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♦Дитячий костюм із поховання N  ̂ 309 біритуального могильника салтівської культури 
Червона Гірка
Віктор Аксьоноб

Резюме. У роботі подається реконструкція убору дитини, яка була похована за обрядом тілопокладення на 
біритуальному могильнику салтівської культури біля с. Червона Гірка (Балаклійський район Харківської області). 
Відкрите захоронения належить дитині 1-4 років та датується першою половиною IX ст. Основу набору прикрас 
складають сім підвісок, які були зроблені зі стулок раковин річного молюска (рис. 1: 23—29). Розташування 
підвісок у похованні (рис. 1: 1) дозволяє стверджувати, іцо три з них прикрашали шапочку дитини, будучи 
пришитими у районі ciq^om та на маківір (рис. 2; 2). За розташуванням бус, бронзових пронизок, бубонців та ще 
чотирьох підвісок зі стулок раковин молкхків (рис. 2:1) видно, що воріт одягу дитини в районі шиї оздоблювався 
монохромними намистинами та бісером, а чотири підвіски з раковин нашивалися на одяг дитини в районі грудей 
(рис. 2: 3). Поліхромні намистини (з вічками та смугами) разом з бронзовими литими бубонцями та бронзовими 
пронизками були вплетені у косички дитини (рис. 2: 4). Увесь набір прикрас, який супроводжував небіжчика з 
поховання №  309 могильника Червона Гірка, при її житті був спрямований на забезпечення всеосяжної безпеки 
конкретної особи від впливу потойбічних сил У традиційних суспільствах підвіски з раковин молюсків були 
пов’язані з культом Місяця, який забезпечував благополуччя. Різноманітні монохромні та поліхромні намистини 
мали захистити їх володаря від вроків, уберегти від різних хвороб та забезпечити наявність конкретних корисних 
якостей (смігивості, відваги тощо). У цілому костюм дитини з поховання №  309 могильника Червона Гірка 
знаходить широкі аналогії в культурах півдня Східної Європи хозарського історико-культурного періоду, які 
пов’язуються археологами як з тюркомовним, так й іраномовним населенням.

Ключові слова: салтово-маяцька культура, поховальний обряд, підвіски з раковин молюсків, амулети- 
оберепі, богиня Умай.

♦  Children’s costume from burial №  309 o f the biritual burial ground o f the saltov culture 
Chervona Hirka
Viktor Aksyonov

Abstract. The paper proposes a reconstruction of the attire of a child buried according to the corpse rite at the 
biritual burial ground of the Saltov culture near the village Chervona Hirka (Balakliya District, Kharkiv Region).
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The found burial belongs to a child 1-4 years old and dates back to the first half of the IXth century. The basis 
of the set of ornaments is made up of seven pendants made Irom the shells of river molluscs (fig. 1: 23-29). The 
arrangement of the pendants in the burial (fig. 1:1) allows us to assert that three pendants adorned the child’s cap, 
being sewn in the area of the temples and on the crown (fig. 2; 2). By the location of the beads, bronze beads, bells 
and four more pendants from the shells of mollusks (fig. 2:1), it can be seen that the collar of the child’s clothes in 
the neck area was decorated with monochrome beads and small beads sewn on, and four shell pendants were sewn 
onto the child’s clothes in the chest area (fig. 2: 3). Polychrome beads (eye and striped), together with cast bronze 
bells and bronze beads, were threaded into the child’s pigtails (fig. 2; 4).
The entire set of personal decorations accompanying the deceased in burial No. 309 of the Chervona Hirka 
burial ground, during his lifetime, it was directed to ensure the comprehen.sive safety of a particular child. In 
traditional societies, shell pendants were associated with the worship of the moon, which provides prosperity. 
Various monochrome and polychrome beads were supposed to protect their wearer from the evil eye, to protect 
from various diseases, or to ensure the acquisition of specific useful qualities (bravery, courage, etc.). In general, the 
costume of a child from burial No. 309 of the Chervona Hirka burial ground finds the broade.st analogies in the 
cultures of the south of Eastern Europe of the Khazar historical and cultural period, associated by archaeologists 
with both the Turkic-speaking and Iranian-speaking population.

