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Всестороннее исследование золотоордынского костюма предполагает изучение не только одежды, но 
и многочисленных элементов аксессуаров, являющихся показателем социального статуса, практическим 
дополнением и завершением образа. Одним из таких элементов является «боктаг» – сложный головной 
убор знатной замужней женщины. В 1968-69 гг. в Кугарчинском районе Республики Башкортостан 
Институтом истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР были раскопаны Башкир-
Беркутовские курганы. Целью публикации является анализ сохранившихся деталей и украшений 
женского головного убора «боктаг». В статье рассмотрены берестяные каркасы из двух погребений, а 
также амулетница и сохранившиеся фрагменты ткани. Приведены аналогии, выявленные в берестяных 
конструкциях памятников Новый Кумак III, Хабарный I и курганов Кара-Оба, Шляховский III и Гува 
III. Детальное исследование каркасов представленного типа это один из шагов к построению единой 
типологии для головных уборов «боктаг».

Ключевые слова: археология, Южный Урал, Золотая Орда, береста, конструкция, курган, 
могильник, головной убор, боктаг.

BOKTAG FROM TWO BURIALS OF THE BASHKIR-BERKUTOV 
BURIAL MOUND (PRELIMINARY ANALYSIS)2

L.E. Maklasova, V.Yu. Maklasov, E.V. Kamaleev

A comprehensive study of the Golden Horde costume involves the study of not only clothing, but also 
numerous elements of accessories indicating the social status, practically complementing and completing the 
image. One of these elements is a “boktag” – an intricate headdress of a noble married woman. In 1968-69, the 
Bashkir-Berkutov barrows were excavated in the Kugarchinsky region of the Republic of Bashkortostan by 
the Institute of History, Language and Literature of the Bashkir branch of the USSR Academy of Sciences. The 
purpose of the publication is to analyze the preserved details and jewelry from the “boktag” female headdress. 
The paper considers the birch bark frames from two burials, as well as an amulet box and preserved fragments 
of fabric. The analogies to this birch-bark structure revealed in the Novy Kumak III, Khabarny I sites as well 
as the burial mounds Kara-Oba, Shlyakhovsky III, Guva III mounds are detailed. The thorough study of this 
type of frames is a step towards a unifi ed typology for boktag headdress.

Keywords: archaeology, South Ural region, Golden Horde, birch bark, design, mound, burial 
ground, headdress, boktag.

1  Работа осуществлена в рамках государственного задания по теме «Культурные интеграции 
населения Южного Урала в древности, средневековье и Новое время: факторы, динамика, модели», 
№ АААА-А21-121012290083-9.

2  The work was carried out within the framework of the state assignment “Cultural Integration of the 
Population of the South Urals in Antiquity, the Middle Ages and the New Age: Factors, Dynamics, Models”, 
No. АААА-А21-121012290083-9.

Изучая археологический материал памят-
ников периода Золотой Орды, мы периодиче-
ски встречаем в фондах музеев части карка-
сов и украшения женского головного убора 
«боктаг». Сохранность таких находок средняя 
и плохая, т. к. органика из погребений изыма-
ется в разрушенном состоянии, и последую-
щее продолжительное хранение без рестав-
рации или консервации не способствует 
сохранению предмета. Лучше всего хранятся 
украшения из металлов, но они не дают полно-
ценную картину о головном уборе. Что каса-

ется каркасов «боктаг», на территории Повол-
жья, Северного Кавказа, Украины, Казахстана 
в отчетах, статьях и музейных коллекциях мы 
видим конструкции двух типов, с широким и 
узким диаметром ствола и разным способом 
формирования капители. Среди этого матери-
ала резко выделился своим размером головной 
убор с памятника Хабарный I, раскопанный 
В.А. Ивановым в 1984 г. Изучение археологи-
ческих материалов данного региона в Инсти-
туте этнологических исследований им. Р.Г. 
Кузеева (г. Уфа) дало возможность по-новому 
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взглянуть на некоторые находки с памятни-
ков на территории Золотой Орды и выделить 
подгруппу берестяных каркасов, отличных от 
ранее нами изученных.

