40) и прямоугольной 
(рис. 2.21) рамкой. Отдельную группу образуют пряжки с язычком на верт
люге с рамкой пятиугольной (рис. 2.29) и прямоугольной (рис. 3.9) формы. 
Овальнорамчатые пряжки с подвижным щиткомзажимом представлены 
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Рис. 2. Поясная гарнитура из памятников сошниковского этапа: 1–2 — БЕ-III; 3–10 
— БЕ-XII; 11–20 — БЕ-XIV, по: (Грязнов, 1956); 21–23 — Ераска, по: (Егоров, 1993); 
24–31 — Татарские Могилки, по: (Уманский, 1974); 32–33 — Троицкий Елбан-I, по: 
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экземплярами со сплошным овальным щитком (рис. 2.34–37) и двухлопаст
ным щитком (рис. 2.13). Редки неподвижнощитковые изделия овальнопрямо
угольной формы (рис. 2.16). Особую группу составляют пряжки «таштыкского» 
облика (рис. 2.10–11, 26, 32–33). Среди крюков есть изделия с петельчатым ос
нованием треугольной формы (рис. 2.28), со сплошным основанием треуголь
ного (рис. 2.7, 12) и Vобразного (рис. 3.26) абриса. У одного экземпляра име
ется поперечная планка на загнутом окончании (рис. 3.8). Наконечники ремней 
представлены зажимными конструкциями прямоугольной формы с секировид
ными подвесками (рис. 2.38–39) и накладным изделием пятиугольной формы 
с фигурными вырезами (рис. 3.23). Почти все бляхи имеют шпеньковое крепле
ние. Встречаются изделия округлого абриса умбоновидные (рис. 2.9), плоские 
(рис. 2.17–18; рис. 3.25), с бортиком (рис. 2.25), с гнездом под вставку (рис. 2.
22–23). Бляхи прямоугольной формы часто имеют крупные шляпки заклепок, 
образующие псевдоумбоны или их ряды, и иногда снабжены скобой для пор
тупейного ремешка (рис. 3.2–6, 10–17). Есть одна псевдопряжка сегментовид
нотрапециевидной формы (рис. 3.24). Среди распределителей присутствуют 
как простые кольца (рис. 2.5–6), так и кольца с подвижной лопастьюзажимом 
и неподвижным выступом (рис. 3.7, 18–21). Оригинален распределитель в виде 
колеса с пятью спицами и двумя «таштыкскими» пряжками (рис. 2.27). Изделия 
поясной гарнитуры из цветных металлов украшены орнаментом, передающим 
раскрытый бутон (рис. 2.9, 25, 27), насечками (рис. 2.10–11, 26–27, 32), рельеф
ными линиями (рис. 3.1) и полихромным стилем (рис. 2.22–23, 34–39).

Всего поясов с гарнитурой из железа 34, из железа и бронзы — три (включая 
позолоту), из бронзы — 10, из серебра, золота, камня, стекла — два, из бронзы, 
золота, камня, железа — один. Остатки поясов найдены в 24 могилах с одиноч
ной ингумацией, в трех могилах с ингумацией в сопровождении коня, в двух мо
гилах с парной ингумацией, в двух могилах с кремацией и одном кенотафе. В 18 
погребениях обнаружен только основной пояс, а в 12 погребениях — основной и 
стрелковый. В одной парной могиле было по два основных и стрелковых пояса, 
а в другой — два простых. Среди основных поясов простые составили 24 экз., 
наборные — 11 экз. У стрелковых поясов простых — 9 экз., наборных — 6 экз. 
Имеющиеся половозрастные определения позволяют заключить, что 38 поясов 
принадлежали мужчинам, четыре — женщинам и три — детям. В женских и дет
ских погребениях встречены только простые пояса из одной пряжки. В кенотафе 
был наборный пояс, в могилах с кремацией — простые пояса. 

Можно реконструировать состав двух основных и двух стрелковых по
ясов из могилы4 на памятнике Татарские Могилки. Они были изучены нами 

(Горбунов, 1993, 1995); 34–39 — Тугозвоново, по: (Уманский, 1978);  
40–41 — Чекановский Лог-IX, по: (Горбунов, Демин, Ситников, 2004)  

Fig. 2. Girdle garnitures from the sites  of the Soshnikov stage: 1–2 — BE-III; 3–10 —  
BE-XII; 11–20 — BE-XIV, by: (Gryaznov, 1956); 21–23 — Eraska, after: (Egorov, 1993);  

24–31 — Tatar Graves, by: (Umansky, 1974); 32–33 — Trinity Elban-I, by: (Gorbunov, 1993; 
1995); 34–39 — Tugozvonovo, by: (Umansky, 1978); 40–41 — Chekanovsky Log - IX, by: 

(Gorbunov, Demin, Sitnikov, 2004)
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в Бийском краеведческом музее им. Бианки (коллекция №4160). Благодаря 
подробным подписям на этикетках к этим вещам, составленным А.П. Уман
ским, сохранилась информация об их взаимном расположении на скелетах 

Рис. 3. Поясная гарнитура из могилы-4 памятника Татарские Могилки:  
1–8 — скелет-1; 9–26 — скелет-2 

Fig. 3. Girdle garnitures from grave-4 of the Tatar Graves sites:  
1–8 — skeleton-1; 9–26 — skeleton-2
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людей. Основной пояс скелета1 включал пряжку и пять блях, две из которых 
имели скобы (рис. 3.1–6). Стрелковый пояс скелета1 состоял из крюка, вы
полнявшего функцию пряжки, и одного распределителя (рис. 3.7–8). Основ
ной пояс скелета2 был снабжен пряжкой, восемью бляхами, одна из которых 
имела скобу, псевдопряжкой, двумя распределителями, малой пряжкой и на
конечником (рис. 3.9–19, 22–24). Стрелковый пояс скелета2 имел крюк, одну 
бляху и два распределителя (рис. 3.18–19, 25–26).

Сравнивая серии поясной гарнитуры фоминского и сошниковского эта
пов, можно отметить черты как сходства, так и различия. Общим является ис
пользование шпенькового крепления изделий, рамок пряжек прямоугольной, 
овальной и Вобразной формы, блях круглой формы, крюков без планки. Осо
бенности фоминского комплекса проявляются в скобчатом креплении многих 
изделий, широком применении умбонов, распределителях с обоймами, образу
ющими звенья, во втульчатых наконечниках, восьмерковидных бляхах. Особен
ности сошниковского комплекса проявляются в пряжках с язычком на вертлю
ге, сегментовидной форме рамок, крюках с планкой, наконечниках с подвесками, 
крупных распределителях, полихромном стиле. Представляется, что на форми
рование этих комплексов повлияли различные традиции, выявление которых 
в дальнейшем будет возможно при классификации и типологическом анализе.
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Abstract. The article is devoted to the publication of a random find — an iron 
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