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ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ 
ПЛАСТИНЫ ДРЕВНЕЭСКИМОССКИХ 

И НЕОЭСКИМОССКИХ КУЛЬТУР

Статья представляет собой опыт сравнительного анализа на основе архео-
логических и этнографических материалов орнаментированных пластин 
древнеэскимосских культур (древнеберингоморской, ипиутак, бирнирк, 
пунук и туле археологических культур). Отмечается, что каждой культуре 
соответствовал свой тип орнаментики и композиций. Орнаментированные 
пластины имели разное декоративно-сакральное значение. Они использо-
вались в качестве нашивных элементов одежды, головных повязок, диадем 
и мужских поясов, что не всегда отражается в публикациях. В разных эски-
мосских культурах способ использования орнаментированных пластин 
был сходным, но со временем эти традиции стали утрачиваться. В этно-
графической литературе фиксируются только нашивные пластины голов-
ных повязок и накосные украшения, семантика определённых элементов 
орнамента и композиций реконструируется только частично и довольно 
условно. В данной статье отмечается эстетика и сакральный характер орна-
мента и изображений, анализируются некоторые древнеберингоморские 
традиции украшения волос костяными пластинами и фигурками, голо-
вы — диадемами, одежды и головных уборов, мужских поясов — орнамен-
тированными костяными пластинами. В  качестве материала для изго-
товления пластин служил моржовый клык и рог оленя, который иногда 
полировали. В процессе смены эскимосских культур наблюдается упро-
щение орнамента и композиций, несмотря на взаимовлияние и частичное 
их сосуществование. Исследователи отмечают географические и хроноло-
гические различия в орнаментике и способах использования орнаменти-
рованных пластин. Сравнительный анализ орнаментированных пластин 
сопре дельных культур — задача дальнейших исследований.
Ключевые слова: древнеэскимосские культуры, орнамент, нашивные пла-
стины, диадемы, головная повязка, мужской пояс, семантика, Чукотский 
полуостров, эскимосы, древнеберингоморская культура, сакральность.
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ORNAMENTAL PLATES OF THE OLD AND NEW ESKIMO CULTURES

The article presents the experience of comparative analysis based on archaeo-
logical and ethnographic materials of ornamented plates of ancient Eskimo 
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cultures (Old Bering Sea, Ipituak, Birnirk, Punuk and Thule archaeological 
cultures). It is noted that each culture had its own type of ornamentation and 
compositions. Ornamented plates had different decorative and sacral meanings. 
The plates were used as sewn-on elements of clothing, headbands, diadems 
and men's belts, these facts are not always reflected in scientific publications. 
In different Eskimo cultures, the way the ornamented plates were used was 
similar, but gradually these traditions began to get lost. In the ethnographic 
litera ture, only sewn-on plates of headbands and hair ornaments are mentioned, 
the semantics of certain elements of the ornament and compositions are recon-
structed only partially and rather conditionally. This article notes the aesthetics 
and sacred nature of the ornament and images, analyzes some of the ancient 
Bering Sea traditions of decorating hair with bone plates and figurines, heads 
with diadems, clothes and headdresses, men's belts with ornamented ivory 
plates. For the manufacture of plates, walrus tusk and deer horn were used as 
a material, which was sometimes polished. In the process of changing Eskimo 
cultures, despite mutual influence and their partial coexistence, there is a sim-
plification of the ornament and compositions. Researchers note geographical 
and chronological differences in ornamentation and ways of using ornamented 
plates. Comparative analysis of ornamented plates of adjacent cultures is 
the task for further research.
Keywords: Old Eskimo cultures, ornament, sewed plates, diadems, brow 
bands, man’s belt, semantic, Chukotka peninsula, eskimos, Old Bering sea 
culture, sacral.

Богатое, изящное и сложное орнаментальное искусство древнеберинго-
морья широко представлено в  жилых комплексах и  погребениях 

древне эскимосских культур. Как  правило, все костяные орудия древне-
беринго морской культуры украшены композиционно сложным и богатым 
криволинейным орнаментом, состоящим из глубоко прорезанных плавных 
кривых линий, геометрических фигур с преобладанием овалов, кругов, ча-
сто концентрических, двойных и тройных параллельных линий, пунктиров, 
штрихов (ресничный орнамент), зубцов. Видоизменяясь, он сохранял неко-
торые традиции до настоящего времени.

