
СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 48 (87) 202342

История. Этнология

DOI: 10.46698/VNC.2023.87.48.016

О ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ КОСТЮМНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

ОСЕТИН В КОЛЛЕКЦИИ Б. А.  КУФТИНА

А. В. Газданова

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 20-59-07003

В данной статье речь идет о коллекции Бориса Алексеевича Куфтина, в настоящее 
время хранящейся в собрании Российского этнографического музея. Основной задачей ис‑
следования стало выяснение обстоятельств сбора одежды из захоронений в связи с невер‑
ными интерпретациями ее состава в историографии. Для этого впервые была реконстру‑
ирована история североосетинской экспедиции под руководством Б. А. Куфтина 1926 г. 
В ходе исследования удалось найти документы, относящиеся к ней в архивах РЭМ и МАЭ 
РАН (Кунсткамера), и по ним восстановить непростую историю изначально огромной 
коллекции, включающей в себя, помимо вещей, фотоколлекцию, антропологические ма‑
териалы и полевые записи, которые оказались рассредоточенными в разных учреждениях 
Москвы, Санкт‑Петербурга и Владикавказа. На заключительной стадии исследования, 
путем сопоставления полевых материалов ученого с сохранившимися вещами из захоро‑
нений, удалось идентифицировать два костюмных комплекса из Даргавса и Даллагкау, 
а также отдельные предметы женских костюмов из Нижней Кобани. Таким образом, были 
восстановлены не только места сборов отдельных экспонатов коллекции, но и показано, 
что, вопреки устоявшемуся мнению, коллекция Б. А. Куфтина дает представление об осе‑
тинских позднесредневековых костюмах.
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В связи с подготовкой выставки «Со-
кровища Аланского царства. К 1100-ле-
тию крещения Алании»1 в рамках ее кон-
цепции вновь возникла необходимость 
рассмотрения предметов одежды из кол-
лекции Бориса Алексеевича Куфтина 
из собрания Российского этнографиче-
ского музея. Среди них – уникальные 
кафтаны из шелковых восточных тканей 
конца XVI – первой половины XVII вв.

Одежда из коллекции Б. А. Куфтина 
– уникальный источник для изучения 
позднесредневекового костюма осетин. 
По этой причине к предметам этой кол-
лекции, в настоящее время хранящейся 
в кавказском фонде Российского этно-
графического музея (РЭМ), с 1979 г. уже 
неоднократно обращались археологи 
и историки кавказского костюма с це-
лью изучения эволюции одежды наро-

дов Северного Кавказа (с периода позд-
него средневековья до первой половины 
XX в.) [1; 2; 3; 4]. Самостоятельным нан-
правлением исследований стала атрибу-
ция тканей, из которых пошиты отдель-
ные предметы этой коллекции [5].

Однако в указанных работах пред-
меты рассматривались вне связи с об-
стоятельствами сбора самой коллекции. 
Авторы, ввиду отсутствия точных све-
дений о месте сбора предметов одежды 
из захоронений, вслед за сотрудником 
музея, специалистом по одежде наро-
дов Северного Кавказа Е. Н. Студенец-
кой, указывали его обобщенно – Дар-
гавс и Куртатинское ущелье. Также рас-
смотрение вещей без контекста их сбо-
ра привело к ошибочным выводам 
о составе этой коллекции – сложилось 
представление, что в нее входит только 
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женская одежда и что в ней нет костю-
мных комплексов.

