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ПРЕДМЕТЫ КОНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ ИЗ КУРГАНОВ 
БИЙКЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ 

Предметы конского снаряжения являются хорошими культурно-хронологическими показателями при изучении 
исследованных археологических объектов. Они также способствуют достоверной реконструкции амуниции лошадей, 
которые играли важную роль в системе жизнеобеспечения кочевых народов. Возобновление раскопок на территории 
Северного Алтая памятников аржано-майэмирского времени и полученные при этом материалы обозначили необходи-
мость обобщения имеющихся сведений об изделиях бийкенской культуры, связанных с конским снаряжением, для их 
дальнейшего всестороннего анализа. Следует отметить, что подобные попытки ранее уже предпринимались на разном 
уровне. Однако новые находки, а также имевшие место неточности обеспечивают продолжение дальнейшей работы, ко-
торая при этом формирует перспективы исследований междисциплинарного плана. В статье рассматривается комплекс 
предметов, связанных с использованием узды и седла верховой лошади, отмечаются зафиксированные особенности 
таких комплектов. Важное значение для понимания этнокультурных процессов имеют выявленные аналогии на других 
территориях и установление контекста находок в исследованных захоронениях Северного Алтая.

Ключевые слова: Северный Алтай; аржано-майэмирское время; бийкенская культура; конское снаряжение.

A. A. Tishkin, N. N. Seregin
Altai State University

Barnaul, Russian Federation
tishkin210@mail.ru

nikolay-seregin@mail.ru

OBJECTS OF HORSE EQUIPMENT FROM THE BARROWS OF BIIKEN CULTURE OF NORTHERN ALTAI

Items of horse equipment are good cultural and chronological indicators in the research of the studied archaeological ob-
jects. They also contribute to the reliable reconstruction of horse ammunition, which played an important role in the life support 
system of nomadic peoples. The resumption of the excavations of the Arzhan-Mayemir sites in the territory of Northern Altai 
and the materials obtained therewith indicated the need to summarize the available information about Biyke products related 
to horse equipment for its further comprehensive analysis. It should be noted that such attempts have previously been made at 
different levels. However, the new finds and the inaccuracies that have occurred, ensure the continuation of further work which 
at the same time outlines the prospects for interdisciplinary research. The article discusses a set of items related to the use of 
the bridle and saddle of a riding horse, and the deals with the recorded features of such kits. The revealed analogies in other 
territories and the establishment of the context of the finds in the burial grounds of Northern Altai are important to understand 
the ethnocultural processes.

Keywords: Northern Altai; Arzhan-Mayemir time; Biyke culture; horse equipment.

Территория Северного Алтая к настоящему времени археологически является наиболее изученной. Данному 
положению дел можно дать несколько объяснений. Одно из них связано с предполагавшимся строительством 
крупной Катунской гидроэлектростанции (ГЭС). До начала реализации этого проекта проводились масштабные 
археологические обследования и раскопки. В ходе таких работ были получены значительные по объему научные 
материалы. Среди исследованных объектов выделялись курганы, которые датированы концом IX – 2–3-й четвер-
тью VI в. до н. э. и объединены в бийкенскую культуру (Кирюшин, Тишкин 1999; Тишкин, Горбунов 2005: 159; 
Тишкин 2011 и др.). Особое значение при их изучении имели предметы конского снаряжения (Кирюшин, Тишкин 
1997: 63–76), позволившие решать вопросы культурно-хронологического содержания (Тишкин 2011).

В начале 1990-х гг. процесс подготовки строительства ГЭС прекратился. Позднее обозначилась попытка его 
возобновления, но в меньшем масштабе. Поэтому археологические исследования продолжились в 2006 г. вблизи 
планировавшейся плотины, но недолго, так как через год проект тоже был свернут. Результаты раскопок этих лет 
частично введены в научный оборот (Кирюшин, Кунгуров, Тишкин, Матренин 2006; Кирюшин, Семибратов, Ма-
тренин и др. 2007; Кирюшин, Грушин, Семибратов, Тюрина 2010; и др.). Среди полученных материалов отметим 
детали конского снаряжения аржано-майэмирского времени (Тишкин, Матренин, Семибратов 2018).

