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The weapon complex of the nomads of the Northern Altai at Rouran period
(based on the materials of the Choburak-I site)

The ar琀椀cle presents the results of the study of weapons found during excava琀椀ons of the burials of the necropolis 
of the Rouran period at the site of Choburak-I. This mul琀椀-temporal complex, explored by the expedi琀椀on of the Altai 
State University, is located in the Chemal district of the Altai Republic. The analyzed series of products, found in the 
undisturbed burials of seven men, one teenager and a child, includes eight composite bows, 48 iron arrowheads, 
three swords, six combat knives and one armor plate. It has been established that this set of military equipment of 
nomads was focused on e昀昀ec琀椀ve confronta琀椀on with a well-protected enemy and corresponded to medium cavalry 
and, possibly, heavily armed infantry. The armament complex was dominated quan琀椀ta琀椀vely by items characteris琀椀c 
of the second quarter of the 1st millennium AD, and at the same 琀椀me there were specimens that became widespread 
in Altai no earlier than the middle of the 4th century AD. In terms of their diversity and level of development, 
the studied set of objects was not inferior to the military arsenals of the Xianbei, as well as other groups of the 
popula琀椀on of Central and North Asia in the pre-Turkic period.

Source of funding: The analysis and interpreta琀椀on of the complex was carried out with the 昀椀nancial support of 
the Russian Science Founda琀椀on (project №20-78-10037, h琀琀ps://rscf.ru/project/23-78-50005/). The processing of 
materials from the excava琀椀on of the Choburak-I necropolis was carried out within the framework of “Priority-2030” 
Program by the Altai State University.
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(Чобурак-І ескерткіші материалдары бойынша) 

Мақалада Чобурак-І ескерткішіндегі жужан 
кезеңі қорымының жерлеу орнын қазу барысында 
табылған қару-жарақ бұйымдарын зерттеу 
нәтижелері келтірілген. Алтай мемлекеттік 
университеті экспедициясы зерттеген әр дәуірге 
жататын бұл кешен Алтай Республикасы Чемал 
ауданында орналасқан. Жеті ер адам, бір жасөспірім 
және бір жас баланың ешкім тиіспеген қабірлерінен 
табылған бұйымдардың талданған топтамасы 
құрылымы күрделі сегіз садақтан, 48 темір жебе 
ұштықтан, үш семсерден, алты ұрыс пышағынан 
және қалқаннан қалған бір сауытты пластинадан 
тұрады. Көшпенділердің бұл әскери қару-жарақ 
жинағы сауыт-сайманы мықтап сайланған 
қарсыласқа қасарыса соққы беруге бейімделген. 
Топтама негізінен орташа қаруланған атты әскерге, 
бәлкім ауыр қаруланған жаяу әскерге сәйкес келеді. 
Қару-жарақ жинағында б.д. І мыңж. екінші ширегіне 
тән бұйымдардың саны басым болды, сондай-ақ б.д. 
IV ғ. ортасынан кейін Алтайда тараған бұйымдар да 
кездесті. Зерттелген бұйымдар жинағы әралуандығы 
мен даму деңгейі жағынан сяньбилердің, сондай-ақ 
түркі кезеңінің алдындағы Орталық және Солтүстік 
Азияның басқа да көшпенділер тобының әскери 
арсеналынан кем түспейді.

Қаржыландыру көзі: Кешенді талдау және 
интерпретациялау Ресей ғылым қоры № 20-78-
10037 грантының қаржылай қолдауымен орындал-
ды, https://rscf.ru/project/23-78-50005/. Чобурак-І 
сағанасының қазба жұмыстарының материалдарын 
өңдеу АлтМУ ЖБ ФМББМ «Приоритет 2030» даму 
бағдарламасы аясында жүргізілді.

Сілтеме жасау үшін: Серегин Н.Н., Тишкин А.А., 
Матренин С.С., Паршикова Т.С. Жужан кезеңіндегі 
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Комплекс вооружения кочевников 
Северного Алтая жужанского времени
(по материалам памятника Чобурак-I)

В статье представлены результаты изучения 
предметов вооружения, обнаруженных в ходе рас-
копок погребений некрополя жужанского времени 
на памятнике Чобурак-I. Данный разновременный 
комплекс, исследованный экспедицией Алтайского 
государственного университета, расположен в Че-
мальском районе Республики Алтай. Анализируемая 
серия изделий, найденная в непотревоженных захо-
ронениях семи мужчин, одного подростка и ребёнка, 
включает восемь сложносоставных луков, 48 же-
лезных наконечников стрел, три меча, шесть боевых 
ножей и одну панцирную пластину от доспеха. Уста-
новлено, что этот набор боевых средств кочевников 
был ориентирован на эффективное противостояние 
хорошо защищённому противнику и соответствовал 
средней коннице и, возможно, тяжеловооружённой 
пехоте. В комплексе вооружения количественно пре-
обладали изделия, характерные для второй четверти 
I тыс. н.э., и при этом присутствовали экземпляры, 
получившие распространение на Алтае не ранее се-
редины IV в. н.э. По своему разнообразию и уровню 
развития изученный набор предметов не уступал 
воинским арсеналам сяньби, а также других групп 
номадов Центральной и Северной Азии в предтюрк-
ское время.

