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Серегин Н.Н. и др. Погребение жужанского времени из Северного Алтая…

УДК 903.5(571.151)

Н.Н. Серегин1, А.А. Тишкин1, С.С. Матренин1, 2, Т.С. Паршикова1

1Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия; 
2Барнаульский юридический институт МВД России, Барнаул, Россия

ПОГРЕБЕНИЕ ЖУЖАНСКОГО ВРЕМЕНИ  ИЗ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ 
(по материалам могильника Чобурак-I)*

Статья посвящена введению в научный оборот материалов из раскопок кургана №33 погребаль-
но-поминального памятника Чобурак-I, расположенного в Чемальском районе Республики Алтай. 
Представлена подробная характеристика результатов исследований, включающая описание зафиксиро-
ванных элементов обряда захоронения и обнаруженного сопроводительного инвентаря. Установлено, 
что анализируемый комплекс демонстрирует ряд показателей погребальной практики, отличающих 
«дялянскую» группу памятников булан-кобинской культуры (наземная конструкция в виде небольшой 
овальной насыпи; трупоположение головой в северо-западный сектор горизонта в сопровождении ло-
шади, уложенной «в ногах» человека; простая могильная яма; камера в виде колоды). Изучение сохра-
нившегося предметного комплекса дает основания для определения датировки кургана №33 памятника 
Чобурак-I в рамках IV – начала V в. н.э. Такую относительную хронологию объекта подтверждают 
результаты радиоуглеродного анализа образцов костного материала. Принадлежность рассматриваемо-
го погребения к финальной стадии белобомского этапа или к начальной стадии верх-уймонского эта-
па булан-кобинской культуры будет уточнена в процессе изучения археологического возраста других 
объек тов некрополя, относящихся к «эпохе Великого переселения народов».

Ключевые слова: Алтай, булан-кобинская культура, Чобурак-I, погребение, жужанское время, 
погребальный обряд, предметный комплекс, хронология.
DOI: 10.14258/tpai(2019)4(28).-03

Введение
Несмотря на важные результаты раскопок памятников I тыс. н.э., полученные 

в ходе работ в различных частях Центральной Азии в последние десятилетия, жу-
жанское время остается одним из наименее изученных периодов в истории региона. 
В этом плане комплексы, исследованные на территории Алтая, демонстрируют наибо-
лее полноценный вариант использования археологических материалов для различного 
рода реконструкций. Вместе с тем сведения о большей части объектов 2-й половины 
IV – V в. н.э., изученных на обозначенной территории, остаются не введенными в на-
учный оборот или представленными весьма фрагментарно. Наряду с полноценным 
изданием материалов прошлых лет не менее актуальным направлением научных ра-
бот остается получение новых археологических источников, анализ которых позволит 
существенным образом детализировать представления о сложных этногенетических 
и социокультурных процессах на Алтае в жужанское время.

В настоящей статье в научный оборот вводятся материалы раскопок одного из кур-
ганов, исследованных на разновременном памятнике Чобурак-I на территории Север-
ного Алтая. Зафиксированные особенности погребального обряда, а также полученные 
находки позволяют осуществить достаточно объективную культурную и хронологиче-
скую атрибуцию данного закрытого комплекса. Они также являются основанием для 
заключений, важных при понимании исторических судеб населения обозначенной ча-
сти региона на рубеже поздней древности и раннего средневековья. Отдельно стоит 
отметить обнаружение остеологических останков лошади, комплексное изучение кото-
рых может обеспечить приводимые ниже выводы дополнительной информацией. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №19-59-15001 «Лошади и их 
значение в жизни древнего населения Алтая и сопредельных территорий: междисциплинарные ис-
следования и реконструкции»).
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Характеристика результатов раскопок
Погребально-поминальный комплекс Чобурак-I расположен на правом берегу Ка-

туни, в 3,6 км к югу от с. Еланда Чемальского района Республики Алтай (рис. 1). Па-
мятник ранее исследовался экспедициями Алтайского государственного университета 
и Института археологии и этнографии СО РАН в конце 1980-х – начале 1990-х гг., а так-
же в 2007 г. [Бородовский, 1994; Семибратов, Матренин, 2008, с. 55–63, рис. 3–8; Кирю-