Начатые ранее раскопки в зоне предполагаемого затопления ГЭС продолжились лишь через несколько лет 
на разновременном комплексе Чобурак-I (Серегин, Горбунов, Тишкин 2017; Серегин и др. 2018; и др.), а также 
на памятниках Бике-V и IX. На исследованных там археологических объектах обнаружены различные элементы 
древней амуниции для верховой лошади (Серегин, Тишкин, Горбунов, Чжан). 
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В данной статье основное внимание будет уделено трех-
дырчатым псалиям наряду с указанием на другие найденные 
изделия. Обобщение сведений о данной категории предме-
тов с Алтая уже предпринималось (Кирюшин, Тишкин 1997; 
Шульга 2008). Однако новые материалы позволяют продол-
жить эту работу, так как введение их в научный оборот важ-
но не только для археологии Алтая. Прежде чем кратко пред-
ставить новые находки, стоит отметить, что ранее псалии из 
рога были найдены на следующих памятниках в зоне Нижней 
Катуни (Кирюшин, Тишкин 1997: рис. 35, 1–7; 36, 3–4; 37, 1):  
Бийке, Элекмонар-II, Кор-Кобы-I, Усть-Куюм, Карбан-I 
(рис. 1). 

Кроме этого, к ним стоит добавить еще несколько ана-
логичных предметов, которые характерны для семисартского 
этапа бийкенской археологической культуры и датированы в 
рамках 2-й половины VIII – 1-й половины VII в. до н. э. (Тиш-
кин 2011: рис. 2). Следует упомянуть, что сводку по псалиям в 
своей монографии отразил П. И. Шульга (2008), использовав 
иллюстрации, которые были ранее опубликованы (Кирюшин, 
Тишкин 1997), с некоторыми отдельными дополнениями и не-
точностями (Тишкин, Матренин, Семибратов 2018: 215).

Среди новых находок оказался комплект целых трех-
дырчатых псалиев (рис. 2, 1–2) из кургана № 2 памятника 
Бике-IV, располагавшегося на правобережье Катуни, в 1,5 км  
ниже устья р. Бийке. Подробное описание этих изделий из 
рога и их иллюстрации уже опубликованы (Тишкин, Ма-
тренин, Семибратов 2018). Стоит добавить, что указанный 
объект находится неподалеку от известного комплекса Бийке 
(Тишкин 1996), на котором найдено аналогичное изделие, а 
также рядом с памятниками Чобурак-I и Бике-V, о которых 
речь пойдет ниже (рис. 2).

Археологический комплекс «Курганный могильник Би-
ке-V» расположен на первой надпойменной террасе правого 
берега Катуни, в 5,6 км к юго-востоку от с. Еланда Чемальско-
го района Республики Алтай. Географические координаты в 
центре памятника по GPS-приемнику такие: N – 51°10.424’, 
E – 086°06.785’. В ходе полевых исследований, осущест-
вленных в июле 2016 г. Чемальской археологической экспе-
дицией Алтайского госуниверситета, исследованы курганы  
№ 8–9, которые находились на небольшом расстоянии друг 
от друга. Данные объекты расположены к востоку от цепочки 
курганов скифо-сакского времени, но с ними планиграфиче-
ски не связаны. Оба кургана до раскопок представляли собой 
сильно задернованные небольшие каменные насыпи неопре-
деленной формы. В результате исследования объекта № 8 
под небольшой каменной конструкцией обнаружено захоро-
нение лошади, ориентированной головой в западный сектор 
горизонта. В районе черепа животного находились роговые 
псалии с отверстиями (рис. 2-3–4). Кроме того, в могиле об-
наружено еще одно костяное изделие, вероятно, связанное 
с конским снаряжением. Полученные материалы позволи-
ли определить датировку изученного комплекса в рамках 
аржано-майэмирского времени. Особенностью обнаружен-
ных псалиев является наличие зооморфного скульптурного 
изображения на одном из окончаний обеих изделий. Данное 
обстоятельство требует отдельного рассмотрения при публи-
кации всего  раскопанного комплекса. Наша главная задача –  
продемонстрировать сделанные находки. Стоит отметить, 

что псалии долгое время эксплуатировались. Об этом свидетельствуют характерные следы использования, а так-
же дополнительное отверстие на одном из предметов взамен сломанного (рис. 2-4).

