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УДК 902

Реконструкция женских головных уборов удмуртов 
родовой группы Докья 

(по материалам Большеволковского могильника «Вужшай»)
Н.А. Манукян

 Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия

меты, которые можно связать с остатками женских 
головных уборов (бусы, бисер, монеты-чешуйки, 
металлические жетоны). Умерших, кроме голов-
ных уборов, сопровождали и другие предметы: 
железный нож, медные монеты и ножницы.

В научном отчете Е.М. Черных изученные 
фрагменты головных уборов были предваритель-
но атрибутированы как остатки девичьих шапо-
чек «такья» и высокого убора на твердой основе 
«айшон» [Черных, 2021, с. 81].

Мне была поставлена задача гипотетической 
реконструкции головных уборов. За методологи-
ческую основу исследования принят комплексный 
подход, подразумевающий использование массо-
вых находок, систематизацию данных и привлече-
ние комплексов источников – исторических (пись-
менных), этнографических и антропологических.

Удмурты, захороненные в Большеволковском 
могильнике, относятся к этнографической группе 
калмезов, расселявшихся в бассейне р. Валы, левом 
притоке р. Кильмезь [Косарева, 2017, с. 22]. По эт-
нографическим источникам, замужние калмезские 
женщины носили высокий берестяной головной 
убор цилиндрической формы – айшон. Его носи-
ли в комплекте с богато расшитым платком-по-
крывалом (сюлык) двух разновидностей: с черной 
рельефной древовидной вышивкой на белом фоне 
(с´од сюлык «черное покрывало») или красный 
аппликативный (горд сюлык «красное покрыва-
ло») [Там же, с. 23]. Для девичьего убора были 
характерны шапочки (такья). Их носили и северные 
и южные удмурты. Они шились из холста и кума-
ча, украшались шелковой вышивкой, кораллами, 
красными бусами, монетами, раковинами-каури 
и аппликациями. По форме шапочки представляли 
собой колпак, сшитый из прямоугольного отреза 
холста и круглого донышка, или присборенную 
шапочку с небольшим отверстием на макушке. 
Поверх шапочки часто повязывали платок [Шуто-
ва, 2008, с. 195]. Наиболее часто встречающийся 
тип головного убора – йыршет – головная повязка, 
сшитая из домотканины и украшенная бусинами. 
По этнографическим данным, такого типа повязки 
носили девочки, девушки, женщины [Косарева, 
2017, с. 29].

Головной убор в женском костюме – важней-
ший элемент традиционной культуры, накапливав-
ший на протяжении долгого времени различную 
информацию о своих носителях: их положении в 
обществе, состоятельности, мировоззрении, эсте-
тических предпочтениях [Красноперов, Черных, 
2017, с. 216]. В ходе археологических раскопок 
могильников нового времени, дающих прямые 
генетические связи с этнографической культу-
рой удмуртов, предоставляется хорошая возмож-
ность проследить особенности сложения наци-
ональных особенностей костюма и динамику в 
его развитии. Для исследования был использован 
новый удмуртский могильник, изученный в ходе 
спасательных археологических работ в одном 
из западных районов Удмуртской Республики – 
Вавожском.

Большеволковский могильник «Вужшай» рас-
положен на территории современной д. Большое 
Волково, основанной в самом начале XVIII в. уд-
муртами рода Докья. Старое кладбище этой родо-
вой группы (удм. Вужшай) было известно по раз-
ведочным работам А.П. Смирнова 1936 г., В.А. Се-
менова и О.П. Вотяковой 1960–70-х гг. Тогда были 
изучены три могилы на площади школьного сада. 
В 2020 г. началось строительство новой школы, 
повлекшее за собой разрушение могил и необхо-
димость спасательных работ.