Источник финансирования: Анализ и интерпре-
тация комплекса осуществлены при финансовой 
поддержке гранта Российского научного фонда №20-
78-10037, https://rscf.ru/project/23-78-50005/. Об-
работка материалов раскопок некрополя Чобурак-I 
проведена в рамках программы развития ФГБОУ ВО 
АлтГУ «Приоритет 2030».

Для цитирования: Серегин Н.Н., Тишкин А.А., Ма-
тренин С.С., Паршикова Т.С. Комплекс вооружения 
кочевников Северного Алтая жужанского времени 
(по материалам памятника Чобурак-I). Археология 
Казахстана. 2023. № 3 (25). С.57–73. DOI: 10.52967/
akz2024.3.25.57.73
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Введение (Серегин Н.Н., Тишкин А.А., Матренин С.С., Паршикова Т.С.)
В ходе раскопок погребальных памятников булан-кобинской археологической культуры 

на сегодняшний день сформирована обширная база источников для разнопланового изучения во-

енного дела населения Алтая в эпоху Великого переселения народов. Результаты анализа различ-

ных предметов вооружения отражены в многочисленных публикациях [Худяков 1986; Неверов, 
Мамадаков 1991; Горбунов 2006; Тетерин 2004; Горбунов, Тишкин 2006; Тишкин и др. 2018; Сере-

гин и др. 2022; и др.]. Имеющийся опыт научных изысканий демонстрирует значительное влияние 
традиций центральноазиатских номадов на формирование и трансформацию воинского арсенала 
кочевников рассматриваемого региона во второй четверти I тыс. н.э.

Несмотря на заметные успехи, достигнутые в рамках оружиеведческой тематики в нача-

ле XXI в., актуальной задачей современных исследований остается комплексная интерпретация 
археологических материалов Алтая жужанского периода (2-я пол. IV – 1-я пол. V в. н.э.). Важ-

ность осуществления таких изысканий определяется необходимостью получения новых сведений 
для объективного сравнения уровня развития вооружения кочевых народов разных территорий 
Азиатского региона в середине I тыс. н.э. и целостной оценки направлений эволюции отдельных 
категорий оружия в контексте процессов взаимодействия объединений номадов. В связи с этим 
большое значение имеют результаты анализа комплекса находок, обнаруженных в ходе раскопок 
серии погребений жужанского времени на памятнике Чобурак-I в Северном Алтае.

Характеристика источников (Серегин Н.Н., Тишкин А.А., Матренин С.С., Паршикова Т.С.)
Погребально-поминальный комплекс Чобурак-I расположен на правом берегу р. Катуни, к 

югу от с. Еланда (Чемальский р-н, Республика Алтай). В процессе археологических работ на обо-

значенном разновременном памятнике Чемальской археологической экспедицией АлтГУ под ру-

ководством одного из авторов статьи был полностью раскопан некрополь булан-кобинской культу-

ры. Этот могильник состоял из 12 курганов с непотревоженными захоронениями, содержавшими 
материал, весьма информативный для проведения хронологических, этнокультурных и социаль-

ных реконструкций [Серегин и др. 2023; и др.]. Ключевые характеристики данных объектов (не-

большая каменная насыпь с овальной крепидой; неглубокая и узкая яма; трупоположение человека 
вытянуто на спине, головой на запад; сопроводительное захоронение лошади в районе ног челове-

ка) свидетельствуют об их принадлежности к дялянской традиции обрядовой практики кочевни-

ков Алтая [Серегин, Матренин 2016: 161–162]. Полученная в ходе раскопок коллекция предметов 
вооружения из некрополя жужанского времени памятника Чобурак-I представлена средствами ве-

дения дальнего (луки, стрелы с железными наконечниками) и ближнего (мечи, ножи) боя, а также 
элементом защитного доспеха (панцирная пластина).

Сложносоставные луки присутствовали в погребальном инвентаре семи мужчин и одного 
подростка. Во всех случаях выявлены только роговые накладки, усиливавшие деревянную кибить. 
При этом отдельные элементы лука были сильно разрушены из-за соприкосновения с деревянны-

ми погребальными камерами, а также раздавлены массивными камнями заполнения могильных 
ям. Судя по документированным сведениям, луки укладывались поверх тел умерших людей, пре-

имущественно с правой стороны, а в одном случае (курган № 30) – в разобранном виде у ног по-

койного.
В процессе полевых и лабораторных работ идентифицированы более 80 железных наконеч-

ников стрел разной степени сохранности, происходившие из девяти курганов: № 29 (3 экз.), 29а 
(7 экз.), 30 (не менее 40 экз.), 30а (5 экз.), 31 (4 экз.), 31а (1 экз.), 32 (4 экз.), 34а (не менее 10 экз.), 
№ 38 (8 экз.). Данные изделия обнаружены в захоронениях семи мужчин, одного подростка и ре-

бёнка. Преимущественно это были умеренно корродированные экземпляры с частично разрушен-

СЕРЕГИН Н.Н., ТИШКИН А.А., 
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ным пером, иногда снабжённые костяными (роговыми) «свистунками». В большинстве случаев 
они зафиксированы в виде скоплений, что, вероятно, свидетельствует об их помещении в колчаны, 
которые не сохранились. Несмотря на то, что конкретное местонахождение железных наконечни-

ков стрел в могилах являлось вариативным, прослеживается тенденция преимущественной ло-

кализации их в области груди, у плеча и в районе тазовых костей погребённых, одинаково часто 
с левой и правой стороны.

