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В1отдельных погребениях Оглахтинского мо-
гильника хорошо сохранились предметы из органи-
ческих материалов – кожи и меха, дерева и тканей. 
Находки из могилы 4, исследованной в 1969 г. 
Л. Р. Кызласовым, в полном составе переданы в 
Государственный Эрмитаж; погребение датируется 
III–IV вв. н. э. (Панкова и др., 2010). В нем сохрани-
лись две мумии и две куклы, облаченные в меховые 
одежды. Опубликованы общие описания комплекса 
одежд из могилы 4 (Кызласов Л., 1969а; 1992; Ники-
тина, Баранова, 1973; Завитухина, 1976. С. 100–101) 
и единичные предметы (Zavitukhina, Barkova, 1978. 
P. 95, no. 128; Nikolaev, Pankova, 2017. P. 347–350, 

1 190000, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 34.  
Государственный Эрмитаж, Отдел археологии Восточной 
Европы и Сибири.  
Адрес электронной почты: svpankova@gmail.com.

мехОвые Одежды из мОГильника ОГлахты:  
шубы из ПОГребения 4

С. В. Панкова1

Ключевые слова: Южная Сибирь, таштыкская культура, Оглахтинский грунтовый могильник, мумии, 
погребальные куклы, костюм, шубы, мех, покрой, швы.
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Cat. 263–266). Их первый анализ осуществлен 
Э. Б. Вадецкой, которая также использовала архив-
ные описания А. В. Адрианова, касающиеся находок 
1902–1903 гг. (Вадецкая, 1999. С. 54–58). 

Основные вопросы при изучении оглахтинской 
меховой одежды – особенности покроя и способы 
пошива, видовая принадлежность животных, чьи 
шкуры использованы для создания различных пред-
метов и их деталей, а также вероятное отличие од-
них и тех же категорий одежды у мужчин и женщин, 
взрослых и детей, мумий и кукол. Настоящая ста-
тья – первая попытка краткого описания и система-
тизации шуб из оглахтинской могилы 42.

2 Изучение шуб проходит одновременно с нелегкой работой  
по их зарисовке и при непосредственном участии А. О. Ма-
шезерской. Искренне благодарю ее за это.

Аннотация. Погребения таштыкского грунтового могильника Оглахты в Хакасии интересны как хорошо 
сохранившимися предметами из органических материалов, так и необычной погребальной практикой: в мо-
гилах соседствуют захоронения по обряду ингумации c трепанированными черепами (мумии) и кремации в 
кожано-травяных манекенах («погребальные куклы»). В могиле 4 (III–IV вв. н. э.) мужские и женские мумии 
и куклы были одеты в меховые одежды: шапки, шубы, нагрудник, рукавицы, штаны, носки / чулки и сапож-
ки. Основное внимание уделяется найденным шести шубам, принадлежащим разным категориям погребен-
ных. Рассмотрение особенностей покроя шуб и способов их шитья привело к выводу о том, что наибольшие 
различия наблюдаются между шубами, сшитыми мехом к телу и мехом наружу. Отличия шуб, принадлежа-
щих мумиям и куклам, женщинам и мужчинам, детям и взрослым, также существуют, но выглядят гораздо 
менее явными.

Annotation. Burials of the Tashtyk flat-grave cemetery of Oglakhty in Khakasia are interesting both in the well 
preserved objects from organic materials and in a peculiar funerary practice: in the graves, interments according to 
the inhumation rite with trepanised skulls (mummies) and cremations placed in leather-grass dolls (funerary mannequins) 
are neighbouring. In grave no. 4 (3rd–4th century), the male and female mummies and mannequins are dressed in fur 
clothes: caps, coats, bibs, mittens, trousers, socks/stockings and boots. The main attention is paid to findings of six fur 
coats belonging to different categories of the interred. Analysis of the peculiarities of the cut of the fur coats and tech-
niques of their sewing draws to the conclusion that the greatest differences are between the coats sewn fur inside and 
those with fur out. There are also certain differences between the furs coats belonging to mummies and mannequins, 
males and females, children and adults, but these distinctions seem to be much less pronounced. 
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В погребении находились четверо взрослых 
и ребенок. Двое взрослых (мужчина и женщина) 
и ребенок 6–7 лет3 погребены по обряду ингума-
ции с расписными гипсовыми масками на лицах; 
у взрослых черепа посмертно трепанированы 
(«мумии»). Тела двух других взрослых были со-
жжены, а оставшиеся кости помещены в грудь 
человекоподобных кожаных манекенов – скорее 
всего, погребений мужчин: по данным Э. Б. Ва-
децкой, все определимые кремации на раскопан-
ных ею могильниках Мысок, Новая Черная IV 
и V, Комаркова принадлежали мужчинам, при 
этом большинство ингумаций в тех же памятни-
ках определены как женские (Там же. С. 48). 
О принадлежности костей из куклы 1 мужчине 
может свидетельствовать исключительное сход-
ство ее лица с маской мужской мумии из того же 
погребения (Завитухина, 1976. С. 100). На муж-
скую мумию и обе куклы в могиле 4 были на-
деты штаны, тогда как женщина погребена в 
юбке (Панкова, 2005; Pankova, in print. Fig. 14). 
Наконец, принадлежность костей сожжения кук-
лы 2 мужчине недавно определена И. Г. Широ-
боковым4. Сводная информация о предметах 
одежды из могилы 4 представлена в таб лице 1.