Орнамент, как правило, покрывает всю поверхность изделий древне-
берингоморской культуры. С.А. Арутюнов и Д.А. Сергеев связывают эту 
традицию в том числе с сохранением оптимальных пропорций орудий 
и изделий (Арутюнов, Сергеев 1969; Арутюнов, Сергеев 1975).

А.П. Окладников отмечал, что «именно на материалах, связанных 
с искусством (орнамент. — А.О.), можно проследить связь Северо-Востока 
Азии с народами других, в том числе отдалённых, территорий. Особенно 
отчётливо эти связи прослеживаются в орнаменте и скульптуре древне-
берингоморской культуры. Некоторые их черты, представленные в ком-
плексах Чукотки и Северной Америки, вероятно, можно генетически свя-
зать с неолитом Приамурья и островов Северной части Тихого океана» 
(Окладников 1950: 29).

Орехов А.А.
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В 1930-х гг. американский археолог Г. Коллинз, который проводил 
раскопки на о. Св. Лаврентия (Cоllins 1937), первым дал классификацию 
древнеберингоморского орнамента. Он выделил в нём три разновидно-
сти — ДБК-I, ДБК-II, ДБК-III, которые, по мнению исследователя, соответ-
ствовали трём хронологическим этапам развития древнеберингоморской 
культуры. В начале 1940-х гг. американский исследователь Ф. Рейни орна-
мент ДБК-I отнёс к культуре оквик, которая, как он считал, предшество-
вала древнеберингоморской культуре (Larsen, Rainey 1948). С.И. Руденко 
(Руденко 1947), который первым провёл планомерные исследования на 
Чукотке, разделял точку зрения Ф. Рейни. С.А. Арутюнов и Д.А. Сергеев 
(Арутюнов, Сергеев 1969; Арутюнов, Сергеев 1975) придерживались клас-
сификации Г. Коллинза. Н.Н. Диков (Диков 1979) и швейцарский археолог 
Г.Х. Банди в основном использовали классификацию Ф. Рейни.

Типология, предложенная М.М. Бронштейном, К.А. Днепровским 
и Е.С. Сухоруковой, основывалась не на сложных орнаментальных мо-
тивах, а на наиболее простых и миниатюрных компонентах орнамента: 
треугольниках, отрезках, пунктирах, клиновидных штрихах, одинарных 
и двойных (есть и тройные. — А.О.) линиях, кругах и овалах (Бронштейн 
и др. 2007: 31—32).

Особое место и роль в древнеэскимосском искусстве имеют декори-
рованные пластины, которыми украшались одежда и головные уборы, 
а также головные кожаные повязки, диадемы и волосы у женщин и кожа-
ные пояса у мужчин.

ДИАДЕМЫ

Диадемы, или обручи для волос, представляют собой узкие пласти-
ны из моржового клыка с маленькими отверстиями на концах. Они име-
ют характерный изгиб для плотного прилегания к голове. Появились ди-
адемы у эскимосов в древнеберингоморское время и в незначительных 
количествах сохранились до современности. А.П. Окладников и Н.А. Бе-
реговая обнаружили в жилище 1 у Баранова мыса фрагмент диадемы (об-
руча для волос) из кости, выпуклый с одной стороны и плоский с дру-
гой, с круглым отверстием у суженного и закруглённого конца. Он был 
без орнамента, длиной 5 см и шириной 1 см (Окладников, Береговая 1971: 
табл. XXV: 8). На самом Барановом мысе подобных предметов не было 
найдено.

А.П. Окладников и Н.А. Береговая отмечают аналогии данным изде-
лиям на о. Св. Лаврентия в древнеберингоморском поселении Мийовагх 
(Collins 1937: 177: tabl. 58: 8); в жилище культуры ипиутак на мысе Хоуп 
(Larsen, Rainey 1948: 113—114: tabl. 24: 15 и др.); у эскимосов культуры туле 
на поселении Науян (Mathiassen 1927: 73: tabl. 33: 2); у эскимосов мыса Хоуп 
(коллекция Расмуссена) (Mathiassen 1930: 55: 16, 11).

На уникальном памятнике у мыса Крузенштерна зафиксированы по-
селения нескольких этапов развития древне- и неоэскимосских культур. 
На древнеэскимосских поселениях Д. Андерсоном и Д. Гиддингсом были 

Орнаментированные пластины древнеэскимосских и неоэскимосских культур
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Рис. 1. Орнаментированные изделия: 1—5, 14, 15 — женские накосные укра-
шения; 6 — погребальная маска (?); 7, 9, 10 — детали мужского поясного набо-
ра; 8, 11 — диа демы; 12, 13 — нашивные пластины женской головной повязки. 