Рис. 1. Место расположение археологического комплекса Чобурак-I. Карта-схема
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шин и др., 2010, с. 30–39, 
рис. 14–18]. Эти работы 
были связаны с необходи-
мостью реализации охран-
ных мероприятий в зоне 
предполагаемого затопле-
ния планировавшейся ги-
дроэлектростанции. Од-
нако в связи с закрытием 
данного масштабного про-
екта полевые изыскания 
оказались прерваны. В по-
левые сезоны 2015–2019 гг. 
Чемальская археологиче-
ская экспедиция АлтГУ 
под руководством одного 
из авторов статьи иссле-
довала более 30 объектов, 
отражающих особенности 
материальной и духовной 
культуры населения Се-
верного Алтая в энеолите – 
раннем средневековье [Се-
регин, Горбунов, Тишкин, 
2016, 2017; Серегин и др., 
2018а–б; и др.]. Отдельную группу изученных сооружений демонстрирует серия погре-
бений «эпохи Великого переселения народов». Среди них особое место занимает курган 
№33, который находился в центральной части памятника в составе одной из цепочек, 
образовывавших небольшой могильник из компактно локализованных объектов (рис. 2). 
Он представлял собой выкладку подовальной формы размерами 5,2×3,6 м, высотой до 
0,45 м, сооруженную из мелких и средних камней. По периметру насыпи фиксировались 
более крупные камни, которые при этом не образовывали четкую крепиду. В границах 
выкладки выявлена могильная яма овально-вытянутой формы длиной 4,6 м и шириной 
1,2 м. В ней на глубине 1,22–1,32 м от уровня древнего горизонта расчищена деревянная 
колода, в которой находилось непотревоженное погребение женщины 20–25 лет*, совер-
шенное по обряду ингумации (рис. 3). Умершая лежала вытянуто на спине и была ори-
ентирована головой на северо-запад. Сохранность верхней половины посткраниального 
скелета оказалась плохой из-за воздействия деревянной конструкции погребальной ка-
меры. Под тазом покойной справа обнаружена бронзовая серьга. В той же части могилы 
зафиксированы железные изделия: обломанная панцирная пластина, черешковый нож, 
шило, фрагмент инструмента. Слева в районе пояса лежала железная пластина-наклад-
ка. На груди умершей найдена железная бляха ромбовидной формы.

В юго-восточной части могильной ямы, в ногах умершей женщины, на глубине 
0,76–0,9 м располагалось сопроводительное захоронение лошади, уложенной на правый 
бок и ориентированной головой в одну сторону с человеком. Череп животного, а также 
находившиеся на нем предметы инвентаря, сильно повреждены крупными камнями за-
полнения могилы. В зубах лошади находились удила с псалиями. На разных частях чере-
па зафиксированы довольно многочисленные железные элементы узды: пряжка, круглая 

* Выражаем благодарность к.и.н. С.С. Тур за предоставленные антропологические определения.

Рис. 2. Курган №33 комплекса Чобурак-I  
в составе цепочки объектов
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бляха-накладка, бляхи без подвесок, наконеч-
ники ремней, распределители ремней, трен-
чик, а также несколько других изделий, функ-
циональное назначение которых неоднозначно 
в связи с плохой сохранностью находок.

Возможности определения датировки 
и культурной принадлежности представлен-
ного комплекса связаны с изучением погре-
бального обряда и обнаруженного сопрово-
дительного инвентаря.