Как видно из таблицы 1, подавляющее боль-
шинство предметов одежды сделаны из меха: две 
шапки, шесть шуб, нагрудник, пара рукавиц, три 
пары штанов, чулки (или носки). Почти все они 
тщательно сшиты из фрагментов мелкими стежками 
сухожильных нитей, имеют аккуратные заплатки. 
Шубы – наиболее многочисленные из находивших-
ся в могиле 4 предметов одежды и представлены 
у всех категорий погребенных: мужчин и женщины, 
мумий и кукол, взрослых и детей.

Упоминание Л. Р. Кызласова о том, что «погре-
бенные одеты в одежды из шерстяных тканей» 
(Кызласов Л., 1969а. С. 95; 1992. С. 66), привело 
к ошибочному представлению о присутствии у муж-
чины шерстяной рубахи (Готлиб и др., 2003. С. 192). 
На самом деле шубы были надеты прямо на тела 
погребенных.

3 Определение Л. Р. Кызласова (Кызласов Л., 1969б. Л. 42). 
Скелет ребенка сохранился плохо, одежда при нем  
не обнаружена.
4 Благодарю с. н. с. Отдела антропологии МАЭ РАН к. и. н. 
И. Г. Широбокова за возможность сослаться на результат 
неопубликованного исследования.

Мужчина (мумия) был одет в две шубы: ниж-
нюю – мехом к телу – и верхнюю – мехом наружу. 
У женщины шуба была накинута на плечи (Кызла-
сов Л., 1969б. Л. 45). У обеих кукол шубы надеты 
в рукава. Детская шубка (по размеру подходящая 
разве что младенцу) найдена под плечами мужской 
мумии. Данные о принадлежности меха, согласно 
определениям Н. К. Верещагина (Зоологический 
Институт РАН), приведены в таблице 2. Эти опре-
деления были сделаны в 1970 г. по особенностям 
внешнего вида, когда мех большинства оглахтин-
ских одежд был в хорошем состоянии и еще не 
лишился ворса5. Здесь же (табл. 2) приведена ин-
формация о длине шуб.

Наиболее близки друг другу внутренняя шуба 
мужской мумии и шуба женской мумии (рис. 1; 2). 
Они сшиты мехом внутрь из вертикальных полос, 
в свою очередь набранных из прямоугольных фраг-
ментов стандартного размера (около 10 × 6 см для 
мужской шубы, 15 × 7,5 см – для женской). У муж-
ской и женской шуб имеются одинаковые симме-
трично расположенные клинья по сторонам от бо-
ковых швов для расширения шуб книзу. У женской 
шубы эти клинья и, соответственно, расширение 
шубы начинаются на уровне груди, а у мужской – 
ниже, в районе пояса. Подобные клинья вшиты 
в основание рукавов для свободы движений в плече. 
Обе шубы декорированы узкими полосками мехо-
вых окантовок, идущими по краям ворота с обеих 
сторон, по краям бортов и манжет (рис. 1, 1, 2, 4). 
Мужская шуба окантована по нижнему краю подо-
ла (рис. 1, 1), у женской шубы нижняя часть утра-
чена (рис. 2, 1). 

Для соединения разных деталей использова-
лись швы определенных видов: исходные прямо-
угольные фрагменты соединены между собой 
изнаночным швом «вперед иголка» по основанию 
отгиба сшиваемых краев (рис. 2, 4). Основные 
детали шуб (полочки, спинка, края рукавов) соеди-
нены швом через край с изнанки – таковы боковые 

5 Приведены данные, включенные в «Результаты определе-
ний шкур пушных зверей на одежде трупов и кукол  
из могилы Оглахты VI <...> раскопок проф. Л. Р. Кызласова» 
от 27.01.1970 г. Курсивом отмечены определения, отсутству-
ющие в названном документе, но обнаруженные в рукописи 
из личного архива Н. К. Верещагина в ЗИН РАН.  
Благодарю с. н. с. Лаборатории териологии ЗИН РАН, 
к. б. н. М. В. Саблина за помощь при работе с этим архивом.
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швы шубы и рукавов (рис. 2, 5). Манжеты при-
шиты к рукавам и борта / воротник к полочкам / 
спинке швом через край с лица, что могло иметь 
декоративное значение. Так же сделаны швы по 
окату рукава и плечевые швы, но они при этом 