Комплекс клинкового оружия из объектов некрополя жужанского времени на памятнике 
Чобурак-I включает три меча и шесть боевых ножей1. В погребении кургана № 30 меч находился у 
левого бока мужчины, в проекции от локтя до колена. В кургане № 30а такое изделие достаточно 
хорошей сохранности лежало вдоль правой руки человека. В кургане № 38 обломок меча рас-

полагался в области живота умершего мужчины. Все мечи были помещены в ножны, от которых 
сохранились отдельные детали, преимущественно из железа (фрагменты обкладок в виде тонких 
пластин, крепления из нескольких витых звеньев, полуобоймы с кольцами, прямая пластина со 
шпеньками от бортика, пряжка с подвижным щитком и другие предметы).

Боевые ножи обнаружены в четырех погребениях (курганы № 29а, 30, 32, 38). Их размеще-

ние в захоронениях варьировалось незначительно: в области тазовых костей с правой (три случая) 
или с левой (один случай) стороны; у правого бедра (два случая). Они были направлены острием 
вертикально или под значительным углом к поясу, в направлении ступней умерших людей.

В погребении женщины из кургана № 33 найдена железная панцирная пластина доспеха. 
Изделие лежало под правым крылом таза покойной, по-видимому, в сумочке.

Анализ материалов (Серегин Н.Н., Тишкин А.А., Матренин С.С., Паршикова Т.С.)
В рамках изучения целых и фрагментированных изделий, относящихся к разным категориям 

вооружения, была проведена их классификация, учитывающая степень изменчивости морфологи-

ческих признаков от самых общих к наиболее вариативным.
Систематизация луков осуществлена по таким параметрам, как общая длина со снятой те-

тивой, количество и место крепления роговых накладок на кибити, морфологические характери-

стики накладок (толщина, форма, пропорции), а также соотношение длины плеч (верхнего и ниж-

него рога). Изучение взаимной встречаемости роговых накладок в комплектах с неутраченными 
частями (курганы № 29а, 31, 34а, 38) продемонстрировало, что все сложносоставные луки отно-

сятся к одному типу, оснащённому семью длинными накладками: четырьмя концевыми боковыми 
на верхний и нижний рог и тремя срединными (парой боковых и одной тыльной, цельной либо 
двусоставной)2. Концевые боковые накладки на верхний и нижний рог кибити (рис. 1) представ-

ляли собой длинные (не менее 25 см), узкие (максимальная ширина 1,5–2 см) и тонкие (до 0,4 см) 
роговые пластины дуговидной формы. Их расширяющийся конец (головка) был всегда закруглён, 
противоположный заужен, в отдельных случаях приострён. Вырезы под тетиву всегда имели ароч-

ную форму. Они могли быть как равновеликими, так и с выраженным увеличением длины пластин 
на верхнее плечо лука. Все срединные боковые накладки (11 хорошо сохранившихся экземпляров 
от восьми комплектов) имеют дуговидный абрис удлинённых пропорций (длина 25–27 см, макси-

мальная ширина 2,7 см, толщина 0,4 см) (рис. 2, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18). В отношении 
четырех относительно хорошо сохранившихся срединных тыльных накладок из курганов № 31, 
31а, 32 и 34а установлено, что это были цельные тонкие (до 0,4 см), достаточно длинные (более 

1 Согласно сложившимся представлениям, к боевым ножам относятся экземпляры с длиной клинка 
не менее 12–13 см и шириной спинки (обуха) не менее 0,3 см [Горбунов 2006: 75–76].

2 В остальных объектах луки имели плохую сохранность (курганы № 30а, 31а, 32) либо были сломаны 
(курган № 30).
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Рис. 1. Некрополь Чобурак-I. Концевые боковые накладки от луков: 1, 2, 9, 10 – курган № 29а; 
3, 4, 11, 12 – курган № 30а; 5, 6, 13, 14 – курган № 34а; 7, 8, 15, 16 – курган № 38. 1–16 – кость, рог

1-сур. Чобурак-І қорымы. Садақтың ұштық бүйір жапсырмалары:  1, 2, 9, 10 – № 29а оба; 
3, 4, 11, 12 – № 30а оба; 5, 6, 13, 14 – № 34а оба; 7, 8, 15, 16 – № 38 оба. 1-16 – сүйек, мүйіз

Fig. 1. Choburak-I necropolis. End side plates from bow: 1, 2, 9, 10 – mound No. 29a; 3, 4, 11, 12 – mound No. 30a; 
5, 6, 13, 14 – mound No. 34a; 7, 8, 15, 16 – mound No. 38. 1–16 – bone, horn
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Рис. 2. Чобурак-I. Срединные боковые и тыльные накладки от луков: 1–3 – курган № 29а; 4–6 – курган № 31; 
7–9 – курган № 34а; 10–12 – курган № 31а; 13–15 – курган № 32; 16–18 – курган № 38. 1–16 – кость, рог

2-сур. Чобурак-І. Садақтың ортаңғы бүйірлік және артқы жапсырмалары: 1–3 – № 29а оба; 4–6 – № 31 оба; 
7–9 – № 34а оба; 10–12 – № 31а оба; 13–15 – № 32 оба; 16–18 – № 38 оба. 1–16 – сүйек, мүйіз

Fig. 2. Choburak-I. Median side and back plates from bows: 1–3 – mound No. 29a; 4–6 – mound No. 31; 
7–9 – mound No. 34a; 10–12 – mound No. 31a; 13–15 – mound No. 32; 16–18 – mound No. 38. 1–16 – bone, horn
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25 см) пластины весловидной формы, имеющие трапециевидные окончания (рис. 2, 5, 8, 11, 14). 
Кибить лука из объекта № 38 была усилена композитной (из двух пластин) срединной тыльной 
накладкой с лопаточковидными окончаниями (рис. 2, 17). Судя по концевым накладкам, рассма-

триваемые луки были преимущественно симметричными, реже (курган № 38) – с более длинным 
верхним плечом.