Анализ погребального обряда  
и сопроводительного инвентаря

Погребальный обряд, зафиксирован-
ный в ходе раскопок кургана №33 комплекса 
Чобурак-I, находит аналогии в материалах се-
рии объектов, относимых к булан-кобинской 
археологической культуре Алтая хуннуско-
сяньбийско-жужанского времени. Наиболь-
шую близость демонстрируют результаты 
раскопок ряда захоронений некрополей Бош-
Туу-I, Дялян, Улита, Усть-Эдиган и Чендек, 
исследованных в северной и центральной 
частях обозначенного региона. Характерный 
погребальный обряд, включающий такие при-
знаки, как небольшие насыпи с кольцевой вы-
кладкой-крепидой; трупоположение головой 
в западный сектор горизонта в сопровождении 
лошади, уложенной «сверху» или «в ногах»; 
простая могильная яма; погребальная камера 
в виде каменного, деревянного или комбини-
рованного ящика, колоды, или без каких-либо 
конструкций, позволяет выделить особую «дя-
лянскую» группу памятников булан-кобин-
ской культуры [Матренин, 2005, с. 96–97; Се-
регин, Матренин, 2016, с. 161–162]. Решение 
вопросов, связанных с происхождением насе-
ления, которое оставило подобные комплексы, 
требует проведения специального исследова-
ния. Установлено, что данная погребальная 
традиция существовала на Алтае уже в хун-
нуское (сюннуское) время и, по-видимому, 
стала результатом взаимодействия кочевни-
ков, практиковавших ингумацию с лошадью 
«сверху» / «в ногах» человека и одиночные 
захоронения умерших головой в западный 

сектор [Матренин, Тишкин, 2007; Серегин, Матренин, 2016, с. 162]. Не исключено, что 
в формировании комплекса характеристик данного варианта обрядовой практики приня-
ли участие потомки бийкенской и майэмирской (майемерской) культур [Шульга, 2008]. 
Большое значение имеет также детализация исторических судеб населения, оставивше-

Рис. 3. Чобурак-I, курган №33.  
План погребения
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го памятники с обозначен-
ным набором признаков, 
в контексте сложных этно-
генетических процессов 
в «эпо ху Великого пересе-
ления народов». Некоторые 
заключения в указанном на-
правлении, пре д став ленные 
в работах последних лет 
[Митько, 2018; Mitko, 2019], 
требуют дальнейшей кон-
кретизации с привлечени-
ем обширных материалов 
раскопок в различных рай-
онах Евразии.

Обнаруженный в по-
гребении многочисленный сопроводительный инвентарь (рис. 4–8) является достаточ-
но информативным для определения датировки рассматриваемого объекта. Важное 
значение имеет уздечный набор, в состав которого входили железные удила с кольча-
тыми псалиями и различные железные детали оголовья.

Железные двусоставные удила из погребения кургана №33 имеют кольчатое 
окончание звеньев и кольчатое (скованное) соединение (рис. 4; 8.-1). Во внешних коль-
цах находились восьмерковидные витые петли. Такие же петли крепились к кольчатым 
ложновитым псалиям, которые являются наиболее показательным элементом рассма-
триваемого комплекта.

До недавнего времени удила с кольчатыми ложновитыми псалиями не были об-
наружены в ходе раскопок комплексов булан-кобинской культуры и рассматривались 
как довольно редкий элемент материальной культуры номадов центрально-азиатского 
региона раннего средневековья. Отдельные аспекты исследования изделий такого типа 
уже представлялись в публикациях авторов настоящей статьи [Тишкин, Серегин, 2011, 
с. 17–18; Серегин, 2018, с. 178–179]. Следует отметить дискуссионность датировки 
кольчатых ложновитых псалиев в рамках сложившейся историографической тради-
ции. Они относятся большинством исследователей к последним векам I тыс. н.э. [Кыз-
ласов, 1969, с. 114; Савинов, 1984, с. 134; Овчинникова, 1990, с. 98–99; Кубарев, 2005, 
с. 140]. Находка подобных изделий в комплексе булан-кобинской культуры, а также 
представленные далее особенности распространения таких предметов позволяют по-
новому взглянуть на их хронологию.

