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Обоснование. Одежда — неотъемлемая часть культуры, ее создавшей, и людей, которым она принад-
лежала, определенным образом отражая их мировоззрение. В условиях традиционной культуры каждый 
элемент костюма — это определенный знак, отражающий хозяйственно-культурный тип, социальное по-
ложение, поло-возрастные особенности индивида. Особенно это касается женского костюма, поскольку 
женщина — хранительница традиций. Таким образом, через изучение женского костюма людям приот-
крывается мир женщины эпохи бронзы [1]. 

Следует отметить, что изучение и реконструкция костюма по археологическим данным осуществляется 
в основном по погребальным комплексам, где детали костюма представлены наиболее полно. Исследо-
вателями отмечается сложность реконструкции археологического костюма из-за сохранности артефактов. 
Кроме того, отмечается, что погребальный костюм может отличаться от бытового повседневного в силу 
сакральности самого обряда захоронения. Поэтому остро стоит вопрос о точности и полноценности той 
или иной реконструкции [2–4]. На основе ярких находок из погребальных памятников Среднего Поволжья 
эпохи бронзы авторами раскопок представлено несколько реконструкций головного убора женщины, однако 
разнообразие артефактов свидетельствует, что они были значительно разнообразнее.

Цель — исследовать основные детали костюма женщины Среднего Поволжья эпохи позднего бронзового 
века и предложить собственную реконструкцию женского головного убора.

Методология. Основным методом исследования был метод аналогий, позволяющий выделить общие 
и специфические черты женского костюма эпохи бронзы с разных территорий. Функциональный подход, 
позволяющий на основе анализа расположения украшений на теле погребенного выделить характерные 
особенности одежды, возможно, ее покроя. Метод реконструкции, в результате применения которого была 
сделана попытка собственной реконструкции некоторых деталей одежды.

Результаты. На основе анализа работ, посвященных реконструкции женского костюма эпохи бронзы, 
из разных территориальных групп выделены основные элементы женского погребального костюма. Изуче-
ны опубликованные археологические данные, представляющие детали костюма, из разных погребальных 
памятников срубной археологической культуры [5, 6]. Предложена собственная авторская реконструкция 
головного убора женщины позднего бронзового века (см. рисунок). Обращение именно к головному убору 

Рис. Собственная реконструкция женского головного убора женщины срубной культуры позднего бронзового века
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диктовалось тем, что археологические данные представлены в основном украшениями, расположенными 
в области головы, что характеризует именно эту деталь костюма. В целом, на основе проведенных ис-
следований и сравнения их с одновременными из других территорий составлена общая характеристика 
костюма женщины Поволжья эпохи бронзового века. 

Выводы. Из-за ограниченности археологических данных реконструкция женского костюма срубной куль-
туры носит гипотетический характер. Однако имеющейся информации достаточно для получения обобщен-
ного образа женщины Поволжья в эпоху бронзы. По основным артефактам можно отметить одновременно 
уникальность женского костюма срубной культурно-исторической общности и ее сходство с некоторыми 
деталями женского костюма других археологических культур, например, с алакульской археологической 
культурой Зауралья, что позволяет наметить некую тенденцию моды в эпоху бронзового века.
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