Keywords: Saltiv-Mayak culture, funeral rite, shell pendants, protective amulets, goddess Umay.

♦Детский костюм из погребения №  309 биритуального могильника салтовской культуры 
Красная Горка
Виктор Аксёнов

Резюме. В работе предлагается реконструкция убора ребенка, погребенного по обряду трупоположения 
на биритуальном могильнике салтовской 1сультуры у с. Красная Горка (Балаклейский район Харьковской 
области). Найденное захоронение принадлежит ребенку 1-4 лет и датируется первой половиной IX вв. Основу 
набора украшений составляют семь подвесок, сделанных из створок раковин речного моллюска (рис. 1:23— 
29). Расположение подвесок в захоронении (рис. 1:1) позволяет утверждать, что три из них украшали шапочку 
ребенка, будучи пришитыми в районе висков и на макушке (рис. 2: 2). По расположению бус, бронзовых 
пронизей, бубенчиков и еще четырех подвесок из стенок раковин моллюсков (рис. 2: 1) видно, что ворот 
одежды покойника в районе шеи был украшен пришитыми монохромными бусинами и бисером, а четыре 
подвески из раковин присоеденены на его одежду в районе груди (рис. 2: 3). Полихромные бусы (глазчатые и 
полосатые) вместе с бронзовыми литыми бубенчиками и бронзовыми пронизями были вплетены в косички 
ребенка (рис. 2:4).
Весь набор личных украшений, сопровождавших умершего в погребении №  309 могильника Красная 
Горка, при его жизни был направлен обеспечить всеобъемлющую безопасность конкретного ребенка. 
В традиционных обществах подвески из раковин связывались с культом Луны, обеспечивающей благоденствие. 
Различные монохромные и полихромные бусы должны были защитить их владельца от сглаза, уберечь от 
разных болезней или обеспечить приобретение конкретных полезных качеств (смелости, отвата и т.п.). 
В целом костюм ребенка из погребения №  309 могильника Красная Горка находит самые широкие аналотаи 
в культурах юга Восточной Европы хазарского историко-культурного периода, связываемых археологами как 
с тюркоязычным, так и ираноязычным населением.

Ключевые слова: салтово-маяцкая культура, погребальный обряд, подвески из раковин, амулеты-обереги, 
богиня Умай.

Аетский костюм из погребения №  309 биритуахьного могильника салтовской культ уры Красная Горка

Материалы раскопок грунтовых могиль- ют работы по реконструкции костюма салтов- 
ников салтовской культуры, собран- ского населения, совершавшего захоронения в 
ные к настоящему времени, позволяют могильных ямах разной конструкции и по раз- 

археологам решать не только первоочередные ному обряду (ингумация или креллация). На ос- 
задачи исследований, такие как определение новании полученных знаний о костюме можно 
этнической принадлежности, датировки и ти- сделать некоторые выводы об идеологических 
пологизации найденных вещей, но и выйти на и мировоззренческих представлениях людей, 
новый уровень археологических реконструкций, оставивших данные погребальные комплексы. 
В настоящее время особый интерес вызыва- Как свидетельствуют данные этнографии, в тра-
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диционных обществах каждая деталь костюма 
наделялась определенным значением и, как пра
вило, могла находиться только в отведенном для 
неё месте. Для работ в этом направлении нельзя 
обойти вниманием материалы одного из наибо
лее изученного салтовского некрополя Красная 
Горка.