В результате раскопок памятников центрально-азиатского региона к настоящему 
времени зафиксирована небольшая серия кольчатых ложновитых псалиев. Она насчиты-
вает по меньшей мере 13 экземпляров. Самые ранние находки такого типа присутствуют 
в комплексах сяньбийско-жужанского времени – в захоронении кургана №15 некропо-
ля Кокэль в Туве [Вайнштейн, 1970, рис. 51.-8–9], а также в двух погребениях булан-ко-
бинской культуры могильника Чобурак-I на Алтае*. Наиболее архаичные для раннего 
средневековья кольчатые ложновитые псалии обнаружены в тюркской оградке комплек-
са Кудыргэ [Илюшин, 2000, рис. II.-5], которая на основании зафиксированных предме-
тов, а также характерных конструкций относится ко 2-й половине V – 1-й половине VI в. 

* Помимо образца из кургана №33, кольчатые ложновитые псалии зафиксированы в исследо-
ванном женском погребении в объекте №34. Материалы раскопок данного комплекса планируется 
представить в отдельной публикации.

Рис. 4. Удила и псалии из 
погребения кургана №33 

комплекса Чобурак-I
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Судя по имеющимся материалам, подобные изделия бытовали у тюрок на протяжении 
VI–VII вв. Большая часть кольчатых ложновитых псалиев обнаружена в памятниках Ал-
тая [Евтюхова, Киселев, 1941, рис. 24; Мамадаков, Горбунов, 1997, рис. VI.-24; Бобров, 
Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 53.-14; Худяков, 2003, рис. 5; Кубарев, 2005, 
табл. 111.-1; Kubarev, 2017, abb. 173]. Кроме того, рассматриваемые предметы конского 
снаряжения найдены в двух объектах, раскопанных на территории Тувы [Кызласов, 1979, 
рис. 5.-4; Садыков, 2017, рис. 7], а также в одном захоронении, исследованном в Монго-
лии [Худяков, Цэвендорж, 1999, рис. 5.-10]. Архаичным элементом, отмеченным у части 
рассматриваемых уздечных гарнитур, являются дополнительные восьмерковидные пет-
ли, схожие с предметами из памятников Алтая предтюркского времени [Соенов, Эбель, 
1992, рис. 33.-5; Соенов, 1998, рис. 1.-9; 2000, рис. 7.-8; Тишкин, Горбунов, 2003, с. 491].

С учетом известных нам археологических источников время существования удил 
с кольчатыми ложновитыми псалиями определяется пока довольно широкими рамка-
ми: III–VII вв. Более детальная хронология изделий данного типа, в частности началь-
ный период их использования в «дотюркское» время, требует дальнейшей проработки 
с привлечением новых материалов.

Обнаруженная в погребении кургана №33 железная уздечная пряжка с подвиж-
ным язычком на основании рамки т-образной формы, с подвижным щитком в виде 
пластины-полуобоймы прямоугольно-овальной формы средних пропорций (рис. 5.-1; 
8.-5) является редким образцом застежки суголовья. В материалах булан-кобинской 
культуры «эпохи Великого переселения народов» уздечные пряжки представле-
ны немногочисленными находками из памятников Верх-Уймон, Берель, Степушка, 
Яломан-II, Дялян [Гаврилова, 1965, рис. 5.-8; Тетерин, 1995, рис. 45, 54; Соенов, 2000, 
рис. 10.-7; Тишкин, Горбунова, 2005, рис. 2.-1; Матренин, Тишкин, 2016, рис. 1.-5, 7, 8]. 
Подобные изделия появились у населения Алтая в III в. н.э., по-видимому, ближе к се-
редине столетия [Матренин, 2017, с. 48–49]. Аналогия находке из кургана №33 име-
ется в составе поясных гарнитур из могильника Верх-Уймон, который датируется 2-й 
половиной IV – началом VI в. н.э. [Cоенов, Эбель, 1992, рис. 34.-5].

Большинство остальных железных деталей суголовья сохранились плохо. Точное 
место их крепления к кожаной основе неизвестно, поскольку узда и череп лошади 
были практически полностью разрушены.

Круглая бляха-накладка с полусферическим корпусом округлой формы диаме-
тром 3 см имеет шпеньковое крепление и подвеску в виде крученой восьмерковидной 
петли на лицевой поверхности (рис. 5.-2; 8.-4). В составе уздечного набора могло при-
сутствовать еще одно такое изделие, сохранившееся фрагментарно (рис. 5.-3).