закрыты полосками кожи с подогнутыми краями. 
Интересно, что на плечевых швах это не просто 
полоски, а сужающиеся к рукавам своего рода 
«погоны», имеющие окончания в виде трехпалых 
лапок (рис. 1, 3; 2, 3). На обеих шубах эти «по-

Способ  
погребения Пол Предмет Материал

Ингумация 
(мумия) Мужчина

Шапка Мех 

Шуба верхняя Мех 

Шуба нижняя Мех 

Нагрудник Мех 

Две рукавицы Мех

Штаны Мех 

Гетры?* Мех 

Пара сапожек Мех или 
кожа

Детская шубка (подложена под плечи) Мех 

Ингумация 
(мумия) Женщина

Шуба Мех 

Юбка Ткань 

Ингумация Ребенок 6–7 лет  – –

Кремация
(кукла 1) Мужчина?

Шуба Мех

Штаны (часть левой штанины) Мех 

Остатки высоких носков Мех 

Сапожки Мех 

Кремация
(кукла 2) Мужчина

Шуба Мех 

Штаны Мех 
Принадлежность неясна
(женская мумия, кукла 1 или кукла 2)** Шапка Мех 

Принадлежность неясна
(мумия мужчины или женщины?)***

Фрагменты неопределенного предмета, состоящие 
из шерстяной ткани, сшитой с фрагментами меха 
или кожи

Мех / кожа, 
ткань

Примечания: * Л. Р. Кызласов упоминает меховые «гетры» в полевом отчете и публикациях (Кызласов Л., 1969а. 
С. 96; 1992. С. 66), но по неотреставрированному монолиту ног мумии сегодня судить о них трудно;  
** В погребении шапка лежала у западной стенки сруба, между головой куклы 1 с одной стороны и головами 
женской мумии и лежащей под ней куклы 2 – с другой (Кызласов Л., 1969б. Л. 47); *** Л. Р. Кызласов упоминает 
шерстяную ткань на колене мужской мумии «очевидно, от нижних штанов» (Кызласов Л., 1969б. Л. 43)  
и «обрывки меховых штанов» на тазе женской мумии (Там же. Л. 45). Возможно, с какими-то из этих находок 
и соотносятся имеющиеся в коллекции тканемеховые фрагменты.

Таблица 1. Набор предметов одежды из могилы 4 Оглахтинского могильника
Table 1. Set of clothing items from the grave no. 4 of the flat-grave cemetery of Oglakhty
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гончики» соединяются на спине в узкую кокетку 
(рис. 1, 5).

Воротники обеих шуб двойные (внутренний 
слой меховой, внешний – из толстой кожи). При 
этом борта – одинарные, продолжающие полосу 
меха, спускающуюся с ворота. Воротники мужской 
и женской шуб скроены из трех основных деталей: 
по три полосы кожи или меха сшиты торцами в 
огибающий шею ворот. На женской шубе стыки 
между тремя фрагментами на меховой и кожаной 
сторонах совпадают; кроме того, они расположены 
на одной линии с передним краем «погончиков». 
На мужской шубе места соединения трех фрагмен-
тов видны только на внутренней, некогда меховой 

стороне (рис. 1, 4, красные стрелки), тогда как на 
кожаной стороне возможные места стыков закры-
ты рельефными фигурами, напоминающими сти-
лизованные бутоны на стеблях (рис. 1, 2, 5). Пять 
таких фигур расположены симметрично на вороте, 
на равном расстоянии друг от друга. Положение 
второго и четвертого «бутонов» соответствует 
переднему краю «погон» (рис. 1, 5) и стыкам вну-
тренней части ворота: значит, подобно женской 
шубе, здесь могут располагаться стыки трех со-
ставляющих внешней стороны ворота. 

На внутренней стороне ворота мужской шубы 
сделаны вытачки: пять на центральном фрагменте 
и по четыре на боковых (рис. 1, 4). Идущие снизу 

Способ  
захоронения Пол Мехом внутрь  

или наружу Принадлежность меха Длина,  
см

№  
рисунка

Мумии Мужчина

Наружу
(верхняя шуба)

Основа – северный олень. 
Оторочка – козел?