Башкир-Беркутовские курганы – это 
редкий археологический памятник Южного 
Урала, находящийся на горе в 100 м северо-
восточнее дер. Башкир-Беркутово Кугарчин-
ского района Республики Башкортостан (рис. 
1: 1). Памятник состоял из земляных насыпей 
3-х курганов, 2 из которых были исследованы 
в 1968 г., а 3-й – в 1969 г. Институтом истории, 
языка и литературы Башкирского филиала 
АН СССР под руководством Н.А. Мажитова. 
Интересующие нас погребения находились во 
2 и 3 курганах. Предварительная датировка, 
установленная Н.А. Мажитовым, находилась 
в границах XII–XIII вв., впоследствии он её 
передвинул на столетие позже и отнес к золо-
тоордынскому времени, так как были проана-
лизированы однообразные вещи с ряда похо-
жих памятников этого региона и установлена 
датировка в XIII–XIV вв. (Мажитов, 1977, с. 
35–36).

Курган 2 был диаметром 6,5 м, высотой 25 
см, состоял из 1 погребения. Размер могиль-
ной ямы 2,8×0,8×0,6 м, глубина 1,6 м. На 
дне, в колоде, находился костяк женщины в 
вытянутом положении, на спине, ориентиро-
ванный на запад (рис. 2: 1). У левого виска 
погребенной лежала берестяная трубочка 
(принятая первоначально Н.А. Мажитовым 
за чехол для хранения кос). На трубочке нахо-
дились 2 небольшие пластинки-накладки (по 
отчету серебряные, но анализ не проводился). 
Под берестой, на которой сохранились фраг-
менты ткани, находился кусок кожи и брон-
зовая трубочка, на концах которой были две 
стеклянные бусины. На черепе погребенной 
находился обломок ножа и маленькая стеклян-
ная бусина, под черепом две серьги в виде 
знака вопроса (Мажитов, 1968, с. 12). Курган 
3 был раскопан в 1969 г., диаметр 6,5 м, высо-
та 20 см. В кургане со следами грабительского 
вкопа находилось 1 погребение (в восточной 
половине) размером 3,25×0,9 м и глубиной 
1,3 м, скелет лежал на спине, ориентирован 
на северо-восток (рис. 2: 2). Слева от чере-

Рис. 1. Карта расположения курганов: 1 – Башкир-Беркутовский могильник; 2 – могильник Новый Кумак; 
3 – могильник Хабарный I; 4 – курганная группа Кара-Оба; 5 – могильник Шляховский III; 

6 – могильник Гува III.
а – условное обозначение курганов

Fig. 1. Map of burial mounds: 1 – Bashkir-Berkutovsky burial ground; 2 – Novy Kumak burial ground; 3 – Khabarny I 
burial ground; 4 – Kara-Oba burial ground; 5 – Shlyakhovsky III burial ground; 6 – Guva III barrow group.

a – symbolic designation of mounds.
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па лежала берестяная трубочка (описанная 
в отчете как чехол для кос), в области пояса 
лежал кусок кожи. В заполнении ямы встре-
чен кусок бересты со следами шва (Мажитов, 
1969, с. 3). Для детального разбора конструк-
ции головных уборов из Башкир-Беркутов-
ских курганов проанализируем предметы 
из фонда музея Института этнологических 
исследований (г. Уфа).

Берестяной каркас (музей Института этно-
логических исследований им. Р.Г. Кузеева, КП 
444/303) головного убора из кургана 2 пред-
ставлен стволом и капителью (рис. 3: 1). Был 
свернут из листа бересты размером 25×15 см 
(рис. 3: 1а), с учетом перехлестов бересты 
расчетный диаметр составлял 3,7–3,8 см. В 
верхней части ствола имеется отгиб от 3 до 5 
мм для сшивания с крышкой капители. Перед-
няя часть капители состояла из двух состав-
ных частей (1 маленький фрагмент обло-
ман) (рис. 3: 1б). Шов соединения смещен 
от центра и выполнен парными стежками 
0,3–0,4 см с неравным шагом 0,3–0,7 см. 