При классификации железных наконечников стрел во внимание принимались следующие 
показатели: способ насада на древко, поперечное сечение и общий силуэт пера, наличие острия, 
форма пера в плане, наличие упора и его конструкция, а для ярусных экземпляров – соотношение 
верхней и нижней частей корпуса. В серии полных и частично разрушенных образцов атрибути-

рованы 48 экземпляров с черешковым насадом. Среди них преобладали изделия с трёхлопастным 
в сечении пером, имеющим ярусный, геометрический, негеометрический абрис с выделенным 
острием.

Ярусные наконечники по особенностям оформления верхней и нижней части пера и нали-

чию (отсутствию) упора подразделяются на четыре типа: треугольные – асимметрично-ромби-

ческие с кольцевым упором, имеющие малый (тип 1а) (рис. 3, 1) и большой (тип 1б) (рис. 3, 2) 
верхний ярус; треугольные – шестиугольные без упора, с малым верхним ярусом (тип 2а) (рис. 3, 
3, 4) и с кольцевым упором, имеющие большой верхний ярус (тип 2б) (рис. 3, 5); вытянуто-ром-

бические – асимметрично-ромбические с кольцевым упором и равновеликими ярусами (тип 3а) 
(рис. 3, 6, 7); пятиугольные – асимметрично-ромбические без упора, с малым верхним ярусом 
(тип 4а) (рис. 3, 8), с кольцевым упором и малым верхним ярусом (тип 4б) (рис. 3, 9–11), с кольце-

вым упором и равновеликими ярусами (тип 4в) (рис. 3, 12).
Наконечники с геометрическим заостренным пером представлены образцами с разным 

оформлением пера и перехода в черешок: треугольные с цилиндрическим упором (тип 5) (рис. 3, 
13); асимметрично-ромбические без упора (тип 6а) (рис. 3, 15, 20, 21) и с кольцевым упором 
(тип 6б) (рис. 3, 14, 16, 18, 19; 5, 7); ромбические без упора (тип 7а) (рис. 3, 17, 23, 24) и с кольце-

вым упором (тип 7б) (рис. 3, 22, 25); шестиугольные без упора (тип 8а) (рис. 4, 1) и с кольцевым 
упором (тип 8б) (рис. 4, 2–6, 8). Негеометрические заострённые наконечники имеют килевидное 
перо с кольцевым (тип 9а) (рис. 4, 9–10) и цилиндрическим (тип 9б) (рис. 4, 11) упором.

Единственный трёхгранно-трёхлопастной экземпляр представлен «ярусником» с пятиу-

гольным – асимметрично-ромбическим пером, имеющим кольцевой упор и малый верхний ярус 
(тип 10а) (рис. 4, 12).

Железные трёхгранные наконечники с негеометрическим заострённым пером листовидной 
формы включают варианты без упора (тип 11а) (рис. 4, 13–16) и с кольцевым упором (тип 11б) 
(рис. 4, 17), а также килевидные модификации без упора (тип 12а) (рис. 4, 18–20) и с кольцевым 
упором (тип 12б) (рис. 4, 21). Четырёхгранные наконечники представляется возможным классифи-

цировать на образцы с негеометрическим, заострённым пером листовидной формы с кольцевым 
упором (тип 13а) (рис. 4, 22) и геометрический четырехугольный срезень с кольцевым упором 
(тип 14а) (рис. 4, 23).

Клинковое оружие ближнего боя (мечи и боевые ножи) анализировалось по таким пока-

зателям, как форма поперечного сечения клинка, форма окончания лезвия, абрис клинка в про-

дольной плоскости, положение рукояти относительно длинной оси клинка, наличие/отсутствие 
перекрестия, его конструкция и форма, детали оформления рукояти.

Установлено, что все мечи из погребений некрополя жужанского времени памятника 
Чобурак-I имели однолезвийные треугольные в сечении короткие (до 60 см) клинки с черешковым 
насадом для рукояти без перекрестия и навершия. У экземпляров из курганов № 30 и 30а клинки 
были прямыми, с полусегментовидным окончанием острия; изделия характеризовались прямым 
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Рис. 3. Чобурак-I. Наконечники стрел: курганы № 29 (13, 22); 29а (14, 25); 30 (1, 6, 9–11, 15, 16, 18, 23); 
30а (19); 31 (3, 20); 31а (24); 32 (17, 21); 34а (2, 4, 5, 8); 38 (7, 12). 1, 2 – железо, кость (рог); 3–25 – железо