Конструктивно близкие декоративные элементы конского снаряжения (правда, 
из цветного металла и без подвесок) встречаются в археологических материалах ко-
чевников Северного Китая 2-й половины IV – V в. н.э. [Yu Junyu, 1997, fig. 3.-6; Chen 
Shan, 2003, fig. 1.-10; Гао Фэн, 2006, рис. 33.-1; 36.-3, 4, 10]. В степях пояса Восточной 
Европы они присутствуют в позднесарматских комплексах начала IV в. н.э. [Малашев, 
2000, рис. 8В-4]. Похожие по оформлению гарнитуры зафиксированы в Алтайской ле-
состепи в погребении 2-й половины IV – V в. н.э. на р. Ераска и в Томском Приобье 
в захоронении V – начала VI в. н.э. Тимирязевского курганного могильника [Беликова, 
Плетнева, 1983, рис. 2.-9; 18.-4; Егоров, 1993, рис. 1.-8]. Распространение уздечных 
блях рассматриваемого облика на территории Алтая, по-видимому, демонстрирует влия-
ние центрально-азиатской моды декорирования уздечных и седельных гарнитур жужан-
ского времени. В булан-кобинской культуре наиболее близкие аналогии данным бляхам 
из уздечных наборов найдены в захоронениях 2-й половины IV – V в. н.э. памятника 
Яломан-II [Матренин, Тишкин, 2016, рис. 3А–Б; Матренин, 2018, рис. 1.-43–51]. 
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Среди корродированных гарнитур идентифицирована пара железных блях без подве-
сок, фиксирующихся на ремне с помощью вставных шпеньков (штифтов). Корпус их состо-
ял из двух накладывающихся друг на друга равновеликих пластин (ширина 1,5 см, длина 
не менее 11 см) вытянуто-прямоугольной формы с одним округлым краем (рис. 5.-4, 6). 
Установлено место расположения одного изделия за черепом лошади в области шеи. Дан-
ные предметы напоминают двухсоставные бронзовые и железные наконечники ремней, за-
фиксированные в составе воинского снаряжения населения Алтая конца III – V в. н.э. по 
материалам памятников Булан-Кобы-IV и Кок-Паш [Матренин, 2017, с. 83–84, 89]. Следует 
отметить, что известные на сегодняшний день опубликованные уздечные бляхи-накладки 
булан-кобинской культуры выполнены преимущественно из одной пластины прямоуголь-
ной и подквадратной формы [Матренин, Тишкин, 2016, рис. 1А.-2; 3Г.-2; Тишкин, Матре-
нин, Шмидт, 2018, табл. 31.-6–10; 32.-2–6]. Данные декоративные элементы узды могли 
быть заимствованы из конструкции местных наборных поясов II–IV вв. н.э.

Рис. 5. Железные элементы узды из погребения кургана №33 комплекса Чобурак-I

57



В составе уздечного набора сохранились предметы, атрибутированные нами по 
аналогии с поясными гарнитурами как наконечники ремней. Среди них имеются две 
железные монолитные пластины-накладки (размеры 5,5×2–1,4 см; 5,1×2,2–1,4 см), 
форма которых на ассоциативном уровне напоминает язычок (рис. 5.-5, 8). Изделия 
фиксировались к кожаной основе с помощью пары вставных шпеньков-штифтов. Ана-
логичные экземпляры, изготовленные из железа, зафиксированы в наборных поясах 
населения булан-кобинской культуры по материалам памятников 2-й половины III – 
IV в. н.э. (Айрыдаш-I), IV – начала V в. н.э. (Белый Бом-II, Степушка), 2-й половины 
IV – V в. н.э. (Кок-Паш) [Матренин, 2017, с. 84]. Похожий по форме наконечник из 
двух равновеликих пластин-накладок происходит из комплекса жужанского времени 
могильника Дялян жужанского времени [Тетерин, 1995, рис. 60]. За пределами Ал-
тая близкие по конструкции образцы, выполненные из цветного металла, встречаются 
в снаряжении поздних сарматов в 1-й половине III в. н.э., а также у населения При-
камья во 2-й половине III – V в. н.э. [Малашев, 2000, рис. 6Д.-1, с. 210; Генинг, 1979, 
рис. А.-13, Г.-11, Д.-17, 22, 23; Останина, 1997, рис. 51.-34].