К истории формирования самой кол-
лекции, а также истории экспедиции об-
ратились совсем недавно. В 2021 г. был 
опубликован конспект полевого дневни-
ка А. М. Россовой – участницы экспеди-
ции Б. А. Куфтина 1926 г. [6]. Самим же 
Куфтиным результаты североосетин-
ской экспедиции 1926 г. опубликованы 
не были. Следовательно, поэтому науке 
ничего не было известно о проделанной 
им работе и собранных материалах. Объ-
ясняется это тем, что судьба исследовате-
ля в тот период складывалась трагически. 
В 1930-м году вместе с некоторыми дру-
гими сотрудниками московского Цен-
трального музея народоведения (ЦМН) 
он был арестован «по обвинению в кон-
трреволюционной деятельности и вы-
слан на Север сроком на три года, кото-
рые отбывал в Вологде» [7, 258]. После 
отбывания наказания, с 1933 г., Куфтин 
к этнографическому изучению Северной 
Осетии и в целом к занятиям этнографи-
ей больше не возвращался, а сосредото-
чился на археологии Грузии [7, 259].

Учитывая вышесказанное, целью дан-
ного исследования стало уточнение мест 
сбора конкретных экспонатов из кол-
лекции Б. А. Куфтина. Для этого потре-
бовалась частичная реконструкция хода 
экспедиции 1926 г., в особенности тех ее 
аспектов, которые касались формирова-
ния вещевой коллекции. Исследование 
проходило в три этапа. На первом этапе 
был осуществлен поиск всех имеющихся 
документов, относящихся к этой экспе-
диции. На втором, с помощью найденных 
документов, была реконструирована уже 
музейная история рассматриваемой кол-
лекции с 1926 по 1948 г., когда большая ее 
часть была передана на постоянное хра-
нение в Государственный музей этногра-
фии народов СССР (в настоящее время 
– Российский этнографический музей). 
Наконец, на заключительной стадии было 

проведено сопоставление интересующих 
нас предметов одежды из этой коллекции 
с полевыми записями Куфтина.

К настоящему времени помимо упо-
мянутого конспекта полевого дневника 
А. М. Россовой обнаружен ряд докумен-
тов, связанных с североосетинской экс-
педицией 1926 г. В архиве РЭМ, в деле 
«Об археологических коллекциях, по-
ступивших в собрание Музея народов 
СССР с 1926 по 1930-е гг.» хранятся ли-
сты со списками предметов: предполо-
жительно, это полевая опись находок 
(или ее копия) [8]. В архиве МАЭ РАН 
(Кунсткамера) находится полевая тетрадь 
[9] и тематические карточки, сделанные 
Куфтиным [10]. О музейной истории ве-
щевой коллекции сохранилась инфор-
мация в архиве РЭМ в упомянутом деле 
«Об археологических коллекциях…» [8] 
и в деле «Книга реставрации экспонатов 
и протоколы 1924 г.» [11].

Итак, для начала кратко коснемся 
истории самой экспедиции. Затем оха-
рактеризуем ее результаты. Далее рекон-
струируем ее музейную историю и пере-
йдем к уточнению нескольких важных 
деталей относительно позднесредневеко-
вых костюмов.

Из биографических статей известно, 
что с 1924 по 1930 гг. Б. А. Куфтин рабо-
тал в Центральном музее народоведе-
ния в Москве (с 1931 г. – Музей народов 
СССР) заведующим отдела Сибири [7, 
245]. Поскольку сам Борис Алексеевич 
был одним из активных организаторов 
и участников экспедиционной деятель-
ности музея, география его исследований 
была широка и включала в себя евро-
пейскую часть России, Сибирь, Дальний 
Восток и Кавказ, в частности Северную 
Осетию [7, 246].

Поскольку целью экспедиции 1926 г., 
как сообщает сам Куфтин в своей авто-
биографии, было «палеоэтнографиче-
ское, этнографическое и антропологиче-
ское исследование Северной Осетии» [12, 
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2], становится понятным, почему для об-
следования были выбраны именно эти 
два ущелья – Даргавское и Куртатинское. 
Именно здесь находятся всемирно из-
вестные и интересные в первую очередь 
для археологов памятники – Кобан, Дар-
гавский некрополь, Дзывгис. Я. Б. Бере-
зин, изучавший дневник А. М. Россовой, 
предположил, что выбор именно этих 
ущелий объясняется тем, что, во-первых, 
экспедиция испытывала большой недо-
статок финансовых средств, во-вторых, 
не имела заранее составленного плана ра-
бот, а потому были выбраны эти густона-
селенные ущелья, находящиеся в относи-
тельной близости от Владикавказа [6, 89].