3-сур. Чобурак-І. Жебе ұштықтары: № 29 (13, 22); 29а (14, 25); 30 (1, 6, 9–11, 15, 16, 18, 23); 30а (19); 
31 (3, 20); 31а (24); 32 (17, 21); 34а (2, 4, 5, 8); 38 (7, 12) обалар. 1, 2 – темір, сүйек (мүйіз); 3–25 – темір
Fig. 3. Choburak-I. Arrowheads: mounds No. 29 (13, 22); 29a (14, 25); 30 (1, 6, 9–11, 15, 16, 18, 23); 30a (19); 

31 (3, 20); 31a (24); 32 (17, 21); 34a (2, 4, 5, 8); 38 (7, 12). 1, 2 – iron, bone (horn); 3–25 – iron
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Рис. 4. Чобурак-I. Наконечники стрел: курганы № 29 (9); 29а (2, 3, 22); 30 (1, 4, 11–16, 18–20); 30а (5–7, 10); 
32 (21); 38 (8, 17, 23). 1–17, 19–23 – железо; 18 – железо, кость (рог)

4-сур. Чобурак-І. Жебе ұштықтары: № 29 (9); 29а (2, 3, 22); 30 (1, 4, 11–16, 18–20); 30а (5–7, 10); 32 (21); 
38 (8, 17, 23) обалар. 1–17, 19–23 – темір; 18 – темір, сүйек (мүйіз)

Fig. 4. Choburak-I. Arrowheads: mounds No. 29 (9); 29a (2, 3, 22); 30 (1, 4, 11–16, 18–20); 30a (5–7, 10); 32(21); 
38 (8, 17, 23). 1–17, 19–23 – iron; 18 – iron, bone (horn)
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Рис. 5. Чобурак-I. Мечи с деталями ножен: 1–8 – курган № 30; 9–12 – курган № 30а; 13–16 – курган № 38. 
1–7, 9–15 – железо; 8 – кожа; 16 – кость

5-сур. Чобурак-І. Қынап бөлшектерімен семсерлер: 1–8 – № 30 оба; 9–12 – № 30а оба; 13–16 – № 38 оба. 
1–7, 9–15 – темір; 8 – былғары; 16 – сүйек

Fig. 5. Choburak-I. Swords with scabbard details: 1–8 – mound No. 30; 9–12 – mound No. 30a; 
13–16 – mound No. 38. 1–7, 9–15 – iron; 8 – leather; 16 – bone
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черешком для рукояти (рис. 5, 1, 9). Обломок меча из объекта № 38 отличался тем, что его клинок 
имел слегка выгнутую спинку и был снабжён наклонным в сторону лезвия череном (рис. 5, 13). 
Зафиксированы отдельные детали ножен в виде железных окантовок устья, бортика, креплений 
(кольца, цепочки из восьмёрковидных звеньев), пряжки, а также застёжки из раковины (рис. 5, 2–7, 
10–12, 14–16).

В отношении четырёх боевых ножей удалось установить, что они имели треугольный в по-

перечном сечении клинок с остроугольным окончанием, прямую (тип 1) либо наклонную (тип 2) 
рукоять без перекрестия и навершия (рис. 6, 4, 5, 8, 9). Ножи были помещены в ножны, от которых 
сохранились железные детали – бортики из двух пластин-накладок, окантовка устья (рис. 6, 2, 3, 7).

Единственная панцирная пластина являлась частью ламеллярного доспеха вертикальной 
системы набора бронепокрытия. Изделие имело овально-прямоугольную форму (высота 4 см, ши-

рина 2.7 см) и было снабжено семью крепёжными отверстиями: двумя парами боковых, проделан-

ных с каждой стороны вертикально, парой срединных верхних, расположенных вертикально, и 
одним срединным нижним (рис. 7).

Рис. 6. Чобурак-I. Железные боевые ножи и детали ножен: 1–3 – курган № 29а; 4, 5 – курган № 30; 
6, 7 – курган № 32; 8, 9 – курган № 38

6-сур. Чобурак-І. Темір ұрыс пышақтары мен қынап бөлшектері: 1–3 – № 29а оба; 4, 5 – № 30 оба; 
6, 7 – № 32 оба; 8, 9 – № 38 оба

Fig. 6. Choburak-I. Iron combat knives and scabbard details: 1–3 – mound No. 29a; 4, 5 – mound No. 30; 
6, 7 – mound No. 32; 8, 9 – mound No. 38
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Рис. 7. Чобурак-I. Железная панцирная пластина из кургана № 33
7-сур. Чобурак-І.  № 33 обадан табылған темір сауыт пластина

Fig. 7. Choburak-I. Iron armored plate from mound No. 33

Обсуждение результатов (Серегин Н.Н., Тишкин А.А., Матренин С.С., Паршикова Т.С.)
Охарактеризованные типы предметов вооружения из погребений жужанского времени па-

мятника Чобурак-I были сопоставлены с известными материалами из археологических комплек-

сов последней четверти I тыс. до н.э. – 1-й пол. I тыс. н.э. Центральной и Северной Азии. Основная 
цель такой работы заключалась в определении относительной датировки находок и установлении 
направлений генезиса разных изделий.