Тренчик представлял собой несомкнутую железную полуобойму (скобу) шири-
ной 0,5 см, высотой 1,2 см (рис. 5.-7). По конструкции и размерам напоминает метал-
лические зажимные бляхи-скобы, применявшиеся населением булан-кобинской куль-
туры Алтая в IV–V вв. н.э. для декорирования наборных поясов и ремней сугуловья 
[Матренин, Тишкин, 2016; рис. 1 В.-3; 3 Ж.-4; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 82–
83, табл. 19.-3–8; 22.-15–22]. 

В ходе раскопок погребения кургана №33 обнаружены обломки нескольких изде-
лий, идентифицируемых как распределители ремней. Два из них имели подвижную 
лопасть в виде пластины-накладки вытянуто-пятиугольной формы длиной 6,7–7 см, 
шириной 1 см, согнутой пополам в полуобойму и фиксирующейся на ремнях с по-
мощью шпеньков. Центральная часть распределителей (приемник) почти полностью 
разрушена коррозией. По-видимому, место перекрестья ремней представляло собой 
железное кольцо (рис. 6.-1–2). Сохранность металла и условия обнаружения находок 
не позволяют уверенно утверждать, являются ли данные обломки двумя однолопаст-
ными распределителями либо частью одного двухлопастного распределителя.

Третий обломок также, вероятно, кольчатого распределителя был совмещен с под-
вижной лопастью-полуобоймой (ширина 1,3 см, максимальная длина не менее 5,3 см), 
одна половина которой имела загнутые на тыльную поверхность боковые стороны, что 
придавало ей в поперечном сечении вид несомкнутой втулки. Окончание лопасти по-
вреждено (рис. 6.-3). В зафиксированных материалах присутствовали фрагменты еще 
одного такого же распределителя или части вышеописанного предмета (рис. 6.-4–6).

Подвижнолопастные распределители являются редким элементом уздечных на-
боров кочевников Алтая периода поздней древности. В опубликованных материалах 
можно отметить два экземпляра с «Т-образной» центральной частью и одной лопастью 
из погребального комплекса 2-й половины IV – V в. н.э. могильника Яломан-II. Они ис-
пользовались для соединения ремней оголовья с удилами и псалиями, выполняя одно-
временно функцию так называемых двоителей [Тишкин, Горбунова, 2005, рис. 2.-2]*. По 
аналогии с более многочисленными поясными гарнитурами подвижнолопастные рас-
пределители булан-кобинской культуры датируются концом III – V в. н.э. [Матренин, 
2017, с. 92]. В дальнейшем кольчатые подвижнолопастные распределители получили 

* Возможно, кольцевые подвижнолопастные распределители присутствовали в составе узды 
в погребениях жужанского времени на могильнике Дялян. В отчете о результатах раскопок данного 
памятника содержится информация, что в некоторых погребениях с верховым конем на черепе жи-
вотного зафиксированы фрагменты железных колечек, заклепок и пластин.
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достаточно широкое распространение у тюрок Алтая во 2-й половине V – VII в., а также 
у кочевых народов более позднего времени [Горбунова, 2004, рис. 2.-1, 2, 21, 22; Тиш-
кин, Горбунов, Казаков, 2002, табл. 1.-11, 3.-1; Горбунова, Тишкин, Хаврин, 2009, с. 14].