Кратко опишем ход работ по конспек-
ту Я. Б. Березина. Экспедиционный марш-
рут начался 27 сентября с селения Кобань, 
где участники экспедиции пробыли три 
дня. Далее поехали в Даргавс, где в основ-
ном велись работы на могильнике. Там же 
было осмотрено святилище, расположен-
ное высоко над селением. Далее посетили 
несколько селений, находящихся в этом 
ущелье – Какадур, Ламардон, Джимару, 
осмотрели заброшенные дома, вскрыли 
некоторые погребения. Куфтин самостоя-
тельно осмотрел еще несколько святилищ. 
Пробыв в Даргавском ущелье 17 дней, 
участники экспедиции выехали в Курта-
тинское ущелье. Там был продолжен сбор 
или, как пишет Россова, «скупка» этно-
графических предметов. Работа в погре-
бальных сооружениях этого ущелья шла 
сложнее, во-первых, потому, что многие 
из них были замурованы, во-вторых – ра-
боту осложняло нескрываемое недоволь-
ство местных жителей. На девятый день 
пребывания экспедиции в Куртатинском 
ущелье от населения в местные органы 
власти стали поступать жалобы по по-
воду «посещения ими дзуаров и изъятия 
из них предметов» [6, 93]. В предпослед-
ний день экспедиции пришло распоряже-
ние из Владикавказа, согласно которому 
Б. А. Куфтина и А. М. Россову следовало 

задержать, а все предметы, находящиеся 
у них, арестовать. Однако Россова разре-
шила проблему, продемонстрировав мо-
сковские документы. 29 октября члены 
экспедиции вернулись во Владикавказ [6, 
90-94].

В результате в ходе экспедиции была 
собрана вещевая и антропологическая 
(в большей степени краниологическая) 2 
коллекции, проведена фотосъемка, а так-
же зафиксирована информация в поле-
вых дневниках. Все это по завершении 
экспедиции в октябре 1926 г. было приве-
зено в Москву.

Вещевая коллекция, судя по сохра-
нившимся документам, была сдана в Цен-
тральный музей народоведения. Она на-
считывала «454 инвентарных номера и 5 
комплектов одежды (из 32-х предметов), 
которые составляли коллекции 45 и 45а» 
[8]. В ходе исследования установлено, 
что в коллекцию № 45 входили этнографи-
ческие предметы – орудия труда, утварь, 
одежда, а также предметы, связанные 
с религиозными представлениями. Веро-
ятно, в их число входила и основная масса 
предметов, извлеченных из захоронений, 
т. к. в предполагаемой полевой описи упо-
минаются украшения, бусы, ножи, пояса 
и их части, глиняные кувшины, деревян-
ная утварь и др. [8]. Коллекцию №45а со-
ставляла только одежда из захоронений.

Из документов следует, что предметы 
одежды из захоронений были в рестав-
рации с 28 декабря 1927 г. по 30 января 
1931 г. [11]. Отметим, что в «Протоко-
лах реставрации» эти вещи фигурируют 
без номеров, т. е. они были не зарегистри-
рованы. Почему так получилось – их от-
несли к непрофильным или сотрудники 
не успевали регистрировать новые по-
ступления – вопрос остается открытым.

Кроме того, архивные материалы 
РЭМ указывают на то, что предполага-
лась передача этих предметов в другие 
музеи. Так, в деле «Об археологических 
коллекциях, поступивших в собрание 
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Музея народов СССР с 1926 по 1930-е гг.» 
сохранились листы с записями следую-
щего содержания: «Надо передать ГИМу» 
[8]; «Список одежды осетинского могиль-
ника колл. Куфтина. Колл. не записана 
в КП музея и на учете хранилища не со-
стоит» [8]. Далее идет перечень из 28 пун-
ктов, без описания. Почти все в перечне 
– предметы одежды, а кроме того: вы-
шивка, перчатка с железной сеткой, ла-
данка. Ниже приписаны еще две кобуры 
с инвентарными номерами. И подпись 
неизвестного лица с пометой: «выдали 29 
июля 33 г.».