Могильникус. Красная Горка(Балаклейский 
район Харьковской области) был обнаружен 
осенью 1983 г. строителями при нивелировке 
участка, выделенного под коллективные сады 
для рабочих и служащих Шебелинского АТП. 
В 1984 г. на могильнике были проведены рас
копки силами экспедиции под руководством
A. В. Крыганова, на тот момент аспиранта ка
федры историографии, источниковедения и ар
хеологии Харьковского государственного уни
верситета имени А. М. Горького. Во время этих 
работ обнаружено 2 целых (1 кремационное и 
1 ингумационное) раннесредневековых погре
бения и 4 разрушенных захоронения (3 крема
ции и 1 ингумация) (Крыганов 1985). С 1984 
по 1994 гг. работы на могильнике велись сила
ми археологической экспедиции Харьковского 
государственного университета уже под ру
ководством профессора, доктора ист. наук
B. К. Михеева. Количество исследованных захо
ронений было доведено до 310. В 2001 г. незна
чительные раскопки на некрополе проводились 
экспедицией во главе с автором данной статьи и 
канд. ист. наук В. В. Скирдой (директором Музея 
археологии и этнографии Слободской Украины 
при Харьковском национальном университе
те). В результате этих работ исследовано 2 за
хоронения по обряду ингумации (№ 311—312) 
(Аксенов 2002, рис. 1:15—16). В 2019 г. неболь
шие работы на могильнике были проведены экс
педицией Харьковского национального универ
ситета имени Н. В. Каразина под руководством 
В. В. Скирды. Исследовано одно захоронение 
по обряду трупосожжения (№  313) (Скирда, 
кьков 2020, с. 14—16).

В материалах могильника не сохранились 
фрагменты одежды. Однако, размещение эле
ментов убора в захоронениях по обряду тру- 
поположения позволяет в некоторых случаях 
с большой долей вероятности реконструиро
вать костюм погребенных людей и объяснить 
семантическое значение некоторых металли
ческих элементов женского набора украшений 
(Аксёнов 2004). В основу этой работы по рекон
струкции вида детского костюмного комплекса

праболгарского населения салтовской культуры 
положены материалы ингумационного погребе
ния № 309.

Погребение № 309. Захоронение совер
шено в прямоугольной в плане могильной яме 
размером 1,4 X 0,6 м и глубиной 0,9—0,8 м от 
уровня современной поверхности. Яма была 
ориентирована своими длинными сторонами 
вдоль линии северо-восток — юго-запад (азимут 
258°). На дне могильной присутствовала ниша 
(для захоронения человека) прямоугольной в 
плане формы размером 1,05 х 0,35 м и глубиной 
0,15 м (рис. 1: 1). Стенки ее обложены деревян
ными досками. Толщина стенок гроба-рамы — 
0,02 м, высота досок — 0,14 м. Сверху ниша была 
перекрыта досками толщиной 1 см. Боковые 
доски гроба удерживались в вертикальном по
ложении торцевыми. В домовине находился 
скелет ребенка плохой сохранности. Умерший 
был уложен в вытянутом положении на спине 
головой на юго-восток (азимут 258°). У затылоч
ных и височных костей черепа ребенка были об
наружены подвески (3 экз.), сделанные из ство
рок раковины речного моллюска (рис. 1:26—28). 
В районе шейных позвонков и верхней части 
грудной клетки усопшего находились: россыпь 
стеклянных бус синего и золотистого цвета 
(рис. 1: 8—12, 15—16); две бусины из роговика 
(рис. 1: 13—14); бронзовые спиралевидные про
низи (рис. Т. 3), бронзовая пуговица (рис. 1; 7). 
На костях грудной клетки обнаружены; четыре 
подвески, сделанные из створок раковины реч
ного моллюска (рис. 1: 23—25, 29), три бронзо
вых литых бубенчика (рис. 1: 4—6), стеклянные 
полихромные бусины (рис. 1:17—21). Возле пра
вой руки ребенка лежал бронзовый перстень без 
вставки (рис. 1:2), развал бронзовой штампован
ной туалетной коробочки (рис. 1: 22) и бронзо
вые спиралевидные пронизи (рис. 1: 3). Справа 
от черепа стоял салтовский кухонный горшок.

Данное захоронение принадлежало ребен
ку в возрасте от 1 года до 3—4 лет. В нем присут
ствуют украшения головы, волос, шеи и грудной 
клетки, которые располагались в естественных 
для них местах. Так, на голову умершего была 
надета шапочка, к которой были пришиты три 
подвески, изготовленные из створок раковин 
моллюсков (рис. 2: 2). Две из них были при
креплены в области висков. Одна раковина — 
на макушке. Ворот одежды ребенка в районе 
шеи был уїсрашен пришитыми монохромны
ми бусинами и бисером (рис. 1: 8—16). На это
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Рис. 1, Погребение № 308 могильника Красная Горка: 1 -  план погребения; 2 -  перстень; 3 -  бронзовые проволочные 
пронизи; 4 -6  -  бронзовые литые бубенчики; 7 -  пуговица; 8-12,15-21 -  бусы из стекла; 13-14 -  бусы из роговика;
22 -  фрагменты бронзовой туалетной коробочки; 23-24 -  подвески из стенок раковины.