Все — моржовый клык

Орехов А.А.
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Рис. 2. Орнаментированные пластины: 1—5 — неопределённого назначения; 
6, 7, 9 — нашивные пластины женской головной повязки; 8 — фрагмент диаде-

мы; 10 — нашивная пластина головного убора. Все — моржовый клык

Орнаментированные пластины древнеэскимосских и неоэскимосских культур
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Рис. 3. Женские головные украшения: 1—12 — нашивные пластины женской голов-
ной повязки; 13 — диадема. 1—4 — моржовый клык; 5—13 — рог оленя

Орехов А.А.
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найдены фрагменты четырёх диадем. Все они имеют характерный изгиб 
и отверстия на концах для крепления кожаными ремешками-завязками 
на голове. Правда, авторы их определяют как пластины головных налоб-
ных повязок.

На поселении Синпаурук 2 в жилище 32 культуры бирнирк обнаружен 
фрагмент диадемы. Возраст культурного слоя жилища 770 ± 100 (К-851), 
850 ± 100 (К-816) гг. н.э. Диадема изготовлена из полированного рога оле-
ня, имеет грубо вырезанные встречно наклонённые параллельные линии 
со штриховкой внутри на слегка изогнутой поверхности. Встречно накло-
нённые линии часто рассматривают как символ жилища. Поверхность 
диадемы разделена в продольном направлении тремя линиями, образу-
ющими два поля, в которых размещаются вырезанные элементы. Как сту-
пенчатые (?) элементы, так и симметрично расположенные врезанные 
дуги, также заполненные неравномерными насечками, расположены на 
нижней части средней линии. Рядом с отверстием для ремешка находит-
ся V-образная область, также заполненная насечками внутри. Противо-
положный конец сломан (рис. 4: 4). (Giddins, Anderson 1986: 97: pl. 55: c).

Фрагменты двух диадем были обнаружены в жилище 8 культуры ран-
няя восточная туле и датируются 950 ± 50 и 1300 гг. н.э. Изготовлены они 
из рога оленя.

Особенно интересен один фрагмент, на котором параллельные линии 
идут по краю пластины, а в центре образуют зигзаг. В каждом треуголь-
нике в центре по краю пластины изображён хвост кита. Это, безуслов-
но, связано с культом данного животного (изображение части вместо це-
лого), и в данном случае изделие играет роль оберега (рис. 3: 5) (Giddings, 
Anderson 1986: pl. 42: b). На сохранившемся краю есть два отверстия для 
привязывания.

Рис. 4. Головные украшения: 1, 4 — орнаментированные диадемы; 2, 3 — нашив-
ные пластины женской головной повязки. Все — моржовый клык

Орнаментированные пластины древнеэскимосских и неоэскимосских культур
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У второй диадемы по краю идут параллельные линии с поперечны-
ми одиночными линиями. В основании этих перпендикулярных линий 
вырезаны прямоугольники. В центральном прямоугольнике на внутрен-
ней линии прорезаны прямые штрихи (ресничный орнамент), а внутри 
линий косые штрихи (рис. 3: 7) (Giddings, Anderson 1986: pl. 42: k). На краю 
расположено одно отверстие для привязывания.

В жилище 4 культуры восточная туле этого же поселения найден фраг-
мент диадемы с  параллельными линиями по краю пластины и  двумя 
группами штрихов на одной из внутренних линий (рис. 3: 13) (Giddings, 
Anderson 1986: pl. 20: i).

Фрагменты двух диадем были обнаружены в погребениях Уэленского 
могильника (Чукотский п-ов). Фрагментарная орнаментированная пла-
стина была найдена в парном погребении 2—3 и находилась на черепе 
женского скелета. Она имеет толщину 2 мм и ширину 4 см, длина не ме-
нее 34 см. Пластина дугообразно изогнута, покрыта сложным орнамен-
том, в котором главную роль играют два симметрично расположенных 
эллипса, внутри которых находится рисунок «типа мальтийского кре-
ста с точкой внутри (солярный символ? — А.О.), усложнённый коротки-
ми штрихами ёлочкой. Обвод эллипса двойной. Поле между эллипсами 
заполнено слегка изогнутыми линиями, на которых также есть ёлочный 
орнамент. В центре в линзовидной фигуре расположен кружок с точкой 
в центре, с зубцами (возможно, также солярный символ. — А.О.)» (рис. 4: 1) 
(Арутюнов, Сергеев 1969: рис. 93: 1). Расположение в женском погребении 
подтверждает, что это диадема.