Стоит отметить минимализм в деталях при 
изготовлении берестяного каркаса и заострить 
внимание на непривычном совмещении ство-
ла с капителью под тупым углом (рис. 4: 4), 
за счет которого некоторые детали капители 
в «боктаг» упразднились, в отличие от неко-
торых изученных нами «боктаг» в коллек-
циях музеев Поволжья (в которых соедине-
ние капители со стволом происходило под 
прямым углом (рис. 4: 5)). За счет чего мы 
получили новое конструктивное решение и 
несколько измененный силуэт с задранным 
вверх «носиком» капители под углом 130° и 
видимый в разрезе не полусферической (рис. 
4: 5а), а прямоугольной формы (рис. 4: 4а).

На одной из деталей капители сохранились 
фрагменты ткани первичной и вторичной 
обтяжки полотняного переплетения. Рестав-
рация ткани не проводилась. Цвет ткани в 
сегодняшнем состоянии желто-коричневый. 
На ткани сохранилось одно патинирован-
ное бронзовое крепление от амулетницы в 
виде гвоздя с проушиной, с нитью крепления 

Рис. 2. План погребений: 
1 – Башкир-Беркутовский могильник, курган 2; 2 – Башкир-Беркутовский могильник, курган 3

Fig. 2. Burial plan: 
1 – Bashkir - Berkutov burial mound 2; 2 – Bashkir - Berkutovsky burial mound 3
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Рис.3. Башкир-Беркутовский могильник курган 2: 1 – ствол с капителью, берестяной каркас из фондов музея 
Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева, КП 444/303; а – развертка берестяного ствола боктаг; 
б – развертка передних составных частей капители; в – фрагменты ткани первичной и вторичной обтяжки с 
креплением от амулетницы на капители (гвоздь с проушиной); 2 – амулетница с кабошонами из фондов музея 
Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева, КП-444/9; 3 – фрагмент кожаной детали из фондов 

музея Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева
Fig. 3. Bashkir-Berkutovsky burial mound 2: 1 – trunk with a capital and a birch bark frame from the funds of the 

museum of the Institute of Ethnological Research named after R.G. Kuzeev, KP 444/303: а – scan of a boktag birch 
bark trunk; б – unfolded front components of the capital; в – fragments of the fabric of primary and secondary covering 
with amulet holder fastening on the capital (nail with an eyelet); 2 – amulet holder with cabochons from the funds of the 
Museum of the Institute of Ethnological Research named after R.G. Kuzeev, KP-444/9; 3 – fragment of a leather piece 

from the funds of the Museum of the Institute of Ethnological Research named after R.G. Kuzeev
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S-крутки. Крепление фиксировалось только к 
ткани, береста не тронута (рис. 3: 1в). 

Украшение головного убора – амулетница 
(музей Института этнологических исследова-
ний им. Р.Г. Кузеева, КП-444/9) – представлено 
бронзовой основой (с утратами), внутренни-
ми деревянными чопиками, тремя кабошона-
ми и частично сохранившейся оправкой. Сама 
амулетница имеет размер 4×1,1 см и состоит 
из одного фрагмента скрученного в цилиндр 
листа бронзы, с внутренними трапециевид-
ными деревянными вставками, погруженны-
ми с обеих сторон заподлицо, зафиксирован-
ными гвоздями с проушинами (согнутыми 
из тонкой полоски) без использования пайки 
(рис. 3: 2).

Бронзовая часть сохранилась в 7 фраг-
ментах: один основной, большой, размером 
3,7×1,1 см, слегка выгнут, патинирован, на 
внутренней стороне следы дерева, с одного 
края имеется отверстие от вынутого гвоздя с 
проушиной; пять маленьких обломков разме-
ром 1,5×0,9 см и до 1 см и один неопределен-
ный нами фрагмент, возможно, не имеющий 
отношения к амулетнице. Согласно отчету, 
по краям амулетницы находились две бусины 
(кабошоны) диаметром 0,8 см и высотой 0,4 
см, которые, по всей видимости, крепились 
в оправки размером 1,5×1 см. Третий, самый 
маленький кабошон имел размер 0,6 см и 
высоту 0,35 см, предположительно он укра-
шал центральную часть амулетницы, в отчете 
о нем нет информации.