Там же хранится лист от 25 апреля 
1933 г. [8], согласно которому осетин-
скому Областному музею было переда-
но или готовилось к передаче, по нашим 
подсчетам, около 70 предметов. Среди 
них: серьги и их фрагменты, бусы, ножи, 
пояса и их части, пуговицы, кисеты, ме-
таллические нагрудные застежки, пер-
стни, женская обувь, глиняные кувши-
ны, деревянная утварь, а также нашивка 
с серебром, фрагмент шелковой материи, 
шелковый халат и матерчатые шаровары 
в полоску. Все они происходят из Даргав-
са за исключением последних четырех, 
происхождение которых не установлено. 
Из перечня видно, что все предметы – ар-
хеологического происхождения.

Незадолго до закрытия ЦМН вся се-
вероосетинская коллекция Куфтина хра-
нилась в его лаборатории. В документах 
она была названа «Коллекцией Б. А. Куф-
тина из раскопок осетинских могиль-
ников. Материалы: одежда, украшения 
[орудия? – неразб.], керамика, деревян-
ная посуда» [8], к которой причислили 
не только предметы из склепов, но и эт-
нографические. Ниже указан населенный 
пункт и количество предметов, собран-
ных там:

«1) Даргавс – 203 инв. номеров. – 10 
склепов, кам. ящиков.

2) Далагкау – 45 инв. – 2 склепа. + 32 
Дзуар.

3) Цмити – 11 инв. – 1 склеп.
4) Цагат Ламардон – 6 инв. Погреб. 

башня.
5) Какадур – 110 инв. Комплексов вы-

делить не удалось, погреб. склепы, кам. 
ящ.

6) Лац – 2 инв. номера – Погребаль-
ный склеп.

7) Кобань Верхняя – 25. Кам. ящик.
8) Хинцаг Дзуар – 20 инв. Дзуар» [8].
После закрытия музея в 1948 г. боль-

шая часть его коллекций и документов 
была передана в Государственный му-
зей этнографии народов СССР, осталь-
ные разошлись по другим учреждениям. 
В архиве сохранились охранные ключи, 
из текста которых известно, что осе-
тинская коллекция Б. А. Куфтина в Ле-
нинград была привезена в пяти ящиках, 
в которых находилось 256 предметов, 
с припиской: вещи требуют дезинфекции 
и чистки [8].

Судя по количеству вещей коллекции, 
можно предположить, что какие-то меж-
музейные передачи все же состоялись. 
Какие – вопрос остается открытым. Пока 
удалось установить, что в РЭМе хранится 
большая часть вещевой коллекции Куф-
тина и ее этнографическая часть осталась 
относительно целостной.

Однако в РЭМе, как уже было ска-
зано, хранятся не все материалы экс-
педиции 1926 г. Как известно из статьи 
Я. Б. Березина, антропологическая часть 
этой коллекции была передана на кафе-
дру антропологии Московского государ-
ственного университета и в настоящее 
время хранится в Музее антропологии 
МГУ [6, 90], а коллекция сделанных 
во время экспедиции фотографий – в фо-
тотеке МАЭ. Помимо нее, в архиве МАЭ 
с 1958 г. хранится часть архива Куфтина, 
переданная из московского отделения 
Института этнографии – это упомянутая 
черновая полевая тетрадь и тематические 
карточки, составленные ученым на блан-
ках учетных документов ЦМН.
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В тетради содержатся краткие замет-
ки, сделанные в ходе наблюдений, а также 
записанные со слов старожилов сведения 
о хозяйстве, орудиях труда, занятиях, 
одежде, праздниках. По всей вероятно-
сти, это информация служила опорой 
при создании подробных описаний этно-
графических предметов, которые попут-
но собирались. Отдельное место занима-
ют рисунки и схемы по некоторым из пе-
речисленных тем, в особенности усадьбы 
и жилого пространства. Все это снабжено 
терминами на осетинском языке. Упомя-
нутые карточки имеют то же содержание, 
что и записи в тетради, но структуриро-
ваны тематически, и на них указаны даты 
и населенные пункты. Вероятно, они 
были составлены позже, уже по возвра-
щении из экспедиции.