Фрагмент второй диадемы был обнаружен в погребении 4 этого же 
могильника на нижней челюсти скелета женщины. Сохранилась поло-
вина диадемы шириной до 3 см, на которой расположена композиция из 
двух V-образных фигур с кружком между ними и с зубцами на нижних 
линиях. По краю диадемы идут линии с зубцами, а в центре — концен-
трические круги с зубцами (рис. 2: 8) (Арутюнов, Сергеев 1969: рис. 94: 2). 
Для  орнаментированных костяных изделий, как правило, характерна 
симметрия. Исходя из этого, можно с уверенностью предполагать, что 
орнамент на утраченной части диадемы, вероятно, повторялся.

Этнографические параллели авторы находили в специальных расши-
тых кожаных повязках, которые употреблялись науканскими эскимоса-
ми, надевавшими их на голову во время ритуального танца, посвящён-
ного убитому гренландскому киту (сакральный праздник Кита? — А.О.) 
(Арутюнов, Сергеев 1969: 173). Это  также является свидетельством ис-
пользования в этнографический период эскимосами вышивки бисером 
вместо нашивных костяных пластин.

Две диадемы были обнаружены в погребениях Эквенского могильни-
ка. Фрагмент первой диадемы был найден в погребении древнеберинго-
морской культуры. Он имеет характерный изгиб, небольшие овальные 
отверстия по периметру, которые свидетельствуют о креплении (приши-
вании) к кожаной налобной повязке. Это отличает её от других известных 
диадем (рис. 1: 8) (Бронштейн и др. 2007: 153).

Орехов А.А.
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В погребении культуры пунук найдена хорошо сохранившаяся диаде-
ма с характерным изгибом, которая, вероятно, крепилась на голове с по-
мощью кожаных ремешков через отверстия по углам пластины. Орнамент 
диадемы своеобразен: прямые линии с зубцами вдоль верхнего и нижне-
го края пластины, выделенные перпендикулярными двойными парал-
лельными линиями три прямоугольника одинакового размера и с оди-
наковым орнаментом. В этих прямоугольниках диагоналями образован 
косой крест, на каждой линии которого расположены семь кружков (си-
стема счёта времени?) с  точкой в центре (обычно рассматривается как 
солярный символ). Верхняя и нижняя линии украшены зубцами. Цен-
тральный прямоугольник отделён от боковых двенадцатью двойными па-
раллельными линиями с квадратиками на четырёх из них с двух сторон 
(рис. 1: 11) (Бронштейн и др. 2007: 161).

НАШИВНЫЕ ПЛАСТИНЫ ГОЛОВНЫХ НАЛОБНЫХ ПОВЯЗОК

Нашивные орнаментированные пластины головных налобных кожа-
ных повязок также были зафиксированы в жилищах и погребениях на 
территории обитания древних и современных эскимосов на Чукотском 
п-ове и Аляске.

На древнеэскимосских поселениях у  мыса Крузенштерна (Аляска) 
Д. Гиддингсом в результате раскопок с 1956 по 1965 г. был найден ряд орна-
ментированных и фигурных пластин, которые интерпретируются как на-
шивные пластины налобной кожаной повязки (Giddings, Anderson 1986). 
Особенностью их является изготовление исключительно из рога оленя, 
в отличие от азиатских материалов, представленных изделиями преиму-
щественно из моржового клыка.

Украшенные орнаментом пластины головных налобных повязок из 
рога оленя были найдены в жилищах 4 и 6 поселения раннего этапа куль-
туры западная туле. В жилище 4 найдены два фрагмента данных пластин 
без орнамента (Giddings, Anderson 1986: pl. 20: g, h). Фрагмент пластины 
из жилища 6, украшенный тремя параллельными линиями и округлы-
ми углублениями между ними, был переделан в пластину укрепления 
рукояти лука (Giddings, Anderson 1986: pl. 46: x). Фрагмент пластины с гру-
бо прорезанными поперечными параллельными линиями с одним отвер-
стием на конце и обломанным противоположным концом был обнаружен 
в жилище 8 (рис. 3: 6) (Giddings, Anderson 1986: pl. 42: c).