Fig. 1. Burial 308 at Chervona Girka burial ground: 1 -  plan; 2 -  a ring; 3 -  bronze wire threads; 4-6  -  bronze cast bells;
7 -  button; 8-12,15-21 -g lass beads; 13-14-beads made of hornfels; 22 -  fragments of a bronze toilet box;
23-24 -  pendants from the shell walls.
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/
Рис. 2. Реконструкция убора ребенка из погребения № 309 могильника Красная Горка: 1 -  расположение вещей в рай
оне грудной клетки погребенного ребенка; 2 -  расположение подвесок из раковин на головном уборе ребенка (рекон
струкция); 3 -  расположение подвесок из раковин на одежде ребенка (реконструкция); 4 -  расположение украшений на 
косах ребенка (реконструкция).

Fig. 2. Reconstruction of а child’s attire from burial 309 at Chervona Girka burial ground: 1 -  the location of things in the chest 
area of the buried child; 2 -  arrangement of shell pendants on a child’s headdress (reconstruction); 3 -  arrangement of pendants 
from shells on a child’s clothes (reconstruction); 4 -  arrangement of ornaments on the child’s braids (reconstruction).
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указывает найденная у левого плеча бронзовая 
пуговица, на которую застегивалось платье, име
ющее, по-видимому, горловину округлой фор
мы, Остальные детали костюма располагались в 
районе грудной клетки ребенка (рис. 2:1). По их 
размещению можно предположить, что часть из 
них украшала одежду, а часть — служила укра
шением волос погребенного. Четыре подвески 
из сворок раковины пришиты на одежду ребен
ка в районе груди (рис. 2: 3). Волосы умершего, 
возможно, были заплетены в косички, в которые 
были увязаны разные украшения. Так, в левую, 
вероятно, вплетен шнур с нанизанными на него 
бронзовыми проволочными пронизками спира
левидной формы, а на конце его был подвешен 
бронзовый литой колокольчик (рис. 2: 4). В пра
вую — увязан шнурок с нанизанными на него 
полихромными бусинами (глазчатыми и поло
сатыми), бронзовыми проволочными пронизка
ми спиралевидной формы. К шнуру были под
вешены бронзовые литые бубенчики (рис. 2: 4). 
На конце вплетенного шнура, вероятно, висела 
бронзовая штампованная туалетная коробоч
ка. Традиция украшать косички детей бусами и 
различными подвесками, выполнявшими роль 
амулетов-оберегов, известна у лшогих народов 
мира (Крыласова 2001, рис. 1—6, 9; Широкова 
2002, с. 85) Хотя и не исключено, что туалетная 
коробочка была подвешена на пояс умершего. 
Бронзовый перстень с утерянной в древности 
вставкой (рис. 1: 2), лежавший возле правой 
руки ребенка, вероятно, следует рассматривать 
как посмертный дар.

Инвентарь, представленный в данном захо
ронении, является типичным для древностей сал- 
тово-маяцкой культуры IX века, особенно это ка
сается бус, спиралевидных пронизок, бубенчшсов, 
кухонного горшка Подвески из створок речного 
моллюска в салтовских древностях встречаются 
не часто. Более широко в захоронениях разных эт
нических групп населения салтово-маящгой куль
туры представлены подвески из ракушек Каури 
(Аксёнов 2004, рис 1: 23; рис. 2Б; Аксёнов 2017, 
рис. 12: 10; Хорркая 2009, рис. 9: 32). При этом, 
они зачастую встречаются в захоронениях детей, 
где выступали в роли амулета-оберега (Абрамзон 
1949, с. 126; Столба 2009, с. 118), входя в состав 
личных украшений или пришиваясь на одежду (на 
спину, к плечу, к воротнику, на шапочку), как это 
было принято во лшогих традиционных обществах 
(Абрамзон 1949, с. 120; Дьяконова 1988, с. 157; 
Широкова 2002, с. 85). Элементы одежды и рфа-