Вместе с головным убором присутство-
вал фрагмент непонятной кожаной детали 
(ромбовидная нашивка на нижнюю шапочку, 
деталь одежды или фрагмент фески?). Кожа 
подромбической формы, размером 3,65×5 см, 
толщиной 2 мм, с четко просматриваемыми 
сквозными отверстиями и ровным углом с 
двух сторон, с остатками ткани и небольшим 
фрагментом завязки с узелком. Два других 
края детали оборваны, нет следов проколов, 
симметричных ровным краям. Посереди-
не, со стороны оборванных краев, находится 
небольшой скругленный срез (?) с отверсти-
ями по краю. Со стороны с отверстиями в 
углу детали имеются остатки ткани и сквоз-
ное отверстие с узелком от завязки. Ткань 
узорчатая, желто-коричневого цвета, служа-
щая, скорее всего, лицевой стороной детали 
(рис. 3: 3).

Совместно с хранящимися в коробке фраг-
ментами головного убора находился ромбиче-
ский деревянный предмет, состоящий из двух 
частей (со следами склейки в месте слома) 

размером 12×5 см и толщиной до 1,5 см, в 
отчете упоминаний о нем нет, скорее всего, 
отношения к «боктаг» деталь не имеет.

Сохранность головного убора из кургана 
3 (музей Института этнологических исследо-
ваний им. Р.Г. Кузеева, КП-471) более плохая 
(береста крошится и расслаивается), по отче-
ту «боктаг» идет как «берестяная трубочка», 
по факту от каркаса остались 7 фрагментов: 4 
больших и 3 маленьких – часть ствола и перед-
няя часть капители (крышечка утрачена). 
Фрагменты собираются в ствол высотой 25 см 
и приблизительным диаметром 3,5 см (рис. 
4: 1а). Капитель представляет собой подтре-
угольную деталь, боковые стороны которой 
согнуты под прямым и острым углом, разме-
ром 8×8,5 см (рис. 4: 1б). На сохранившемся 
небольшом фрагменте ствола прослеживает-
ся место вшивания капители. В отличие от 
аналогичного головного убора из кургана 2, 
форма места вшивания капители была прямо-
угольной и в собранном состоянии составляла 
собой единый срез верхнего края капители и 
ствола. Ориентировочные размеры каркаса – 
высота «боктаг» 28,5 см, диаметр ствола 3,5 
см, крышечка 9×4,4 см, угол подъема капите-
ли около 130°.

Одним из важных технологических момен-
тов в сборке конструкции является сшивание 
по имеющимся многочисленным отверсти-
ям. В процессе анализа выделяются парные 
отверстия на тыльной стороне ствола. На 
первый взгляд, можно предположить, что они 
предназначались для пришивания усиливаю-
щего прутика, дальнейшее изучение показа-
ло, что при такой высоте и малом диаметре 
надобность в вертикальных прутиках отпада-
ет за счет перехлеста бересты друг на друга. 
Подтверждения наличия внутреннего усиле-
ния деревянными прутиками нет из-за отсут-
ствия отпечатков и любых других следов на 
бересте. Вопрос: «Как сшивали ствол при 
таком малом диаметре?», и единственное 
логичное объяснение – прошивание конструк-
ции насквозь.

Как аналогии данным головным уборам по 
сохранности берестяных деталей, позволяю-
щих увидеть именно такой конструктивный 
подход к изготовлению «боктаг», выделяю-
щегося своими размерами, можно привести 
головные уборы с памятников Новый Кумак 
III (рис. 1: 2), Хабарный I (рис. 1: 3), курган-
ную группу Кара-Оба (рис. 1: 4), Шляхов-
ский III (рис. 1: 5), Гува III (рис. 1: 6). Данные 
каркасы схожи между собой в размерном ряде 
и возможных конструктивных решениях.
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Рис.4. Археологический предмет и реконструкция: 1 – графическая реконструкция Башкир-Беркутовского 
могильника, курган 3: а – развертка ствола; б – развертка передней детали капители; 2 – Новый Кумак III, курган 
7, погребение 1 – прорисовка берестяного каркаса боктаг с украшением и фрагментами ткани (по: Бытковский 
О.Ф. и др. , 2014 , с. 221, рис. 8.1); 3 – прорисовка берестяного каркаса из могильника Кара-Оба курган 4 (по: 
Гарустович, 2014, с. 284, рис.39.1); 4 – реконструкция берестяного каркаса боктаг из Башкир-Беркутовского 