>106
Низ  

оборван 
3

Внутрь
(нижняя шуба)

Основа – овца  
(овца или домашний козел).  
Оторочка – лайка или волк

105–108* 1

Мумия Женщина Внутрь

Основа – коза или овца (домаш-
ний козел).
Оторочка – козел (?).
Воротник и борта – росомаха 
или медведь. Узкая полоска 
окантовки на вороте и бортах – 
лисица или соболь

>133
Низ  

оборван
2

Кукла 1 Мужчина? Наружу
Основа – узкие полоски 
шкурок с ног оленя, косули или 
сибирского козерога (косуля). 
Левая манжета – собака лайка

92–95 4

Кукла 2 Мужчина? Внутрь

Основа – домашний козел 
(черной и лимонной окраски), 
взрослый северный олень.
Оторочка из собачьего меха 
(лайка)

80–83 5

Принадлежность неизвестна 
(младенец) Внутрь

Основа – овца.  
Пола – козел.  
Оторочка – лайка или волк. 
Оторочка у ворота – соболь

40 6

Примечание: * Примерная оценка длины связана с сильной деформацией и складчатым характером 
кожи шуб.

Таблица 2. Данные о длине шуб и видовой принадлежности меха
Table 2. Data about the length of fur coats and species of fur 
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вверх, они немного не доходят до внешнего края 
ворота, чем и отличаются от стыковочных швов. 
Вытачки, видимо, служили для придания вороту 
вер тикального положения. 

Еще одна интересная особенность мужской и 
женской шуб скрыта под «кокеткой» с окончани-
ями-лапками (рис. 2, 3; 1, 5) и видна только из-
нутри. Плечевые швы шуб соединяются позади 
ворота, образуя прямую горизонтальную линию 
верха спинки. По центру этого шва, между ним и 
воротом каждой шубы, вшита миниатюрная тра-
пециевидная деталь, размерами 16 × 1,5 см у муж-
ской шубы и 15 × 1 см у женской. 

На обеих шубах сохранились обрывки кожаных 
ремешков-завязок у нижнего края ворота: с обеих 
сторон у мужской шубы (рис. 1, 1, синие стрел-
ки, 1а) и слева у женской (участок правого борта 
в месте вероятной завязки разрушен) (рис. 2, 1, 
синяя стрелка, 1а). Завязки на левой стороне обе-
их шуб расположены у самого края борта, тогда 
как парная завязка на правой стороне мужской 
шубы пришита глубже, на стыке борта с полочкой 
(рис. 1, 1). Это позволяет предполагать, что полы 
завязывались не встык, как предполагали ранее 
(Завитухина, 1976. С. 101; Вадецкая, 1999. С. 54–
57), а внахлест слева направо.

Так же расположены и парные отверстия под 
воротом второй, внешней шубы мужской мумии, 
в которых можно предполагать следы от утраченных 
завязок (рис. 3, 1, 3, синие стрелки). Это округлые 
отверстия диаметром около 1 см: на левом борту 
отверстие расположено у его внешнего края, на 
правом – у стыка борта с полочкой. Деформация 
кожи вокруг отверстий, которая отогнута наружу, 
причем наиболее сильно на обращенных друг к дру-
гу сторонах обоих отверстий, могла произойти от 
регулярного натяжения продетых в отверстия ре-
мешков-завязок. 

Воротник этой шубы также скроен из трех ча-
стей (рис. 3, 3, красные стрелки) и также имеет 
вытачки для придания вороту стоячего положения 
(рис. 3, 2, 3). Вытачки сделаны по поперечным над-
резам от нижнего края ворота: четыре на централь-
ном фрагменте и по две на боковых. Однако во-
ротник этой шубы однослойный.

Внешняя шуба мужской мумии в целом отли-
чается от ранее описанных рядом особенностей. 
Во-первых, она сшита мехом наружу. Во-вторых, 
ее полочки, рукава и, видимо, спинка (сохранилась 
лишь в самом верху) сшивались не из вертикаль-
ных полос, набранных из прямоугольных деталей, 
а из горизонтальных ярусов, сшитых из узких 
вертикальных полосок, размерами около 22 × 5 см. 
В-третьих, для соединения всех частей шубы ис-
пользованы швы лишь одного вида – через край 
с изнанки. Отсутствуют узкие оторочки на вороте, 
бортах и манжетах. Нет полосок, закрывающих 
швы по окату рукава, нет декоративных деталей. 
О клиньях у боковых швов из-за сохранности шубы 
данных нет; на единственном сохранившемся ру-
каве клинья расположены не симметрично: по 
одному, с разных сторон шва, на уровне разных 
ярусов рукава. У этой шубы особенно много за-
шитых разрывов и аккуратно пришитых с оборота 
заплаток.