шения, выполненные из створок раїсовин морских 
моллюсков в виде пряжек-пуговиц, происходят в 
основном из катакомбных захоронений аланско
го населения салтовской культуры, где они высту
пали зрительным символом девушек, достигших 
брачного возраста, и молодых женщин репродрс- 
тивного периода (Аксёнов 2015, рис. 1, с. 75, 78). 
Количество таких пряжек-пуговиц из раковин 
моллюска в костюме представительниц аланско
го этноса салтовской культуры колеблется от 1 до 
3 единиц (Аксёнов 2015, с. 66—67, табл; Аксёнов 
2017а, рис. 1,3).

В нашем случае из створок раковин моллю
сков были сделаны подвески, которые пpиIq)eпля- 
лись на головной убор ребенка, нашиваясь спереди 
на его верхнюю одежду. Они выполняли роль свое
образных амулетов-оберегов. В традиционных об
ществах подвески, имеющие перламутровый цвет, 
связывались с культом Луны, обеспечивающей 
благоденствие (Борозна 1975, с. 290; Тохтабаева 
1991, с. 92) и спокойствие детей по ночам (Иванов 
1977, с. 85). У тюркоязычных народов белый/пер
ламутровый цвет выступает атрибутом богини 
Умай, подательницы всего живого, которая явля
ется «духовной» матерью всех детей живущих на 
Земле, хранительницей детских душ (Бутанаев 
1984, с. 104). Именно поэтому серебряными мо
нетами и разнообразными раковинами, в том чис
ле и Каури, уіфашали головной убор девушек и 
молодых женщин, например, в Хорезме (Борозна 
1975, с. 288). У хакасов на свадьбу девушка наде
вала особую шапочку «сапха» или «тагайах», на 
макушке которой пpиIq)eплялacь перламутровая 
пуговица (Бутанаева 1996, с. 95-96). До XX века у 
хакасов в свадебном наряде существовал особый 
нагрудник «пого». На его лицевой стороне приши
вались перламутровые пуговицы — являющиеся 
символом богини Умай, подательницы всего жи
вого, божества дарующего души детей (Бутанаева 
1996, с. 100—101). Охранительная функция такого 
нагрудника в одежде молодой женщины не вызы
вает сомнения. Поэтому, нашивки на одежде из 
раковин в районе груди ребенка (рис. 2: 3) из за
хоронения следует рассматривать в том же ключе.

В целом весь набор личных украшений, со
провождавших умершего малыша в погребении 
№  309 могильника Красная Горка, при его жиз
ни был направлен обеспечить всеобъемлющую 
безопасность конкретного человека от воздей
ствия потусторонних сил. Так, стеклянные глаз
чатые бусы (рис. 1:18—20) у многих народов рас
сматривались как наиболее действенный оберег
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от «сглаза» (Абрамзон 1949, с. 126; Борозна 1975, 
с. 289; Столба 2009, с. 113; Тохтабаева 1991, 
с. 91). Бусы с разводами (полосатые) (рис. 1: 17, 
21) должны были принести богатство (Борозна 
1975, с. 289), а желтые служили у некоторых 
народов оберегом от желтухи; синего/голубого 
цвета — от коклюша (Широісова 2002, с. 85), а 
белого (роговик) (рис. 1: 13—14) — привлекать 
добро (Тохтабаева 1991, с. 94). Как показывают 
данные этнографии количество и разнообразие 
амулетов-оберегов в костюме ребенка напря
мую зависело от состояния его здоровья и коли
чества детей в семье (Васильева 1986, с. 183). Эту

тенденцию подтверждают материалы захороне
ний аланского населения лесостепного вариан
та салтово-маяцкой культуры (Хоружая 2015, 
с. 257-274).

Следует отметить, что костюм, представлен
ный в погребении № 309 биритуального могиль
ника Красная Горка, относится к характерным 
костюмным коллплексам представителям салтово- 
маяцкой культуры. Этот убор находит самые ши
рокие аналогии в культурах юга Восточной Европы 
хазарского историко-культурного периода, связы- 
ваеллых археологами как с тюркоязычным, так и 
ираноязычным населением.
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