могильника курган 2: а – разрез соединения крышки с передней деталью капители; 5 – реконструкция 
берестяного каркаса боктаг из могильника Усть-Курдюм, курган 7: а – разрез соединения крышки с передней 

деталью капители.
Fig. 4. Archaeological item and reconstruction: 1 – graphic reconstruction of the Bashkir-Berkutovsky burial mound 
3: а – barrel reamer; б – unfolded the front part of the capital; 2 – Novy Kumak III barrow 7, burial 1 – drawing of a 

birch bark boktag frame with decoration and fragments of fabric (after: Bytkovsky O.F. et al., 2014, p. 221, fi g. 8.1); 3 
– drawing of a birch bark frame from the Kara-Oba burial mound, barrow 4 (after: Garustovich, 2014: 284, fi g. 39.1); 4 
– reconstruction of a birch bark boktag frame from the Bashkir-Berkutovsky burial mound, barrow 2: а – cross-section 
of the connection between the cover and the front part of the capital; 5 – reconstruction of a birch bark boktag frame 

from Ust-Kurdyum burial mound, barrow 7: a – cross-section of the connection between the cover and the front part of 
the capital
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Новый Кумак III, крупный памятник нома-
дов Волго-Уральского региона, расположен-
ный в пос. Новый Кумак в районе г. Орска, 
был раскопан в кон. 80 – нач. 90-х гг. ХХ 
вв. С.Н. Заседателевой. Интересующее нас 
женское погребение 1 находилось в кургане 7. 
Берестяное навершие «боктаг» в виде остро-
носого сапожка располагалось за головой 
погребенной, там же находились бронзовая 
пятилепестковая бляха-нашивка, деревянная 
заколка в виде цветка со стеблями, 2 бусины 
и фрагменты ткани. Общая длина «боктаг» 
составляла 28,2 см, ширина у основания – 5,5 
см; в центральной части – 3,6 см, в верхней 
части – 2,9 см (рис. 4: 2). Данный головной 
убор своей формой напоминал «боктаг» с 
территорий Нижнего Поволжья и Южно-
го Урала по археологическим материалам 
XIII–XIV вв. (Бытковский, 2014, с. 220.). 
Разница диаметров по стволу – это след-
ствие деформации бересты под воздействи-
ем грунта и влаги, изначальная форма ствола 
берестяного каркаса была цилиндрическая, 
а не коническая. Предположение о схожести 
новокумакского головного убора с карка-
сами Поволжья ошибочно, т. к. различий в 
берестяной конструкции больше, чем сход-
ства, но верно будет отнести его к «боктаг» 
Южно-Уральской группы. Из представлен-
ных аналогий данный головной убор хоро-
шей сохранности сопоставим с «боктаг» из 
Башкир-Беркутовских курганов и показы-
вает различие в конструктивных решени-
ях и силуэте с «боктаг» Поволжья с узким 
диаметром ствола. 

Курганный могильник Хабарный I был 
открыт в 1959 г. М.Г. Мошковой и раскапы-
вался В.А. Ивановым в 1984 г. Расположен 
памятник на правом берегу р. Урал, в 10 км 
от пос. Шевченко Гайского района Оренбург-
ской области. Женское погребенье с головным 
убором находилось в кургане 7. «Боктаг» (с 
остатками шерстяной ткани синего и коричне-
вого цветов) располагалось на левом предпле-
чье и бедренной кости и имело размеры трубки 
длиной 35 см и диаметром 4 см (Иванов, 2004, 
с.76). Сохранился ствол берестяного каркаса 
(музей Института этнологических исследова-
ний им. Р.Г. Кузеева, КП 803/7) с отверстиями 
по нижнему краю и в местах сшивания полот-
на в цилиндр на передней и тыльной стороне 
ствола, верхняя часть с капителью не сохра-
нилась. Измеренный нами размер ствола 38,5 
см, но окончательная высота убора больше. 
Памятник Хабарный I добавлен нами в группу 
с Башкир-Беркутовскими курганами, несмо-

тря на отсутствующую капитель, из-за узкого 
диаметра и нестандартной высоты, позволяю-
щей предположить, что капитель была схожей 
с представленными аналогиями формой.