Анализ сложносоставных луков показал, что информативным признаком для их датировки 
является наличие срединных боковых накладок дуговидной формы удлинённых пропорций. Похо-

жие экземпляры, а также образцы «переходных» форм, получили распространение у сяньби Вос-

точного Забайкалья в конце I – начале III в. н.э., у народов Средней Азии и Южного Приуралья 
во 2-й пол. II – III в. н.э., а также у «кокэльцев» Тувы во 2-й пол. III – IV в. н.э. [Николаев 2001: 
табл. 106; Яремчук 2005: рис. 61, 5–6; 62, 11–12; 65, 5–6; Малашев, Яблонский 2008: 59–60; и др.]. 
На Алтае луки с таким элементом кибити относятся ко II–V вв. н.э. [Горбунов 2006: 15; Тишкин 
и др. 2018: 42]. Не исключено, что наиболее поздние экземпляры могли существовать в начале 
VI в. н.э. [Соенов 2017: 122–123]. Показательной также является срединная двусоставная тыльная 
накладка, имеющая лопаточковидные окончания, аналогии которой на Алтае представлены в по-

гребениях III–V вв. н.э. [Мамадаков 1990: 80, 84; рис. 25, 4; Тетерин 2004: рис. 1, 2; Горбунов 2006: 
12; рис. 3, 11; Тишкин и др. 2018: 40].

Важно отметить, что рассмотренные роговые накладки из могильника Чобурак-I, зафикси-

рованные in situ, отражают существование у кочевников Алтая практики помещения в захороне-

ния «не полных» (сломанных или разобранных) луков. Подчеркнём, что данная серия изделий ха-

рактеризуется значительной стандартизацией конструкции и формы пластин, что может указывать 
на их изготовление в течение непродолжительного периода.

Обнаруженные в погребениях некрополя Чобурак-I железные черешковые наконечники 
стрел демонстрируют развитый комплекс наступательного оружия населения булан-кобинской 
культуры. Достаточно разнообразными являются экземпляры с ярусным пером, относящиеся к 
хуннуской (типы 1а, 2а, 4а–б) и южносибирской (типы 1б, 2б, 3а, 4в) традициям. Изделия хунну-
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ской традиции имеют малый верхний ярус и могут быть датированы, учитывая реалии этнокуль-

турной истории Алтая, в рамках II–V вв. н.э. [Горбунов 2006: 38]. От своих центрально-азиатских 
прототипов они отличаются меньшими размерами, наличием кольцевого упора, присутствием эк-

земпляров с вытянуто-ромбическим абрисом верхнего яруса. В Центральной Азии наиболее близ-

кие аналогии данным изделиям зафиксированы в коллекциях оружия кокэльской культуры Тувы 
2-й пол. III – IV в. н.э. [Дьяконова 1970: табл. I, 7–9, 38, 58; III, 42, 69; Худяков 1986: 70–71; рис. 26, 
3–8]. В булан-кобинской культуре такие наконечники стрел обнаружены в погребальных памят-

никах Айрыдаш-I (типы 2а, 4а), Верх-Уймон (типы 2а, 4а), Дялян (тип 1а), Катанда-3 (тип 2а), 
Степушка (тип 4б), Улуг-Чолтух-I (типы 2а, 4а), Яломан-II (типы 1а, 4а) [Горбунов 2006: 29, 38; 
рис. 23, 4; Соенов 2017: рис. 14, 11; Тишкин и др. 2018: 49, 52; табл. 8, 14; и др.].

Ярусные наконечники южносибирской традиции из памятника Чобурак-I представлены мо-

дификациями с равным и большим верхним ярусом и достаточно узкими лопастями (типы 1б, 2б, 
3а, 4в). В типологическом отношении они появились позже образцов хуннуской традиции [Худя-

ков 1986: 95–96; Мамадаков 1990: 52; Неверов, Мамадаков 1991: 122–133; Николаев 2001: 73–74]. 
Можно предположить, что данные наконечники демонстрируют поиск эффективных средств по-

ражения на дальней дистанции противника, имеющего металлический (железный) доспех. Судя по 
имеющимся материалам, население булан-кобинской культуры стало использовать такие изделия 
не ранее III в. н.э., с большой вероятностью со второй половины этого столетия. Точные аналогии 
обозначенным типам «ярусников» происходят из памятников Алтая предтюркского времени: Дя-

лян, Кок-Паш, Яломан-II [Горбунов 2006: 28–29, 38].
Трёхлопастные наконечники с заострённой геометрической формой пера относятся к четы-

рём типам (типы 5–8). Среди них треугольные экземпляры с цилиндрическим упором (тип 5а) 
датируются не ранее 2-й пол. III в. н.э. на основе находок из комплексов Тывы и Тянь-Шаня [Дья-

конова 1970: табл. II, 19–22, 24, 31, 32, 35–38, 45, 47; Худяков 1986: 71; Кожомбердиев, Худяков 
1987: 81; рис. 4, 7, 18, 19].