Рис. 1. Трехдырчатые псалии из памятников бий-
кенской культуры Алтая: 1 – Бийке; 2–3 – Элекмо-
нар-II; 4 – Кор-Кобы-I; 5–6 – Усть-Куюм; 7–9 – Кар-
бан-I

Рис. 2. Новые находки трехдырчатых псалиев в 
курганах аржано-майэмирского времени на терри-
тории Нижней Катуни: 1–2 – Бике-IV; 3–4 – Бике-V; 
5–6 – Чобурак-I
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Археологический комплекс «Курганный могильник Чобурак-I» расположен на правом берегу Катуни, в  
3,4 км к югу – юго-востоку от устья р. Тыткескень, к юго-западу от ручья Чобурак, в 3,6 км к югу от с. Еланда 
Чемальского района Республики Алтай. В ходе полевых исследований, осуществленных в июле 2016 г. Чемаль-
ской археологической экспедицией Алтайского госуниверситета, исследован курган № 5. Данный объект распо-
ложен в центральной части крупного памятника, в 70 м к северу от автодороги Чемал – Куюс. Его координаты по 
GPS-приемнику: N – 51°10.424’, E – 086°06.785’. 

До раскопок курган № 5 представлял собой сильно задернованную небольшую каменную насыпь округлой 
формы, под которой находилась могильная яма с захоронением лошади, ориентированной по линии запад – восток. 
Среди костей лошади обнаружены следующие находки: часть комбинированного псалия (рис. 2, 5), подвеска из зуба 
животного, распределитель ремней и еще одна деталь от конского снаряжения, сделанные из кости. Важно отме-
тить, что курган № 5 находился к востоку – юго-востоку от крупного курган № 25 (диаметром около 25 м), который 
по хорошо выраженным внешним признакам относится к погребальным объектам бийкенской культуры. Материа-
лы, полученные при раскопках представленного захоронения лошади, позволили определить датировку изученного 
комплекса рамками аржано-майэмирского времени. Данное заключение подтверждается полученным результатом 
радиоуглеродного анализа, для которого в качестве образца использовались некондиционные кости животного.

ИМКЭС-14С1161. Радиоуглеродный воз-
раст – 2624±92 лет. Календарный возраст – по 
1δ (68%) 910–540 BC; по 2δ (95%) 1000–400 
BC. Радиоуглеродный анализ проведен жид-
костно-сцинтилляционным методом с помощью 
cпектрометра-радиометра Quantulus в Томском 
центре коллективного пользования СО РАН (ис-
полнитель – к.т.н. Г. В. Симонова). Калибровка 
радиоуглеродного возраста в календарный про-
изведена с помощью программы OxCal 3 (рис. 3).

Предварительные результаты раскопок 
указанных объектов на памятниках Бике-V и 
Чобурак-I нашли отражение в постере, который 
демонстрируется на сайте отдела скифо-сар-
матской археологии Института археологии РАН 
(http://scythia-sarmatia.ru/wp-content/uploads/
pos25.jpg). 