Насколько принципиальны отличия описан-
ных шуб мумий? Создается впечатление, что 
определяющее значение имело то, куда обращен 
мех – внутрь или наружу. Его направление могло 
быть связано с более конкретным назначением 
предмета одежды и влиять на способы его изго-
товления. Вполне логично, что нижняя шуба об-
ращена мехом к телу – так теплее. Также и отсут-
ствие декоративных деталей («бутоны», «погоны» 
с лапкой) на внешней шубе могло определяться ее 
густой меховой поверхностью.

Рис. 1. Нижняя шуба мужской мумии (мехом внутрь). Мех, кожа. 1 – общий вид (синие стрелки указывают на завязки);  
1а – обрывок завязки на левой поле; 2 – ворот с аппликациями в виде «бутонов»; 3 – «погон» правого плеча с трехпалой  
лапкой; 4 – внутренняя сторона воротника: стыки и вытачки, окантовка узкой полоской меха (красные стрелки указывают  
на стыки / соединительные швы трех частей ворота); 5 – правое плечо шубы с «кокеткой» и «погоном» с лапкой,  
ворот с аппликациями-«бутонами». 1, 2 – фото К. Синявского; 3, 4 – фото автора; 5 – рисунок А. О. Машезерской
Fig. 1. The underwear fur coat of a male mummy (fur inside). Fur, leather. 1 – general appearance (blue arrows point to the strings); 
1а – scraps of a string on the left field; 2 – collar with appliqués in the form of ‘buds’; 3 – ‘shoulder strap’ of the right shoulder  
with a three-finger leg; 4 – internal side of the collar: joints and tucks, fringe of a narrow band of fur (red arrows point to the joints/
connecting seams of the three parts of the collar); 5 – right side of the fur coat with a yoke and a ‘shoulder strap’ with a leg, collar 
with appliqués in the form of ‘buds’. 1, 2 – photo by K. Sinyavskiy; 3, 4 – photo by the author; 5 – drawing by A. O. Mashezerskaya
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Интересно, что шуба куклы 1, также сшитая 
мехом наружу, имеет ряд сходств с описанной верх-
ней шубой мужской мумии (рис. 4). Она сшита 
из горизонтальных ярусов, собранных из узких 
вертикальных полосок меха (рис. 4, 3). При ее из-
готовлении использован лишь один тип шва – через 
край с изнанки или встык. Соответствующие друг 

другу ярусы левого и правого рукавов (всего по три) 
имеют разную высоту, т. е. были асимметричны, 
однако, возможно, это было незаметно в густом 
меху. Манжеты при этом сделаны из контрастного 
меха: правый – светлый, левый – темный. 

Ворот однослойный, оторочек нет. Боковые кли-
нья в рукавах отсутствуют (под мышками шуба не 

Рис. 2. Шуба женской мумии мехом внутрь. Мех, кожа. 1 – общий вид (синяя стрелка указывает на завязку);  
1а – обрывок завязки на левой поле; 2 – левая полочка изнутри; 3 – детали плечевой части шубы, вид со спины:  
шов верха спинки и трапециевидной детали (показаны пунктиром) и закрывающая их «кокетка»; 4 – шов «вперед иголка» 
по основанию отогнутых краев; 5 – шов через край с изнанки; 6 – «погон» левого плеча с трехпалой лапкой.  
1, 2, 4 – фото К. Синявского; 5, 6 – фото автора; 3 – рисунок А. О. Машезерской
Fig. 2. Fur coat of a female mummy (fur inside). Fur, leather. 1 – general appearance (blue arrow points to the string);  
1а – scrap of a string on the left field; 2 – left fillet on inside; 3 – parts of the shoulder of the fur coat, view from the back: seam of 
the top of the back and trapezoid part (shown in dotted line) and the yoke covering them; 4 – seam ‘needle forwards’ along the base 
of the everted edges; 5 – seam over the edge on the inner side; 6 – ‘shoulder strap’ of the left shoulder with a three-finger leg.  
1, 2, 4 – photo by K. Sinyavskiy; 5, 6 – photo by the author; 3 – drawing by A. O. Mashezerskaya
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сохранилась). Однако ярусы соединяются не встык, 
как у верхней шубы мумии, а внахлест, с перекры-
ванием нижних полос верхними на 2–3 см. Воротник, 
сохранившийся слева на одну треть, сшит из прямо-
угольных кусочков в 3–4 и 8–9 см длиной (рис. 4, 3). 

Под воротом у внешнего края левого борта сде-
лана горизонтальная прорезь, в которую вставлен 
и завязан плоский кожаный ремешок – завязка 

(рис. 4, 2, 3, синие стрелки). По низу шубы шла по-
лоса окантовки шириной около 2,5 см (рис. 4, 1).