Немалое место во всех этих записях 
занимают рисунки, перечни обнаружен-
ных предметов, а также фрагментарные 
сведения, записанные от старожилов, 
о времени строительства склепов и дру-
гих погребений, с которыми столкнулся 
в своей работе Куфтин. Возможно, дей-
ствительно, вслед за Березиным [6, 90] 
«палеоэтнографическое изучение» Куф-
тина нельзя назвать полноценными архе-
ологическими раскопками, однако стоит 
заметить, что ученый все же фиксировал 
населенный пункт, зарисовывал внешний 
вид сооружений – склепов (он их назы-
вал погребальными башнями), схемати-
чески обозначал положение покойного 
и описывал содержимое захоронения.

Самым ценным для нашего исследо-
вания стали его записи, касающиеся со-
держимого захоронений, в особенности 
описания одежды, надетой на покойни-
ков. Куфтин не только перечислил со-
ставляющие части костюма, но и сделал 
на некоторых карточках пометы каранда-
шом – номера тех вещей, которые, как он 
сам сообщает, взял для собрания ЦМН.

Благодаря этим записям стало воз-
можным сопоставление экспонатов из со-

хранившейся вещевой коллекции РЭМ 
с записями на тематических карточках. 
В ходе исследования на предметах одеж-
ды была обнаружена маркировка четы-
рех видов. Первый – номер, присвоенный 
уже после передачи коллекции в 1948 г. 
в РЭМ, а потому не имеющий отноше-
ния к теме. Другой – номер, по которому 
вещи значились в ЦМН: «Б. К. 26 г. Ос. п. 
45 / 472» (рис. 1). Пока поиски более под-
робной информации по этой маркировке 
ничего не дали.

Рис. 1. Так выглядел инвентарный номер 
на предметах из коллекции Б. А. Куфтина 

во время хранения в ЦМН (до 1948 г.)

А вот два оставшихся – интересны. 
Одни номера сделаны синими чернила-
ми, другие – вышиты нитками красного 
цвета. Номера обеих маркировок меж-
ду собой не совпадают и расположены 
на вещах хаотично – и на лицевой сторо-
не, и на изнаночной.

Кем сделаны чернильные маркиров-
ки (рис. 2), выполнены ли одним чело-
веком или разными – пока неизвестно. 
Они не совпадают ни с предполагаемой 
полевой описью, ни с номерами прото-
колов реставрации. Но можно попытать-
ся установить время их появления. Дело 
в том, что на двух штанах и двух шапоч-
ках метки сделаны на тканевых вставках, 
которыми реставраторы конца 1920-х 
– начала 1930-х гг. восполняли сквоз-
ные утраты. Это значит, что маркировки 
были сделаны после 1931 г., возможно, 
во время подготовки вещей для передачи 
в другой музей.

Последний вид маркировки – вы-
шивка красными нитками (рис. 3). Также 
неизвестно кем и когда она была сдела-
на. Но именно она совпала с номерами 
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предметов одежды в перечнях некото-
рых захоронений, которые Куфтин взял 
для ЦМН. К сожалению, она сохранилась 
не на всех вещах. Вероятно, на некоторых 
из них она была утрачена во время пер-
вой реставрации конца 1920-х – начала 
1930-х гг.