Фрагменты пяти орнаментированных пластин были  обнаружены 
в жилище 25 культуры восточная туле. Они также изготовлены из рога 
оленя. Четыре пластины имеют по одному отверстию на концах для кре-
пления к повязке (рис. 3: 8—9, 11, 12), а одна — по две (рис. 3: 10). Наиболее 
интересна пластина с линией со штрихами по одному краю и двумя парал-
лельными линиями со штрихами между ними. На верхней линии выреза-
ны два изображения китового хвоста, аналогичные изображениям на пла-
стине из жилища 8 и также отражающими культ кита (рис. 3: 9) (Giddings, 
Anderson 1986: pl. 10: е). На одной пластине грубо и неумело прорезаны 

Орнаментированные пластины древнеэскимосских и неоэскимосских культур
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поперечные линии (возможно, работа ученика) (рис. 3: 8) (Giddings, Anderson 
1986: pl. 10: c). На трёх фрагментах по краю идут двойные или тройные па-
раллельные линии (рис. 3: 11) (Giddings, Ander son 1986: pl. 10: g) с  зубца-
ми (рис. 3: 10) (Giddings, Anderson 1986: pl. 10: f) или штрихами (рис. 3: 12) 
(Giddings, Anderson 1986: pl. 10: h).

Фрагмент нашивной пластины налобной повязки со сквозными от-
верстиями в углах для крепления на кожаную основу был найден в 1994 г. 
на поселении Квичаувик на побережье лагуны Головина южного побе-
режья п-ова Сьюард (Аляска). Изготовлена пластина из моржового клы-
ка. Вся поверхность её украшена орнаментом из прямых и кривых парал-
лельных линий, штрихов, концентрических овалов и кругов из двойных 
параллельных линий (рис. 2: 6) (Mason at all 2007: pl. XXII). О. Майсон счи-
тает, что данный орнамент сочетает черты древнеберингоморской куль-
туры и культуры ипиутак, что затрудняет определение культурной при-
надлежности данной пластины.

Ряд пластин был обнаружен в погребениях Уэленского могильника 
(Чукотский п-ов). Встречаются «различные типы орнаментальных ком-
позиций на пластинах из моржового клыка… скорее декоративного (деко-
ративного и сакрального. — А.О.) назначения. Они встречаются от самых 
простых узоров и рисунков до очень сложных композиций из прямых 
и кривых сплошных и пунктирных линий, часто параллельных, с зуб-
цами и ресницами (короткими перпендикулярными штрихами. — А.О.), 
концентрических кругов, овалов, глазков, точек и крестообразных (цве-
точных? — А.О.) рисунков» (рис. 4: 3; рис. 1: 12, 13) (Арутюнов, Сергеев 1969: 
рис. 93: 4, погребение 17; рис. 94: 6, 7, погребение 20 и 16 соответственно). 
Орнамент на поделке из погребения 20 (рис. 4: 2) (Арутюнов, Сергеев 1969: 
рис. 93: 2) ближе ко второму древнеберингоморскому стилю (по класси-
фикации Г. Колллинза — OBS II, элементы 4 и 5) (Cоllins 1937: 47: рис. 6). 
Барельефные изображения на одной пластине (левая часть) (рис. 4: 2) ис-
следователи интерпретируют как изображение тюленей. Барельефы и ор-
намент выполнены на отдельных ромбовидных полях. Возможно, эти 
ромбы изображают льдины, на которых лежат тюлени. Контуры барелье-
фа «согласованы с орнаментом лишь в общей форме, детали же, особенно 
передние ласты, пересекают линии орнамента… Один из тюленей (вто-
рой плохо сохранился) покрыт орнаментом того же стиля… Рисунок мор-
ды животного, глаза и пасть согласованы с орнаментом, но считываются 
очень чётко» (Арутюнов, Сергеев 1969: 177). На двух пластинах по пери-
метру идут отверстия для крепления (рис. 1: 12, 13).

На всех этих изделиях исследователи отмечают ряд элементов, не вы-
деленных Г. Коллинзом и не характерных для опубликованных им пред-
метов с о. Лаврентьева, но очень характерных для уэленского орнамента. 
Это линии со штрихами ёлочкой, которые добавлены к первому стилю, 
линии со сложным сочетанием мелких зубчиков, которые добавлены ко 
второму стилю, широкое распространение мальтийского креста (расши-
рение к краю?), вписанного в круг. Судя по размерам и характеру крепле-
ния, а также расположению в погребениях, данные артефакты, вероятно, 
являлись нашивными пластинами налобной женской кожаной повязки. 