Укороченная шуба куклы 2 сшита мехом внутрь 
и во многом сходна с шубами мумий, сшитыми так 
же. У нее двухслойный ворот, его внутренняя сто-
рона меховая, а внешняя кожаная, украшенная пя-
тью рельефными «бутонами» (рис. 5, 1–3). Позади 
ворота есть трапециевидная деталь, к которой при-

Рис. 3. Верхняя шуба мужской мумии (мехом наружу). Кожа (ворс выпал). 1 – общий вид; 2 – воротник, вид сзади;  
3 – воротник и верхняя часть бортов (красные стрелки указывают на стыки / соединительные швы трех частей ворота;  
синие стрелки указывают на отверстия, оставшиеся, вероятно, от завязок). 1, 2 – фото К. Синявского; 3 – фото автора
Fig. 3. Upper fur coat of a male mummy (fur out). Leather (the nap fallen out). 1 – general view; 2 – collar, view from behind;  
3 – collar and the top part of the edge (red arrows point to joints / connecting seams of the three parts of the collar;  
blue arrows point to holes left probably from the strings). 1, 2 – photo by K. Sinyavskiy; 3 – photo by the author
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Рис. 4. Шуба куклы 1. Мех. 1 – общий вид куклы; 2 – общий вид верхней части шубы спереди (синяя стрелка указывает  
на завязку); 3 – левое плечо и верх рукава, воротник и часть борта с завязкой. 1 – фото 1969 г.; 2, 3 – фото П. С. Демидова
Fig. 4. Fur coat of mannequin 1. Fur. 1 – general view of the mannequin; 2 – general view of the upper part of the fur coat in the 
front (the arrow points to a string); 3 – left shoulder and the top of the sleeve, collar and part of the edge with a string.  
1 – photo of 1969; 2, 3 – photo by P. S. Demidov
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мыкает горизонтальная линия верха спинки. Швы 
шубы отличаются для разных ее деталей: мелкие 
фрагменты сшиты швом «вперед иголка» по осно-
ванию отогнутых краев, крупные – швом через край 
(боковые швы, швы пришива манжет, бортов, во-

рота и полосы окантовки низа). На вороте, манжетах 
и бортах есть узкие полоски окантовки. 

Вместе с тем очевидны и отличия. Во-первых, 
способ набора «полотна» этой шубы не имеет видимой 
системы. Фрагменты, составляющие шубу, совершен-

Рис. 5. Шуба куклы 2 (мехом внутрь). Мех. 1 – общий вид; 2, 3 – воротник с аппликациями; 4 – мех на левой полочке.  
Фото К. Синявского
Fig. 5. Fur coat of mannequin 2 (fur inside). Fur. 1 – general view; 2, 3 – collar with applications; 4 – fur on the left fillet.  
Photo by K. Sinyavskiy
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но различны: от крупных прямоугольных кусков до 
мелких фрагментов разной формы, видимо состав-
ленных изначально в бóльшие детали – разновеликие 
полосы и клинья, а затем соединенных в полочки. 
Во-вторых, клиновидные фрагменты вставлены также 
скорее произвольно: в передних полах шубы имеют-
ся по 1–2 клиновидных фрагмента, сделанных как 
будто с учетом необходимости расширения шубы 
книзу. Вместе с тем в правой полочке присутствует и 
клиновидный фрагмент обратного направления. У 
бокового шва со стороны полочки вставлен клиновид-
ный фрагмент меха, но с противоположной стороны 
шва симметричного клина нет. Однако на сохранив-
шейся части спинки видна тенденция ее набора из 
вертикальных полос, составленных из фрагментов.

Передние полы шубы имеют очевидное удли-
нение к центру. Низ ворота и верх бортов утрачены, 
как и вероятные для этих участков шубы завязки. 

Детально проработанный воротник заслуживает 
отдельного внимания. На внутренней стороне со-
хранившейся части ворота имеются семь попереч-
ных стыковочных швов (1–7, считая c левой сторо-
ны вокруг шеи), т. е. эта сторона была собрана из 
прямоугольных фрагментов длиной от 6 до 9,5 см. 
Пять фигур-«бутонов» на внешней стороне ворота 
в целом соответствуют местам стыковочных швов 
внутренней стороны ворота (от 2-го до 6-го). На 
участках, где сшивка слоев ворота разошлась, уда-
лось выяснить, что часть «бутонов» действительно 
закрывает стыки деталей наружного ворота, а дру-
гие – пришиты на участок без стыка. Стык под 
вторым слева «бутоном» соответствует месту сты-
ковки деталей трехчастных воротников на других 
шубах. Значит, внешняя сторона ворота куклы 2 
также могла быть скроена из трех основных частей – 
эта особенность выглядит уже стандартной для 
оглахтинских шуб. Однако нет вытачек.

