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УДК 903.23

С.С. Матренин1,2, А.А. Тишкин2

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

ПРЯЖКИ В КУЛьТУРЕ КОЧЕВНИКОВ АЛТАЯ ЖУЖАНСКОГО 
ВРЕМЕНИ (по материалам памятника Яломан-II)*

Представлен опыт изучения пряжек, обнаруженных при проведении раскопок курганов жужан-
ского времени на погребальном комплексе Яломан-II. Памятник находится в Онгудайском районе 
Республики Алтай (Россия). Представленная коллекция включает 17 изделий, среди которых десять 
являются поясными, четыре – уздечными, три – подпружными пряжками. Проведена классификация 
данных предметов и осуществлено сравнение их с известными образцами из памятников поздней 
древности и раннего Средневековья других регионов Евразии. Такой подход позволил установить 
хронологию разных модификаций пряжек булан-кобинской археологической культуры. Типоло-
гический анализ продемонстрировал влияние центральноазиатских традиций на генезис поясных 
и подпружных пряжек у кочевников Алтая во 2-й половине IV – 1-й половине V в. н.э. Рассмотрение 
«т-образных» пряжек двух типов указывает на их независимый генезис от похожих изделий, распро-
страненных в Европе. Пряжки с неподвижным шпеньком попадали на Алтай, скорее всего, с терри-
тории Тувы. Они выступают хронологическим индикатором погребений булан-кобинской культуры 
IV–V вв. н.э. Начальный этап использования роговых пряжек с подвижным язычком на территории 
Алтая относится к IV в. н.э. Своим происхождением они связаны с сяньбийской культурной тради-
цией. Публикуемый вещественный материал является информативным источником для уточнения 
относительной хронологии памятников Южной Сибири жужанского времени, а также для рекон-
струкции системы жизнеобеспечения кочевников Алтая предтюркского периода.

Ключевые слова: Алтай, булан-кобинская культура, снаряжение, пряжки, классификация, дати-
ровка, система жизнеобеспечения.
DOI: 10.14258/tpai(2016)2(14).-04

Введение
Важными элементами системы жизнеобеспечения кочевников Алтая в период 

поздней древности являлись различные приспособления, позволявшие эффективно 
реализовать основные виды деятельности. Среди них особое место занимают пряжки, 
которые широко использовались при формировании конской амуниции, а также в во-
инском и разном хозяйственном снаряжении. Такие изделия демонстрируют вариа-
бельность в зависимости от назначения, времени бытования и традиции применения, 
что позволяет рассматривать их в качестве этнокультурных и хронологических инди-
каторов при изучении полученных археологических материалов.

Важной составляющей датирования памятников Алтая является комплексный 
анализ погребального инвентаря на основе классификации и типологии. Определен-
ные результаты подобного рода исследований уже получены в процессе изучения эки-
пировки верхового коня, предметов вооружения и воинского снаряжения, украшений 
и других элементов костюма булан-кобинской культуры [Тетерин, 1995, 2001, 2004, 
2005; Худяков, 1997, 2002; Эбель, 1998; Горбунов, 2003, 2006, 2007; Трифанова, 2006; 
Горбунов, Тишкин, 2006; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2011, 2012а–б, 2014; Матренин, 
2011, 2012, 2013; Матренин, Тишкин, Плетнева, 2014; Тишкин, Матренин, 2010, 2011, 
2012, 2013а–б; Матренин, Тишкин, 2014, 2015; и др.].

* Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект №16-18-10033 «Формирова-
ние и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий 
в поздней древности и средневековье: комплексная реконструкция».
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Пряжки (конструкция, предназначенная для застегивания ремня, в состав ко-
торой обязательно входят рамка, фиксатор ремня, а в отдельных случаях и щиток) 
выступают информативным источником для определения относительной хронологии. 
В настоящей публикации вводятся в научный оборот результаты изучения данной 
категории ременных гарнитур, обнаруженных в процессе раскопок курганов жужан-
ского времени (2-я половина IV – 1-я половина V в. н.э.) на погребальном комплексе 
Яло ман-II. Обозначенный некрополь расположен вблизи устья р. Большой Яломан, 
на четвертой надпойменной террасе левого берега Катуни, в Онгудайском районе 
Республики Алтай (рис. 1). Он изучался экспедицией Алтайского государственного 
университета под руководством одного из авторов статьи на протяжении шести поле-
вых сезонов (2001–2003, 2005, 2007, 2008 гг.). Данная работа является продолжением 
исследований в области атрибуции вещественных источников этого информативного 
памятника [Тишкин, 2005, 2007, 2011; Горбунов, 2006, 2007; Тишкин, Горбунов, 2005, 
2006, 2007; Тишкин, Горбунова, 2005; Горбунов, Тишкин, 2006; Тишкин, Матренин, 
2010, 2011, 2012; Tishkin, 2011; и др.].