К числу оригинальных деталей рассматриваемого уздечного набора относятся два 
железных изделия. Они состояли из прямой монолитной вытянуто-прямоугольной пла-
стины шириной около 0,8 см, длиной до 7 см, с закругленным краем. Противоположный 
край завершался крюком, который соединялся с кольцом другой пластины большего раз-
мера. На одной из пластин сохранились следы шпенька (штифта) для крепления к ко-
жаному ремню (рис. 6.-7–8). Функционально они могли использоваться для придания 
жесткости подвижным соединениям суголовья. Аналогии данным предметам в амуни-
ции верхового коня населения Алтая эпохи поздней древности нам не известны. 

Предметный комплекс, связанный с погребением женщины, был гораздо менее 
многочисленным и включал железную панцирную пластину, бронзовую серьгу, а так-
же несколько изделий бытового назначения.

Рис. 6. Железные элементы узды из погребения кургана №33 комплекса Чобурак-I
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Железная панцирная пластина ламеллярного доспеха вертикальной системы 
набора бронепокрытия имеет форму прямоугольника укороченных пропорций с одним 
овальным краем (рис. 7.-1; 8.-3). Размеры изделия: высота – 4, ширина – 2,7, толщина – 
0,2 см. Пластина снабжена семью крепежными отверстиями: две пары боковых, распо-
ложенных с каждой стороны вертикально, пара срединных верхних, расположенных 
вертикально, одно срединное нижнее.

На территории Алтая наиболее ранние находки железных доспехов отражают вли-
яние оборонительного вооружения центрально-азиатских хунну [Горбунов, Тишкин, 
2006, с. 83–84]. Пластины с боковыми и срединными верхними и нижними отверстиями 
имеют аналогии в хуннуских (сюннуских) памятниках конца III в. до н.э. – I в. до н.э., 
а более поздние – в комплексах сяньби конца I – III в. н.э. и начала IV в. н.э. [Давыдова, 
1995, табл. 39.-2, 56.-11, 144.-12, 174.-9; Excavation of Tomb…, 1997, fig. 11.-2, 12.-10; 
Худяков, Юй Су-Хуа, 2000, с. 41, рис. 4.-12–14; Могильник Дундацзин, 2004, рис. 10.-2]. 
Близкие по пропорциям экземпляры, но с большим количеством боковых отверстий об-
наружены в Прибайкалье в материалах IV–VI вв. н.э., а также в Верхнем Приобье в па-
мятнике 2-й половины IV – V в. н.э. [Горбунов, 2003, с. 44, рис. 4.-3]. На Алтае пластина 
с наиболее близким креплением (но с восемью отверстиями: две пары боковых, располо-
женных с каждой стороны вертикально, пара срединных верхних, расположенных верти-

Рис. 7. Сопроводительный инвентарь женского погребения  
кургана №33 комплекса Чобурак-I: 1, 3–7 – железо; 2 – бронза
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кально, и пара срединных 
нижних, расположенных 
горизонтально) найдена 
в погребальном комплексе 
Степушка-2, большинство 
объектов которого датиру-
ются 2-й четвертью IV – 
началом V в. н.э. [Соенов, 
Константинов, Трифанова, 
2015, рис. 13.-12; Тишкин, 
Матренин, Шмидт, 2018, 
с. 60, 162]. В воинской па-
ноплии IV – V в. н.э. пла-
стины такой формы и про-
порций использовались, 
по-видимому, для набора 
бармиц шлемов. 

Присутствие панцир-
ной пластины в женском 
погребении можно интер-
претировать как подноше-
ние-оберег. Важно отметить, 
что это уже не первый факт 
обнаружения элементов бро-
непокрытия в женских захо-
ронениях булан-кобинской 
культуры [Горбунов, Тиш-
кин, 2006, с. 83–84].