Орехов А.А.
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Эти различия, как считают исследователи, позволяют отмечать значи-
тельное локальное своеобразие древнеберингоморского орнамента, кото-
рое изменяется даже в пределах небольшой территории. Следует отметить, 
что мозаичность в целом характерна для ряда черт древних эскимосов. 
Более того, нередко в одном комплексе жилища или погребения можно 
встретить предметы, орнаментированные в различных стилях.

Четыре орнаментированные пластины были найдены в  жилище 1 
древнеэскимосского поселения Кивак на берегу лагуны Кивак (Чукот-
ский п-ов) (Орехов 2007; Орехов 2010; Orekhov 1998). В жилище зафикси-
рованы два культурных слоя: нижний — древнеберингоморский — около 
1800 л.н. и верхний слой пунук около 1200 л.н.

Стратиграфия показывает, что на поселении Кивак носителей дрене-
берингоморской культуры последовательно сменили носители пунукской 
культуры. Временной интервал между ними, во всяком случае в жилище 
1, составляет примерно около 600—700 лет. Вероятно, пунукцы, неизвест-
но откуда пришедшие, осваивая новую для себя территорию, использова-
ли для строительства жилища западину древнеберингоморского жили-
ща. Какова судьба древнеберингоморцев, неизвестно.

Одна пластина обнаружена в  осыпи древнеберингоморского слоя. 
Она украшена дугообразным орнаментом из двух параллельных линий 
с  расположенными в  них кружками и  с  одним отверстием на концах 
(рис. 3: 3). Три орнаментированные пластины найдены в культурном слое 
пунук этого же жилища. На одной пластине всю поверхность покрывает 
сетка из двойных параллельных линий, а на сохранившемся конце есть 
два отверстия для крепления. Фрагмент второй пластины украшен дуго-
образным орнаментом из двойных параллельных линий с кружком с точ-
кой. Отверстие расположено на боковой стороне (рис. 3: 2). На фрагменте 
третьей пластины орнамент из строенных параллельных линий с попере-
чинами и дугой из двойных параллельных линий (рис. 3: 4). На двух пла-
стинах с обратной стороны есть глубокие следы от царапин (рис. 3: 1, 2). 
Вероятно, это связано с определённым ритуалом, семантику которого ор-
намент подсказать не может. На нашивных пластинах подобные царапины 
встречаются впервые, что ставит вопрос, являются ли эти пластины укра-
шением головных повязок. Вероятно, это отражает их вторичное исполь-
зование. Пластины пунук украшены сходным (из двойных параллельных 
линий) орнаментом, отличным от древнеберингоморского. Возможно, это 
отражение не только культурных, но и территориальных различий.

НАШИВНЫЕ ПЛАСТИНЫ  
(УКРАШЕНИЯ И ОБЕРЕГ) ОДЕЖДЫ

Иногда в публикациях подобные артефакты просто именуются на-
шивными пластинами (без указания назначения) или нашивными пла-
стинами одежды, без определения, какую часть одежды или головного 
убора они украшали.

Орнаментированные пластины древнеэскимосских и неоэскимосских культур
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Четыре фрагмента орнаментированных пластин были найдены 
С.И. Ру ден ко (Руденко 1947: табл. 29: 21—23, 27) в осыпи культурных слоёв 
древнеэскимосского поселения Сиреники. Один фрагмент украшен про-
стым орнаментом из пересекающихся линий с одним отверстием для кре-
пления (рис. 2: 3). Второй фрагмент овальной формы с отверстием в цен-
тре декорирован параллельными линиями по краю пластины и кривыми 
встречными линиями в средней части (рис. 2: 2). Фрагмент третьей пла-
стины, с утраченными концами, разделён пополам линией. В верхней 
части пластина украшена тремя наклонными параллельными линиями 
с зубцами и круглыми углублениями между ними. В нижней части — 
горизонтальные V-образные фигуры из двойных параллельных линий 
с круглыми углублениями на концах (рис. 2: 4). Автор не определяет их 
назначение. Фрагмент четвёртой пластины украшен параллельными ду-
гами и прямой линией по центру со штрихами (рис. 2: 1). Вполне веро-
ятно, что эта пластина была частью мужского поясного набора. С.И. Ру-
денко определяет орнамент всех фрагментов как древнеберингоморский. 
Однако орнамент на пластинах (рис. 2: 2—4) более простой и скорее бли-
зок пунук ской традиции.