Рис. 2. Пример маркировки, сделанной синими 
чернилами

Рис. 3. Пример маркировки, вышитой красными 
нитками

Путем сопоставления вышитых но-
меров на вещах и номеров в карточках 
Б. А. Куфтина удалось идентифицировать 
два костюма.

Первый костюм:
«4 окт. 1926 г. Северная Осетия. Дар-

гавс.
Могильная башня с пирамидальным 

сводом.
Погребения без гробов в полном 

беспорядке. С одного погребения взята 
для ЦМН вся одежда:

1). Меховая шуба, обшитая узорным 
шелком

2). холстяной халат [№ 17 – надписано 
карандашом сверху]

3). халат [№ 10 – надписано каранда-
шом сверху] полосатый полушелковый 
зеленый с розовым

4). коротко рукавный халат из тур-
кестанского шелка иранского в основе 
[№ 15 – надписано карандашом сверху]

5, 6) две рубахи
7, 8) двое штанов [№ 14 – надписано 

карандашом сверху]
и 9). ноговицы (взята одна)» [10, 5].
Несмотря на то, что номер шубы 

в карточке Куфтина не указан, все же 
удалось установить предмет. Из всех 
предметов коллекции только на одном 
«кафтане» по краям полочек в несколь-
ких местах сохранились кусочки заду-
бевшей кожи, а по всему периметру вещи 
остались обрывки ниток красного цве-
та. Этот предмет так же атрибутирует 
и З. В. Доде [4, 888]. Более того, в актах 
реставрации ЦМН сказано: «Верх шубы 
парчовый из могильника (экспедиция 
Б. А. Куфтина на Кавказ). Ткань сильно 
истлела, частями отсутствуют. Подклад-
ка шубы, бараний мех совершенно ист-
левший снят по указанию Б. А. Куфтина. 
Верх шубы дублирован бумажной тка-
нью темно-желтого цвета <…>» [11]

Таким образом, из данного костюма 
в настоящее время в собрании РЭМ хра-
нится пять предметов – шуба, три халата 
и штаны. Поскольку номера двух рубах 
не указаны, по имеющимся источникам 
их невозможно идентифицировать.

Второй костюм:
«24 окт. 1926 г. Северная Осетия. Да-

лагкау.
Погребение 2-ое в большой погре-

бальной башне.
Второе погребение в большом двухка-

мерном дзаппадзе [Цаликовых?] на этаже 
[второй? лежит?] на столе. Погребение 
в [неразб.] положении головой на север.

Одет в высокие сапоги, двое штанов 
грубые [№ 24 – надписано карандашом 
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сверху] и тонкие шелковые [№ 32 – над-
писано карандашом сверху], две рубахи 
(бумажная с красными тесьмами [№ 30 
– надписано карандашом сверху] и шел-
ковая [№ 18 – надписано карандашом 
сверху], стеганный халат и халат из [од-
ноцветной?] желтый шелковой камзол 
[№ 31 – надписано карандашом сверху]. 
Весь костюм взят для ЦМН.

Шапочка, крытая красным сукном 
с [плоской?] кистью [№ 204 – подписано 
карандашом внизу]» [10, 30].

Из этого костюма в настоящее время 
в собрании РЭМ хранится четыре пред-
мета – штаны, две рубахи и кафтан. Упо-
мянутых штанов из грубой ткани и ша-
почки в сохранившейся части коллекции 
нет. Поскольку номер стеганого халата 
не указан, по имеющимся источникам 
его невозможно идентифицировать.

Помимо этих костюмов удалось иден-
тифицировать еще три предмета женско-
го костюма из Нижней Кобани:

«29 сент. 1926 г. Северная Осетия. Ко-
бань нижняя.

Могильные башни дзаппадзы
Одна из наиболее хорошо сохранив-

шихся башен в Кобанском некрополе 
находится почти на самом краю увала 
и видна [неразб.] с дороги, ведущей сни-
зу в с. Кобань.