Серьга из цветного 
металла с крючковым креплением и со щитком в виде плоской двойной концентрической 
спирали (рис. 7.-2; 8.-2) имеет достаточно представительную серию аналогий в памятниках 
Алтая: Айрыдаш-I (6 экз.), Булан-Кобы-IV (1 экз.), Катанда-I (2 экз.), Курайка (1 экз.), Сте-
пушка-2 (2 экз.), Чендек (1 экз.), Улита (1 экз.), Яконур (1 экз.) [Гаврилова, 1965, с. 13; Мама-
даков, 1990, рис. 28.-6, 8; Соенов, Эбель, 1992, с. 56–58; 1998, с. 135; Соенов, Константинов, 
Трифанова, 2015, рис. 13.-10–11; Soenov, Trifanova, 2017, р. 129–130; Соенов, Трифанова, 
2018, рис. 1]. В эволюционном отношении подобные изделия генетически связаны с сянь-
бийскими украшениями конца I – начала III в. н.э. [Худяков, Юй Су-Хуа, 2006, рис. 1.-15, 16, 
20; 2.-16, 17; Яремчук, 2005, рис. 114.-1–3, 5, 9, 10; Ковычев, 2006, рис. 5.-25–27, 29]. Общая 
датировка данных серег для территории Алтая определяется в рамках середины III – V в. 
н.э. От населения булан-кобинской культуры Алтая единичные экземпляры таких украше-
ний попадают к племенам Верхнего Приобья [Грязнов, 1956, табл. XLV].

Остальные категории сопроводительного инвентаря: железный коротколезвийный 
черешковый нож, шило, железная пластина-накладка, железная ромбовидная бляшка, об-
ломок железного инструмента (рис. 7.-3–7) – не являются показательными с точки зрения 
хронологии и имеют широкий период бытования в рамках 1-й половины I тыс. н.э. 

Заключение
В результате раскопок кургана №33 некрополя Чобурак-I получены важные материа-

лы, демонстрирующие ряд показательных характеристик обряда захоронения и матери-
альной культуры населения Северного Алтая жужанского времени. Выявленные особен-

Рис. 8. Предметы из погребения кургана №33  
комплекса Чобурак-I: 1, 3–5 – железо; 2 – бронза
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ности погребальной практики, реализованной при создании рассматриваемого комплекса, 
позволяют отнести объект к «дялянской» группе памятников. Весьма перспективным 
представляется дальнейшее изучение исторических судеб носителей данной традиции 
в контексте сложных миграционных процессов «эпохи Великого переселения народов».

Изучение сохранившегося предметного комплекса дает основания для определения 
датировки кургана №33 погребального памятника Чобурак-I в рамках IV – начала V в. 
н.э. Такую относительную хронологию объекта подтверждают результаты радиоуглерод-
ного анализа образцов костного материала, которые планируется подробно представить 
в специальной публикации. Принадлежность рассматриваемого комплекса к финальной 
стадии бело-бомского этапа или к начальной стадии верх-уймонского этапа булан-ко-
бинской культуры будет уточнена в процессе изучения археологического возраста дру-
гих погребений некрополя, относящихся к «эпохе Великого переселения народов».
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BURIAL OF THE ROURAN TIME FROM NORTH ALTAI

The article is devoted to the publication of excavation materials of barrow No. 33 of the fune-
ral-memorial site Choburak-I, located in the Chemal district of the Altai Republic. The author presents 
a detailed characteristic of the research results, including a description of the recorded elements of the 
burial rite and the discovered accompanying equipment. It has been established that the analyzed complex 
demonstrates a number of burial practice indicators that distinguish the “Dyalyan” group of sites of the 
Bulan-Koby culture (a ground structure in the form of a small oval embankment; the deceased person is ori-
ented with his head to the north-western sector of the horizon and accompanied by a horse laid “at the feet” 
of a person; simple grave pit; chamber in the form of a deck). The study of the surviving subject complex 
provides grounds for attributing burial mound No. 33 of the Choburak-I site to the 4th – beginning of the 5th 
centuries AD. This relative chronology of the object is confirmed by the results of radiocarbon analysis of 
bone material samples. The belonging of the burial to the end of the Belo-Bom stage or to the begining of the 
Verkh-Uymon stage of the Bulan-Koby culture will be clarified in the process of studying the archaeological 
age of other objects of the necropolis belonging to the era of the Great Migration period.

Key words: Altai, Bulan-Koby culture, Choburak-I, burial, Rouran time, funeral rite, subject com-
plex, chronology.
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