В ходе раскопок были исследованы погребения 
северо-западной периферии удмуртского кладбища 
(«вужшай») с признаками как языческой, так и хри-
стианской (православной) обрядности. В результа-
те археологических работ собран разнообразный 
вещевой инвентарь. Это монеты, железные ножи 
и топоры, стеклянные бусы и бисер, серьги, голов-
ные уборы. Всего изучено 49 погребений, датируе-
мых серединой XVIII – серединой XIX в. [Черных, 
2021, с. 12].

Останки 25 погребенных (51 %) определены как 
женские. Сопроводительный инвентарь в женских 
погребениях достаточно разнообразен (медные 
перстни, железные серьги, пуговицы, монеты-
чешуйки, бусы, бисер, монеты, железные ножи). 
В 3 погребениях на черепных костях умерших, 
а также рядом с черепами были выявлены пред-
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Как следует из вещевых наборов женских по-
гребений Большеволковского могильника, в деко-
ративном оформлении головных уборов исполь-
зовались:

1) бусы и бисер различного цвета (белый, голу-
бой, желтый, красный, зеленый) и размера: 9 × 5, 
6 × 7, 3 × 3 мм;

2) монеты-чешуйки, размерами 1,5 × 1,0, 1,3 × 1,0, 
1,2 × 0,7 см;

3) металлические жетоны из свинцово-оловяни-
стых сплавов диаметром ок. 1 см.

В погр. 18 (возраст погребенной не определен) 
выше черепа и под ним расчищены бусы и би-
сер белого, голубого и желтого цветов, распола-
гавшиеся двумя вертикальными рядами. Органи-
ческая основа убора не сохранилась, но по рас-
положению бус и бисера можно предположить, 
что они были нашиты на твердую основу высо-
той не менее 18 см. По-видимому, в данном слу-
чае женщина была захоронена в головном уборе 
типа «айшон».

В погр. 47 (возраст погребенной 20–30 лет), 
кроме бус и бисера (зеленого, красного и белого 
цветов), выше черепа зафиксированы монеты-че-
шуйки и металлические жетоны, располагавшиеся 
горизонтальными рядами. Ряд бус чередовался с 
монетами. Сохранились также слабые следы тлена, 
скорее всего, ткани, в виде полоски шириной 14 см. 
Возраст умершей позволяет рассматривать в этом 
случае вариант с шапочкой-такья.

В погр. 49 женщины 35–45 лет бусы и бисер 
(желтого, красного и зеленого цветов) располага-
лись в определенном порядке по обе стороны чере-
па, в области височных костей. Сохранился также 
след от ткани под черепными костями, похожий 
на прямоугольную повязку шириной 6 см. Бусы, 
как это следует из данных находок, могли быть 

украшением налобной повязки от сложного голов-
ного убора, возможно типа «йыршет».

Таким образом, по основным типологическим 
признакам женские головные уборы Большевол-
ковского могильника могут быть интерпретирова-
ны как остатки девичьих головных шапочек типа 
такья, налобной повязки – йыршет, и убора на твер-
дой основе – айшон.

Научный руководитель – Е.М. Черных
канд. ист. наук, доцент, профессор,

Удмуртский государственный университет

Источники
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Reconstruction of Women’s Headdresses of the Udmurts of the Dokya Clan Group 
(Based on the Materials of the Bolshevolkovsky Burial Ground “Vuzhshay”)

N.A. Manukyan

The headdress of women in the folk costume of the Udmurts was a sign of belonging to one or another ethnographic group, 

a sign of family status, age. The report proposes a reconstruction of women’s headdresses, studied during the excavations 

of the Bolshevolkovsky “Vuzhshay” burial ground. The basis for the reconstruction was the female burials of the burial 

ground dated to the middle of the 18th – the middle of the 19th centuries, belonging to the Udmurt tribal group Dokya, 

in which the remains of headdresses were found. According to the main typological features, the female headdresses of 

the Bolshevolkovskoye burial ground can be interpreted as the remains of girlish headdresses of the takya type, a women’s 

headband – yyrshet, and a women’s high headdress on a solid basis – aishon.

Keywords: archaeology, modern times, Udmurts, burial ground, women’s headdress, reconstruction.
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