Обе камеры с [входа?] наполнены му-
мифицированными покойниками в оде-
ждах, лежащих без гробов в сильном 
беспорядке. Погребения по-видимому 
судя по костюму исключительно жен-
ские. На ногах шальвары иногда верхние 
и нижние; сверху рубаха и несколько ха-
латов-камзолов друг на друге. На голове 
одного погребения был замечен шелко-
вый кисейный платок. <…>

На одном погребении было одето 4 
халатообразных бешметов (из которых 
один был на бараньем меху), [отделан-
ных?] редким хлопчатобумажным (из Ср. 
Азии [маты?]) [переплетением?].

Для музея был взят мною красный 
камзол [№ 6 – надписано карандашом 

сверху] и нижние шальвары [№ 5 – над-
писано карандашом сверху] с одного 
погребения (верхние шальвары были 
из грубой хлопчатобумажной ткани) 
и шелковые полосатые шальвары [№ 7 – 
надписано карандашом сверху] с другого 
погребения» [10, 6-6об.].

К сожалению, не на все сохранив-
шиеся вещи из коллекции есть записи 
на карточках Куфтина. Так, информации 
о самых загадочных предметах – бирюзо-
вом кафтане и так называемой «куртке» 
– там нет.

Что касается датировок, Куфтин был 
очень осторожен: вероятностную дати-
ровку он ставил только если в погребе-
нии вместе с вещами имелись предметы 
с конкретными датами (часто – стеклян-
ные бутылки с клеймами). Из всех пред-
метов одежды только один кафтан – упо-
мянутый бирюзовый из иранской лице-
вой ткани – датирован XVI в., что указат-
но в протоколе реставрации [11].

Об этнической принадлежности по-
гребенных Куфтин не сообщает ничего, 
не называя их ни осетинскими, ни алан-
скими.

Таким образом, в архивах РЭМ 
и МАЭ РАН (Кунсткамера) нам удалось 
найти документы, относящиеся к севе-
роосетинской экспедиции Б. А. Куфтина 
1926 г. и реконструировать непростую 
музейную историю вещевой коллекции, 
установив не только места сбора некото-
рых экспонатов, но и идентифицировав 
два костюмных комплекса. Благодаря 
реконструкции истории осетинской кол-
лекции с 1926 по 1948 гг. стало понятно, 
почему исходные данные о местах сбора 
вещей отсутствовали в современной му-
зейной документации. Однако они ни-
когда не были утраченными. Более того, 
обнаруженные полевые записи самого 
Куфтина опровергают мнение З. В. Доде 
относительно того, что «коллекция 
не представляет комплексов» и о том, 
что все сохранившиеся 26 предметов 
одежды – элементы женского костюма [4, 
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479]. Успешная идентификация двух ко-
стюмных комплексов из Даргавса и Дал-
лагкау показала, что коллекция Куфтина, 
вопреки устоявшемуся мнению, все же 
дает представление об осетинских позд-
несредневековых костюмах.

В заключении также необходимо 
сказать в целом о вкладе Б. А. Куфти-
на в этнографическое осетиноведение. 
Материалы североосетинской экспе-
диции 1926 г. – вещевая коллекция, 
фотоколлекция и полевые записи, – 
во-первых, содержат ценные сведения 
о материальной культуре осетин и, бо-
лее того, отражают слабо изученный 

до настоящего времени период второй 
половины 1920-х гг.; во-вторых, дают 
представление о методах работы само-
го исследователя, который примени-
тельно к изучению одежды можно на-
звать комплексным. Возможно, если бы 
судьба исследователя сложилась иначе 
и он бы успел проанализировать и со-
поставить собранные им материалы 
из захоронений с собственными наблю-
дениями и сведениями, почерпнуты-
ми от старожилов, то этнографическое 
осетиноведение обогатилось работой, 
посвященной одежде осетин второй по-
ловины XVIII – середины 1920-х гг.
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