Шуба куклы 2 по многим признакам подобна 
шубам мумий с мехом внутрь. Ее отличие от них – 
меньшая длина, разнородность исходных фрагмен-
тов и отсутствие симметрии в расположении боко-
вых клиньев.

Детская шубка очень похожа на взрослые, хотя 
и отличается рядом особенностей. Она сшита мехом 
внутрь и, подобно таким же шубам мумий, имеет 
симметричные клинья у боковых швов. Ворот, бор-
та и манжеты оторочены узкими полосками меха. 

Подобно шубе куклы 2, полы детской шубки ско-
шены и удлиняются к центру, однако нижняя по-
лоса окантовки здесь отсутствует (рис. 6).

Швы соединения большинства фрагментов 
одинаковые – через край с изнанки. Отличаются 
только швы набора ворота и борта и шов их при-
шивки к полочкам – через край с лица. Похоже, эти 
рельефные швы выполняли и декоративную функ-
цию, т. к. хорошо выделяются на поверхности кожи 
в передней части шубки. 

Спинка, миниатюрные рукава и большие части 
полочек сделаны из цельных фрагментов меха (по-
лочки надставлены снизу дополнительными фраг-
ментами); возможно, это определяется небольшими 
размерами шубки. То же можно предположить от-
носительно однослойного ворота: двойной воротник 
был бы излишне тяжелым для такого миниатюрного 
предмета. Судя по расположению двух поперечных 
швов на вороте – по сторонам от шеи, – воротник 
кроился из трех фрагментов, подобно воротникам 
большинства шуб взрослых. Завязки отсутствуют.

Плечевые швы шубки смещены назад и соеди-
няются за воротом в одну линию, совпадающую 
с горизонтальным краем верха спинки. По центру 
спинки, под воротником расположена миниатюр-
ная трапециевидная деталь, сужающаяся книзу 
(рис. 6, 2, стрелка). Такие же детали, как было 
сказано, присутствуют и на шубах взрослых, сши-
тых мехом внутрь (только у мужской и женской 
мумий они скрыты пришитыми снаружи «кокет-
ками» с окончаниями-лапками). Отличие оформ-
ления детской шубки в том, что во все эти швы – 
горизонтальный шов верха спины, боковые швы 
трапециевидной детали, швы оката рукавов – про-
ложены согнутые вдвое полоски кожи. 

На шубке несколько аккуратных округлых за-
плат, поставленных снаружи. Благодаря им, а также 
из-за тщательности исполнения шубка производит 
впечатление реально носимого предмета одежды.

По многим признакам детская шубка сшита 
аналогично взрослой одежде: общий покрой со 
стоячим воротом и бортом; пошив ворота из трех 
деталей; смещенные плечевые швы и трапециевид-
ная деталь под воротом; отделка бортов и ворота; 
скошенные к центру полы. Некоторые отличия этой 
шубки могли быть связаны с ее миниатюрными 
размерами: цельный характер полочек и спинки, 
однослойность воротника, отсутствие завязок. 
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Рис. 6. Детская шубка (мехом внутрь). Мех. 1 – общий вид спереди; 2 – вид сзади (красная стрелка указывает на трапецие-
видную деталь). Фото В. С. Теребенина. Рисунок А. О. Машезерской
Fig. 6. Child’s fur coat (fur inside). Fur. 1 – general view from the front; 2 – view from behind (red arrow points to a trapezoid 
detail). Photo by V. S. Terebenin. Drawing by A. O. Mashezerskaya
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Хотя в могиле 4 похоронен ребенок, шубка вряд 
ли имела к нему отношение, как было сказано, по 
размеру она подходит разве что младенцу, к тому 
же была подложена под плечи мужчины. В могиль-
никах на востоке Таримского бассейна, где хорошо 
сохранилась органика, известны примеры поме-
щения вотивных кафтанчиков со взрослыми по-
гребенными (Bao, 1989. Р. 5; Wieczorek, Lind, 2007. 
Р. 249, 260, Cat. 148, 162). Возможно, эти случаи 
чем-то аналогичны нашему. Но оглахтинская шуб-
ка могла быть и детской одеждой погребенного 
мужчины, которую хранили в течение жизни в его 
семье и похоронили вместе с ним.

Подводя итоги краткого рассмотрения шуб из 
могилы 4 Оглахтинского могильника, можно от-
метить, что все они имеют характерный узнаваемый 
покрой и включают такие детали, как вертикальный 
ворот, сшитый из трех частей и переходящий в бор-
та, и пара завязок у основания ворота. Рукава всех 
шуб обрамлены манжетами, а сохранившийся ниж-
ний край подола – полосой окантовки. 