Железные черешковые трёхлопастные наконечники c асимметрично-ромбическим (тип 6а–
б), ромбическим (тип 7а–б), шестиугольным (тип 8а–б) пером получили широкое распространение 
в колчанных наборах многих народов Восточной Евразии в 1-й пол. I тыс. н.э. Данные изделия 
зафиксированы у сяньби Маньчжурии и Юго-Восточного Забайкалья конца I – III в. н.э. (типы 6а, 
7а), у носителей кокэльской (типы 6б, 7а) и чаатинской (тип 7а) культур Тувы 2-й пол. III – V в. 
н.э., таштыкской культуры Хакасии IV–VI вв. н.э. (тип 7а), бурхотуйской культуры Забайкалья IV–
VI вв. н.э. (типы 6а, 8а), джетыасарской культуры Восточного Приаралья III–V вв. н.э. (типы 6а, 7а, 
в), одинцовской культуры Алтайской лесостепи 2-й пол. IV – V в. н.э. (типы 7а, 8а) [Худяков 1986: 
69–70, 92, 111; рис. 27, 25, 26; 36, 1–3; 49, 1, 3; Левина 1996: рис. 92, 21, 22, 26, 35–37, 46, 47, 50, 
51, 54, 56–66; Горбунов 2006: 30–31; рис. 25, 5, 6, 14–17, 23, 24, 27, 37, 39; и др.]. С учётом извест-

ных материалов, у кочевников булан-кобинской культуры они могут быть датированы следующим 
образом: шестиугольные без упора (тип 8а) – II в. до н.э. – V в. н.э.; асимметрично-ромбические 
и ромбические без упора (типы 6а, 7а) – II–V вв. н.э.; асимметрично-ромбические, ромбические, 
шестиугольные с кольцевым упором (типы 6б, 7б, 8б) – III–V вв. н.э.

Найденные в могильнике Чобурак-I трёхлопастные наконечники стрел килевидной формы 
с кольцевым и цилиндрическим упором (тип 9а-б) относятся к образцам, появившимся на Ал-

тае на основе листовидных наконечников, в свою очередь получивших распространение в данном 
регионе под влиянием среднеазиатской военной традиции в начале IV в. н.э. Похожие изделия 
с кольцевым упором (тип 9а) зафиксированы в булан-кобинском комплексе жужанского времени 
памятника Яломан-II, а также в оружейном наборе алтайских тюрок 2-й пол. V – 1-й пол. VII в. н.э. 
[Горбунов 2006: рис. 26, 9, 24].
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Зафиксированный в могильнике Чобурак-I трёхгранно-трёхлопастной ярусный наконечник 
стрелы с кольцевым упором (тип 10а), по-видимому, является результатом местного усовершен-

ствования изделий хуннуской военной традиции во 2-й пол. IV в. н.э. под влиянием «среднеазиат-

ского» (кенкольского) комплекса вооружения [Горбунов 2006: 39].
Показательными являются бронебойные наконечники стрел с листовидным (тип 11а-б) и ки-

левидным (тип 12а-б) пером. В Центральной Азии трёхгранные наконечники известны в вооруже-

нии хунну I в. до н.э. – I в. н.э. [Худяков 1986: 31; рис. 6, 1; 97]. Изделия с подобным сечением пера 
наиболее интенсивно использовались населением Средней Азии в III–VIII вв. н.э. [Кожомбердиев, 
Худяков 1987: 84; рис. 6, 7–10, 13–24; Левина 1996: рис. 92, 20, 23, 45]. В Северной Азии, в том 
числе на территории Алтая, такие предметы получили распространение в период широкого вне-

дрения железного доспеха во 2-й пол. IV – V в. н.э. [Горбунов 2006: 40].
Бронебойный четырёхгранный наконечник листовидной формы, снабжённый кольцевым 

упором (тип 13а), относится к редким элементам колчанных наборов воинов Центральной и Се-

верной Азии II в. до н.э. – III в. н.э. [Дьяконова 1970: табл. II, 29; Худяков 1986: 31, 71; рис. 6, 22; 
27, 19, 21; и др.]. Достаточно многочисленная серия похожих изделий происходит из комплек-

сов бурхотуйской культуры Восточного Забайкалья IV–VI вв. н.э., а также из памятников Кореи 
V в. н.э. [Худяков 1991: 56; рис. 26, 14, 23; Эрдэнэ-Очир 2011: 192–194]. Датировка наконечников 
типа 13а для булан-кобинской культуры определяется в рамках IV–V вв. н.э.

Единственный четырёхгранный срезень с четырёхугольным пером (тип 14а) из могильника 
Чобурак-I имеет аналогии в воинских арсеналах населения кокэльской культуры Тувы (2-я пол. 
III – IV в. н.э.), бурхотуйской (IV–VI вв. н.э.) и дарасунской (V–VI вв. н.э.) культур Восточного За-

байкалья, а также у народов Северного Китая и Кореи (IV–VI вв. н.э.) [Худяков 1986: рис. 27, 5–11; 
1991: 56; рис. 26, 13, 22; Эрдэнэ-Очир 2011: 194; рис. 9, 10, 11; и др.]. Прототипами таких изделий 
могли быть однолопастные геометрические срезни, использовавшиеся сяньби в конце I – начале 
III в. н.э. [Яремчук 2005: рис. 68, 7, 8, 10; 71, 2, 7, 8, 10; 74, 3, 4; 75, 7; 77, 2–4]. На территории Ал-

тая наконечники типа 14а появились, по-видимому, под влиянием сяньбийского или кокэльского 
комплекса вооружения в IV в. н.э. [Тишкин и др. 2018: 55].