Орнаментированная фигурная пластина в погребении 251 Эквенско-
го могильника по расположению была определена как украшение голов-
ного убора. В центре пластины находилось углубление для инкрустации. 
Часто для этой цели использовали белый кварцит. От центра расходи-
лись V-образные лучи, орнаментированные параллельными линиями 
с внутренними штрихами и двумя кружками у центра (рис. 2: 10). Этот 
орнамент определяется как древнеберингоморский 1 (Бронштейн и др. 
2007: 152). В погребениях Эквенского могильника были найдены две ор-
наментированные древнеберингоморским орнаментом фигурные пла-
стины. Первая обнаружена в погребении 325, стиль орнаментации OBS II 
(рис. 2: 7), а вторая — в погребении 304, стиль орнаментации ДБК I—II 
(рис. 2: 9) (Бронштейн и др. 2007: 167).

На одной пластине исследователи определяют изображение как зоо-
морфное (рис. 2: 9), а на другой как фантастическое существо (рис. 2: 7). 
На второй пластине есть отверстия (рис. 2: 9). Возможно, они использо-
вались для инкрустации, как и на пластине головного убора (рис. 2: 10). 
Одно значно сложно определить, являлись ли пластины нашивными укра-
ше ниями головной женской повязки или одежды.

Орнаментированная пластина овально-плоской формы с двусторон-
ним орнаментом, напоминающим личину животного (медведь?), с двумя 
каплевидными сквозными отверстиями в районе предполагаемых глаз 
и овально-сквозным отверстием «для подвешивания» в районе предпола-
гаемого носа была обнаружена на поселении Сиреники в осыпи культур-
ного слоя древнеберингоморской культуры (рис. 2: 5) (Каталог 1999: 140). 
Возможно, это отражение культа медведя и оберег. На наш взгляд, это 
не подвеска, а нашивная фигурная пластина одежды, возможно голов-
ной налобной повязки.

Орехов А.А.
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ПОГРЕБАЛЬНАЯ МАСКА

Уникальные предметы были найдены в погребении 16 у мыса Хоуп 
(Аляска). Исследователи относят это погребение к традиции Нортон эта-
па культуры ипиутак. Погребальная маска (?) состоит из девяти деталей, 
образующих личину, но без глаз. Судя по отверстиям на концах пластин, 
они пришивались на кожаную основу, вероятно, закрывающую лицо по-
гребённого. Чётко обозначены нос и рот. На двух пластинах, изображаю-
щих рот, в уголках, как бы объединяя их, расположены загадочные дета-
ли. Они напоминают изображение гусениц, но возможно, это условное 
изображение лабреток. Вероятно, эта маска-личина изображает духа или 
предка, защищающего умершего. Детали маски украшены простым ор-
наментом из волнистых линий, кружков с точкой в центре. На нижних 
концах боковых пластин и в центре верхней пластины изображены зоо-
морфные личины (рис. 1: 6) (Larsen, Rainy 1948: 74). Орнамент изделий 
соот ветствует древнеберингоморско-ипиутакской традиции.

ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЛАСТИНЫ МУЖСКИХ ПОЯСОВ

В этом же мужском погребении обнаружена пластина с зауженны-
ми концами и отверстиями по краю для крепления к кожаной основе. 
В центре пластины расположена личина сверхъестественного существа 
с маленькими глазами, большим ртом и ушами (рис. 1: 10) (Larsen, Rainy 
1948: 74). Вероятно, это украшение мужского пояса.

Орнаментированные в едином стиле (древнеберингоморский стиль II) 
пластины из погребения 214 Эквенского могильника были определены по 
положению в погребении и описаны как детали мужского поясного на-
бора (рис. 1: 7), причём одна пластина украшала пояс на спине (рис. 1: 9) 
(Бронштейн и др. 2007: 154).

УКРАШЕНИЕ ЗАПЛЕТЁННЫХ ВОЛОС  
(НАКОСНЫЕ КОСТЯНЫЕ УКРАШЕНИЯ)

Этнографически известно использование эскимосскими женщинами 
орнаментированных и фигурных пластин для украшения волос. Они опи-
саны у Е. Нельсона (Nelson 1983), а некоторые изделия из Уэленского мо-
гильника также по аналогии можно интерпретировать как украшения 
для волос.