В 2018 г. при раскопках памятника Чобурак-I исследовался курган № 50 (диаметром около 10 м, высотой 
0,45 м), в котором обнаружено погребение человека в каменном ящике с набором характерного инвентаря (нож, 
наконечники стрел и др.), а также кости от двух лошадей и конское снаряжение аржано-майэмирского време-
ни. В наземной конструкции найдены фрагменты керамики и курант каменной зернотерки. Умерший лежал на 
боку в скорченном положении головой в северо-западном направлении. Среди костей лошадей зафиксирован 
представительный набор, включавший металлические удила, пряжку и блок от седла, бронзовую бляху-заклепку, 
роговую подвеску (наносник) в виде головы птицы, три роговых трехдырчатых псалия, а также другие элементы 
экипировки коня. Исследованный курган является одним из непотревоженных погребальных объектов бийкен-
ской культуры и требует отдельной развернутой публикации. В данном сообщении подробно представим лишь 
один крупный псалий (рис. 2-6). Он лежал под металлическими удилами и составляет вместе с аналогичным 
меньшим изделием комплект. У псалия внутри оказалась пустота. Изделие трехдырчатое, сделано из рога. Один 
конец имеет естественный вид, хотя следка затуплен. Второе расширяющееся окончание было срезано под углом. 
Возможно, в полость псалия вставлялся деревянный стержень, так как без него данное приспособление не смог-
ло выполнять соответствующие нагрузки. Находка имеет повреждения в центре (с одной стороны) у отверстия, 
которое лишь частично сохранило свой контур. Слом существенный. Повреждение находится и на краю расши-
ряющегося окончания. Отверстие в этом месте сохранилось только наполовину, в отличие от противоположной 
стороны, где данная конструктивная деталь осталась целой. Центральное отверстие имеет овальную форму. О 
его непосредственном контакте с удилами свидетельствуют остатки медных окислов по краям и вокруг. Размеры 
этого отверстия такие: 1,2×1 см (подовальная форма образовалась за счет сработанности). Два других отверстия, 
сохранившихся, по всей видимости, с внутренней стороны, что логично, округлые, и они находятся не на равном 
расстоянии от центрального. Судя по имеющимся признакам, это левый псалий, если смотреть на его расположе-
ние со стороны сидевшего на коне всадника. Острым окончанием псалий располагался вверх, а расширяющейся 
частью вниз. Доказательством данного заключения являются и окислы от удил. Ближайшее от центра отверстие 
находится в 3,85 см в сторону расширения. Его диаметр почти 0,9 см. Направленность его при учете второго от-
верстия на противоположной стороне свидетельствует о прикреплении его к ремню оголовья под оптимальным 
углом. Второе отверстие с такой же характерной направленностью располагается в 5,4 см от края центрального 
(все измерения осуществлялись штангенциркулем с внутренней (хорошо сохранившейся) стороны). Его диаметр 
также 0,9 см, т. е. крайние отверстия были сделаны одним инструментом одновременно. Центральное тоже было 
таким же, но увеличилось в размерах в ходе эксплуатации. Общая длина псалия – 18,2 см. Диаметр в центре – 

Рис. 3. Калибровка радиоуглеродного возраста
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2,0×1,8 см; у расширенного основания – 2,5×1,9 см; у острого – диаметром 1 см. Псалий имеет общую изогнутую 
форму. Три отверстия, неравномерно намеченные по телу изделия, располагаются параллельно условной плоско-
сти. Данный элемент уздечного комплекта отличается от аналогичных предметов выделенного типа 1 (Кирюшин, 
Тишкин 1997: 65) местонахождением отверстий, оформлением окончаний и наличием пустоты внутри.

Еще два псалия, найденные в кургане № 50, похожи на вышеописанное изделие, но они меньшего разме-
ра и имеют следы повреждений. Характерный облик сопроводительного инвентаря, а также зафиксированные 
элементы погребального обряда позволяют отнести курган № 50 к бийкенской культуре и датировать в рамках  
2-й половины VIII – 1-й половины VII в. до н.э.

В заключение необходимо отметить недавние находки роговых трехдырчатых псалиев в комплекте с метал-
лическими удилами и другими элементами конского снаряжения на памятнике Айры-Таш-1 в Центральном Алтае 
(Мамадаков, Кунгуров, Тишкин 2016), которые вместе с представленными изделиями существенно увеличили 
объем имевшихся материалов из курганов аржано-майэмирского времени и требуют детального комплексного 
изучения. Дальнейшие раскопки на территории Нижней Катуни обещают новые находки, которые позволят осу-
ществить полноценный типологический анализ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-18-10033 «Формирование и эволюция систем 
жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий в поздней древности и средневековье: ком-
плексная реконструкция»).
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СРЕДНЕВЕКОВОЕ ЗАУРАЛЬЕ НА ПЕРИФЕРИИ КОЧЕВОГО МИРА

Начиная с IX в. территории Центральной Азии и Южной Сибири были подчинены влиянию представителей кима-
ко-кипчакскского объединения, в зоне расселения которых происходили динамичные историко-культурные процессы. 
Тем не менее на сегодняшний день мы располагаем весомой источниковой базой, позволяющей говорить, что террито-
рия лесостепи и южной тайги Урало-Сибирского региона являлась некой периферией кочевого мира, представляя со-
бой «контактную зону», где происходила встреча автохтонного населения с номадами. В данном случае инфильтрация 
кочевого населения на территорию Зауралья значительно повлияла на формирование оседлых культур, что отразилось 
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