Насыпи в курганной группе Кара-Оба 
(Новая Казанка) в разное время исследовали 
А.Н. Харузин, И.В. Синицын, Т.Н. Сениго-
ва. Расположены курганы в Джангалинском 
районе Уральской области Западного Казах-
стана, в урочище Курпе-Бай, на левом берегу 
р. Малый Узень, в 6 км к северо-востоку от с. 
Джангала. В 1950 г. раскопки проводил И.В. 
Синицын; в кургане 1, находящемся в центре 
могильника, был обнаружен женский костяк. 
Из вещевого ряда была найдена берестяная 
трубочка – «боктаг» (длиной 35 см), лежащая 
вдоль левой руки, поверх локтя (Синицын, 
1956, с. 123–124). В 1953 г. проходили раскоп-
ки под руководством Т.Н. Сениговой. В курга-
не 4 находилось женское погребение, возле 
головы была найдена «боктаг» длиной 26 см 
и шириной 4 см (рис. 4: 3) (Сенигова, 1956, 
с. 152). Оба погребения были датированы 
XIII–XIV вв. Данные каркасы схожи с описан-
ными выше в размерном ряде и возможных 
конструктивных решениях.

Памятник Шляховский III, курган 1, погре-
бение 1, исследован в 1989–1990 гг. под руко-
водством В.М. Клепикова и Е.В. Круглова. 
Расположен около х. Шляховский Фроловско-
го района Волгоградской области. В погре-
бении, за черепом, находились фрагменты 
берестяного каркаса «боктаг», названые авто-
ром «берестяным накосником» длиной 32 см. 
Справа и слева от черепа находились брон-
зовые проволочные подвески с бусинками 
(9 шт.) (Круглов, 1996, с. 138–151).

Курганная группа Гува III исследована в 
1975 г. под руководством Е.В. Шнайдштейна, 
располагалась в Октябрьском районе Калмы-
кии недалеко от пос. Большой Царын. Груп-
па состояла из трех курганов, но раскопан 
был один. В кургане 1 погребении 1 головной 
убор располагался «слева, перед лицом погре-
бенной». От «боктаг» сохранилась берестя-
ная трубка длиной 32 см и шириной в сплю-
щенном состоянии 4 см, на стволе имелись 
отверстия от сшивания. Сохранились белые 
пастовые бусины, возможно, от украше-
ний головного убора. Памятник датирован 
Е.В. Шнайдштейном золотоордынским пери-
одом (Шнайдштейн, 1979, с. 55–68).

О головных уборах из представленных 
как аналогии погребений можно сказать, что, 
за исключением небольших расхождений в 
диаметре ствола, высота «боктаг» с методом 
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сшивания капители со стволом под тупым 
углом превышает многие головные уборы с 
методом сшивания под прямым углом (рис. 4: 
4, 5). Это происходит за счет большей высоты 
ствола и иного способа пришивания капите-
ли, за счет чего высота берестяной конструк-
ции увеличивается на 5–6 см. 

Исследованный нами археологический 
материал из музейного фонда Института этно-
логических исследований им. Р.Г. Кузеева дал 
понимание построения некоторых берестя-
ных каркасов с территории Золотой Орды и 
выделение новой подгруппы, отличной своей 

высотой и конструктивными решениями 
среди «боктаг» с узким диаметром ствола. На 
основе исследованного материала нами были 
произведены реконструкции каркасов голов-
ных уборов из Башкир-Беркутовских курга-
нов, позволяющие взглянуть на общий облик 
«боктаг» без учета деформаций и утрат (рис. 
4: 4). 

Учитывая появление новых данных, мы 
получили возможность пересмотреть ранее 
опубликованный материал, касающийся 
конструкции берестяных каркасов женского 
головного убора «боктаг» Золотой Орды.
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