Все взрослые шубы сшиты из фрагментов и 
изготовлялись, похоже, по определенным правилам, 
набор которых определялся прежде всего направ-
лением волоса шкуры – внутрь или наружу. Шубы, 
сшитые мехом к телу, изготовлены с бóльшим чис-
лом деталей, и разные категории деталей соединены 
с помощью определенных видов швов. У таких шуб 
двойные воротники, окантованные, как и борта 
и манжеты, узкими полосками меха. На кожаной 
поверхности шуб – декоративные детали в виде 
фигурных аппликаций и внешних швов; отдельные 
швы закрыты полосками кожи. Шубы мумий мехом 
внутрь сшиты из вертикальных полос, набранных 
из одинаковых прямоугольных фрагментов; у боко-
вых швов вшиты симметричные клинья. Последняя 
особенность отличает и детскую шубку. У нее и 
шубы куклы 2 полы скошены к центру. Эта деталь 
неожиданно напомнила подобную особенность 
плечевой одежды скифов, изображенных на элитных 
предметах торевтики (Алексеев, 2012. С. 134, 154–
155, 160–161, 186, 194, 198–199 сл.). Интересно, что 
кафтаны с подобными полами представлены также 
на керамической плитке с городища Кафыр-Кала 
в Таджикистане VIII в. (Соловьев, 1991. С. 271; 
Филимонова, Сайфулоев, 2019. Обложка). 

Шубы мехом наружу составлены из горизон-
тальных ярусов, набранных из узких вертикальных 
полосок. Использован лишь один вид швов, ворот 
однослойный, нет окантовок и декоративных дета-
лей. Менее выражены клинья для расширения шуб 
книзу и рукавов в плечах. 

Женская шуба сделана длиннее и шире мужских, 
а в остальном – практически одинаково. Только на 
мужских шубах имеются декоративные детали-
«бутоны», тогда как «погоны» с лапками встречены 
только на шубах мумий (мужской и женской). Для 
выраженного вертикального положения на воротни-
ках шуб мужской мумии сделаны вытачки. Детская 
шубка обладала определенной спецификой, отчасти, 
видимо, связанной с ее миниатюрными размерами. 
При этом отличия принципиального характера в из-
готовлении шуб женщин и мужчин, мумий и кукол, 
взрослых и детей пока не просматриваются.

Внутренняя мужская и женская шубы сделаны 
наиболее тщательно и детально. Внешняя мужская 
и детская, а также шубы обеих кукол отличаются 
большим количеством починок – заплатки и штоп-
ки разрывов. Шуба куклы 1 выглядит несколько 
упрощенной по конструкции, в рукавах и манжетах 
отсутствует симметрия, так что нельзя исключить, 
что она могла быть сшита для посмертного исполь-
зования. Для других оглахтинских шуб таких со-
мнений не возникает: все они производят впечат-
ление используемых при жизни. 

На большинстве шуб сохранились завязки, раз-
мещенные под воротом. Их расположение позволяет 
предполагать, что шубы запахивались слева направо. 
Завязки имеются также на шапках, юбке, штанах 
и сапожках из оглахтинской коллекции: широкое 
использование завязок было, вероятно, одной из 
характерных черт костюма населения Минусинской 
котловины раннеташтыкского времени. 

При рассмотрении оглахтинских шуб стало 
ясно, что многие особенности пошива связаны 
с причинами функционального, антропометриче-
ского и технологического характера, и далеко не все 
они могут считаться культурно или гендерно по-
казательными. При дальнейшем изучении оглахтин-
ских меховых предметов стоит обратиться к техно-
логам или портным, так как некоторые особенности 
деталей этой одежды могли быть связаны с повы-
шением ее комфортности и долговечности.
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Fur clothes from the cemetery of Oglakhty: coats from burial no. 4
S. V. Pankova

Burials of the Tashtyk flat-grave cemetery of 
Oglakhty in Khakasia are interesting both in the well 
preserved objects from organic materials and in a 
peculiar funerary practice: in the graves, interments 
according to the inhumation rite with trepanised skulls 
(mummies) and cremations placed in leather-grass 
dolls (funerary mannequins) are neighbouring. In 
grave no. 4 (3rd–4th century), the male and female 
mummies and mannequins are dressed in fur clothes: 
caps, coats, bibs, mittens, trousers, socks/stockings 
and boots (Table 1). In this paper, a brief review of 

these materials is presented; however the main atten-
tion is paid to findings of six fur coats belonging to 
different categories of the interred (Table 2; Fig. 1–6). 
Analysis of the peculiarities of the cut of the fur coats 
and techniques of their sewing draws to the conclu-
sion that the greatest differences are between the coats 
sewn fur inside and those with fur out. There are also 
certain differences between the furs coats belonging 
to mummies and mannequins, males and females, 
children and adults, but these distinctions seem to be 
much less pronounced.
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