Е. Нельсон отмечал, что на Аляске к  югу от устья р. Юкон женщи-
ны особенно любят украшать косы подвесками, добавляя к ним ленты 
и нити бус, а также украшения из кости в виде орнаментированных пла-
стин или резных фигурок. Как правило, это фигурки или личины жи-
вотных или причудливых получеловеческих фантастических существ. 
Украшение из Большого озера (Nelson 1983: табл. XXV: 1) (рис. 1: 1) сделано 

Орнаментированные пластины древнеэскимосских и неоэскимосских культур
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из кости и представляет собой морду волка. Другое украшение (Nelson 
1983: табл. XXV: 2) из поселения Конигунугумута выполнено в виде оска-
лившейся антропоморфной личины (рис. 1: 2). На украшении из селения 
нижнего Кускоквима (Nelson 1983: табл. XXV: 3) (рис. 1: 3) также изображено 
человеческое лицо, больше похожее на морду тюленя (по мнению Нельсо-
на); на украшении из поселения Агиукчугумут (Nelson 1983: табл. XXV: 4) 
также выгравирована гротескная личина. Экземпляр с поселения Боль-
шое озеро (Nelson 1983: табл. XXV: 6) орнаментирован традиционным ор-
наментом. Нельсон данные изделия классифицирует как накос ные укра-
шения (рис. 5).

Аналогичные по форме и способу крепления изделия известны в по-
гребениях Уэленского могильника. Они  украшены характерным древ-
неберингоморским орнаментом. Концентрические круги с  отверстием 
в центре позволяют предположить, что это зооморфные личины (рис. 1: 
14, 15) (Арутюнов, Сергеев 1969: рис. 94: 8, 10).

Для этих изделий отмечены характерные черты орнамента: ритм по-
вторения, симметрия, геометрические элементы (круг, эллипс, овал, 

Рис. 5. Женщины и дети эскимосов мыса Шмидта.  
Одна женщина с костяными украшениями в косах (Nelson 1983)

Орехов А.А.
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треугольник, зооморфные и антропоморфные изображения). Некоторые 
изделия были инкрустированы: например, в жилище поселения Кивак 
использовался белый кварцит. А в погребении Эквенского могильника 
представлена инкрустация железом.

ВЫВОДЫ

Орнаментальное искусство древнеберингоморья имеет определён-
ные территориальные и хронологические различия. Орнамент древне-
беринго морской и ипиутак культур сложнее и богаче орнамента более 
поздних культур бирнирк, пунук и туле. Ряд исследователей связывают 
это частично с  изменением эколого-экономической системы и  жизне-
деятельности представителей данных культур (Арутюнов 1985; Диков 
1979; Орехов 2010а).

Исходя из размеров и способов использования, можно утверждать, 
что в применении анализируемых украшений существовали гендерные, 
а также возрастные различия: их носили только взрослые. Исследован-
ные орнаментированные пластины являются образцом древнеэскимос-
ского искусства.

Справедлива «постановка принципиального вопроса о  творческой 
„реабилитации“ культур Севера Европы и  признании их достижений 
передовыми…» (Столяр 2001: 135). Следует отметить, что это относится 
и к древним культурам Северо-Востока России. «Только здесь „неолитиче-
ская революция“ реализовывалась не в экономическом, а в мировоззрен-
ческом русле, в сфере социодуховной, что во всём сложном ходе много-
векового раскрытия феномена человека имело определённое, не столь уж 
малое значение» (Столяр 2001: 135). Изящный, сложный художественно 
и семантически разнообразный орнамент эскимосов, развившийся в су-
ровых условиях Крайнего Севера, не уступает по уровню развития ис-
кусству южных народов. Древнеэскимосское искусство богато: орнамен-
тированные изделия из моржового клыка и оленьего рога, как отмечает 
Е.С. Сухорукова, «занимают достойное место в ряду шедевров мирового 
традиционного искусства, являясь свидетельством глубины и своеобра-
зия мощной культурной традиции, возникшей и существовавшей в усло-
виях сурового арктического климата» (Бронштейн и др. 2007: 48).

Изображения и орнаментальные композиции на костяных изделиях 
и орудиях имеют не только эстетический, но и сакральный характер, вы-
полняя функцию оберегов, отражая систему взаимодействия со сверхъ-
естественными силами и сущностями. Они связаны с культом предков, 
а также практическими и промысловыми культами.

Традиция использования орнаментированных костяных пластин для 
украшения волос, головных уборов и одежды имеет широкую хроно ло гию 
и географию. Это не только Приморье, Приамурье, Сахалин, но и в целом 
скифо-сибирский мир, где костяные орнаментированные нашивные пла-
стины предшествовали металлическим. Более широкий географический 
и глубокий анализ этой традиции — задача будущего.

Орнаментированные пластины древнеэскимосских и неоэскимосских культур
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