Изучение обнаруженных в объектах некрополя Чобурак-I трёх железных однолезвийных ме-

чей позволило сделать ряд заключений. Прежде всего, необходимо отметить, что активное распро-

странение однолезвийных мечей на севере Центральной Азии произошло не ранее конца II – III в. 
н.э. [Николаев 2001: 88–89] или второй четверти I тыс. н.э. [Худяков 1986: 131]. Однолезвийное 
рубяще-колющее оружие массово представлено в арсенале населения кенкольской культуры Семи-

речья второй четверти I тыс. н.э. [Кожомбердиев, Худяков 1987: 89–90; рис. 7, 5–9]. На территории 
Алтайской лесостепи и Барабы использование таких мечей зафиксировано во 2-й пол. IV–V в. 
н.э. [Горбунов 2006: 63; рис. 49, 4–6; 62; 76]. С учётом имеющихся археологических источников, 
мечи из курганов № 30 и 30а памятника Чобурак-I, снабжённые полусегментовидным окончанием 
клинка без перекрестия и навершия, представляется возможным датировать не ранее середины 
IV в. н.э. В булан-кобинской культуре похожие экземпляры оружия с гладкой рукоятью найдены в 
погребениях жужанского времени (2-я пол. IV – 1-я пол. V в. н.э.) из памятников Берель и Верх-
Уймон [Горбунов 2006: 59, 111; Соенов 2017: 120]. Сохранившийся фрагментарно однолезвийный 
меч из кургана № 38, имеющий слегка выгнутую спинку и наклонный в сторону лезвия черен, 
также относится к образцам, появившимся в воинском арсенале населения Алтая не ранее IV в. 
н.э. Зафиксированные у некоторых мечей железные детали ножен в виде витых восьмёрковидных 
звеньев от цепочек относятся к показательным элементам снаряжения «булан-кобинцев» IV–V вв. 
н.э. [Матренин 2017: 17–25].

Все боевые ножи из могильника Чобурак-I с характерными особенностями оформления 
(треугольный в поперечном сечении клинок, остроугольное окончание острия, прямая либо на-
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клонная рукоять без перекрестия и навершия) появились на Алтае под влиянием позднехунну-

ской или раннесяньбийской военной традиций и стали самым распространённым средством ве-

дения рукопашного боя у «булан-кобинцев» во II–V вв. н.э. [Тишкин и др. 2018: 58–59; Серегин и 
др. 2022: 58–59]. Сохранившиеся части железных деталей ножен имеют датированные аналогии 
в экипировке булан-кобинcких воинов IV–V вв. н.э. [Матренин 2017: 17–25].

Найденная в женском захоронении из кургана № 33 некрополя Чобурак-I железная панцир-

ная пластина от ламеллярного доспеха, имеющая семь крепёжных отверстий по «периметру», 
связана с раннесяньбийским комплексом оборонительного вооружения. На Алтае пластина с наи-

более близким креплением (но с восьмью отверстиями) обнаружена в некрополе Степушка, боль-

шинство объектов которого датируется в рамках 2-й четв. IV – начала V в. н.э. [Тишкин и др. 2018: 
60, 162]. В паноплии воинов IV–V вв. н.э. пластины такой формы и пропорций использовались, 
по-видимому, для набора бармиц шлемов. Присутствие панцирной пластины в погребении моло-

дой женщины представляется возможным интерпретировать как подношение-оберег. Важно от-

метить, что это уже не первый случай обнаружения таких изделий в женских захоронениях булан-
кобинской культуры [Горбунов, Тишкин 2006: 83–84].

Заключение (Серегин Н.Н., Тишкин А.А., Матренин С.С., Паршикова Т.С.)
Проведённый анализ разных категорий оружия (восьми сложносоставных луков, 48 желез-

ных наконечников стрел, трёх мечей, шести боевых ножей, панцирной пластины) позволяет сде-

лать вывод, что набор боевых средств кочевников, оставивших группу курганов булан-кобинской 
культуры на комплексе Чобурак-I, был ориентирован на эффективное противостояние с хорошо 
защищённым противником и соответствовал средней коннице и, возможно, тяжеловооружённой 
пехоте. В комплексе вооружения дальнего боя количественно преобладали изделия, характерные 
для 2-й четв. I тыс. н.э., но при этом присутствовали предметы, появившиеся в раннесяньбийский 
период (II – 1-я пол. II в. н.э.). Продемонстрирована малочисленность экземпляров, появившихся 
в обозначенном регионе в хуннуское время. Установлено, что среди разных модификаций боевых 
наконечников стрел доминировали экземпляры с кольцевым упором, характерные для колчанных 
наборов «булан-кобинцев» 2-й пол. III – V в. н.э. Весьма показательным является присутствие 
в исследованном некрополе нескольких однолезвийных мечей, получивших распространение 
на Алтае не ранее середины IV в. н.э. В целом, по своему разнообразию и уровню развития из-

ученный набор предметов вооружения не уступал воинским арсеналам сяньби, а также других 
групп номадов Центральной и Северной Азии в предтюркское время.

Таким образом, проанализированная серия изделий из объектов жужанского времени па-

мятника Чобурак-I демонстрирует передовой комплекс наступательного оружия населения Алтая 
в эпоху Великого переселения народов, сложившийся под влиянием традиций военного дела ко-

чевников из других частей Азии. Публикуемые материалы и результаты их интерпретации будут 
способствовать дальнейшей детализации представлений об особенностях военного дела населе-

ния Алтая и сопредельных территорий на рубеже древности и раннего средневековья.
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