Рис. 1. Место расположения памятника Яломан-II на орографической карте Алтая
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Материалы и методы исследований
Для анализа привлечены 17 изделий разной степени сохранности из семи погребе-

ний. Среди них десять являются поясными, четыре – уздечными, три – подпружными 
пряжками. Классификация данных экземпляров осуществлялась на основе таксономиче-
ской схемы со следующими уровнями обозначенных показателей: группа – материал для 
изготовления рамки и щитка пряжки; разряд – вид фиксатора свободного конца ремня; 
раздел – размещение фиксатора ремня на рамке; отдел – наличие или отсутствие щит-
ка, особенности соединения его с рамкой; подотдел – способ крепления щитка к ремню; 
тип – абрис рамки; вариант – форма и длина лицевой части щитка [Тишкин, Матренин, 
2010; Матренин, 2013а; Матренин, Тишкин, 2015]. В результате классификации выделе-
ны 12 типов пряжек, дополненных девятью вариантами. Данный опыт таксономического 
группирования будет полезен при дальнейшем рассмотрении всей совокупности пряжек, 
найденных при исследованиях памятников жужанского времени Южной Сибири и со-
предельных территорий. Объединение всех видов пряжек (поясных, уздечных, подпруж-
ных) на данном этапе обусловлено схожим функциональным применением и организа-
цией поиска оптимальных путей для анализа данной категории древних изделий.

Группа I. Железные пряжки.
Разряд I. Подвижный язычок.
Раздел I. Язычок размещается на основании рамки.
Отдел I. Без щитка.
Тип 1. Округлые. Две подпружные пряжки: курганы №29 и 30 (рис. 2.-1–2).
Тип 2. Овальные, вытянутые длинной осью по вертикали. Одна поясная пряжка: 

курган №33, могила-2 (рис. 2.-3).
Отдел II. С подвижным щитком-полуобоймой (выделенным от рамки), фиксиру-

ющимся к ремню с помощью вставных шпеньков.
Тип 3. Округлые. Вариант а – с прямоугольным щитком средней длины. Одна 

поясная пряжка: курган №31 (рис. 2.-4); 2 экз. уздечных пряжек: курганы №31 и 33 
(могила-2) (рис. 2.-4–5, 7).

Тип 4. Овальные, вытянутые по вертикали. Одна уздечная пряжка. Вариант а – 
с прямоугольным щитком средней длины: курган №32 (рис. 2.-6).

Тип 5. Арочные. Вариант а – с прямоугольным щитком средней длины. Одна 
уздечная пряжка: курган №30 (рис. 2.-8).

Тип 6. Восьмерковидные. Вариант а – с прямоугольным коротким щитком. Одна 
поясная пряжка: курган №32 (рис. 2.-9).

Отдел IIIа. С неподвижным щитком (выделенным от рамки), фиксирующимся 
к ремню с помощью вставных шпеньков.

Тип 7. Округлые. Вариант а – с прямоугольно-овальным длинным щитком. Две 
поясные пряжки: курган №31 (рис. 2.-10–11).

Раздел II. Язычок размещается на цельной вертлюге в приемной прорези рамки.
Отдел I. Пряжки без щитка.
Тип 8. «Т-образные». Одна поясная пряжка: курган №32 (рис. 2.-12).
Отдел II. С подвижным щитком-полуобоймой (выделенным от рамки), фиксиру-

ющимся к ремню с помощью вставных шпеньков.
Тип 9. «Т-образные». Две поясные пряжки. Вариант а – с прямоугольным щитком 

средней длины: курган №30 (рис. 2.-13). Вариант б – с прямоугольным длинным щит-
ком: курган №29 (рис. 2.-14).
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Рис. 2. Пряжки из исследованных курганов жужанского времени на памятнике Яломан-II 
(Центральный Алтай): 1, 8, 13 – курган №30; 2, 14 – курган №29; 3, 7, 17 – курган №33, 

могила-2; 4, 5, 10, 11 – курган №31; 6, 9, 12, 18 – курган №32; 15 – курган №33, могила-1; 
16 – курган №20 (в скобках указаны номера выделенных типов в представленной 

классификационной схеме); 1–16 – железо; 17 – рог; 18 – рог, железо
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Разряд II. Неподвижный шпенек-язычок.
Раздел III. Неподвижный шпенек располагается на дужке рамки.
Отдел I. Пряжки без щитка.
Тип 10. Подквадратные. Одна поясная пряжка: курган №33, могила-1 (рис. 2.-15).
Отдел II. С подвижным щитком-полуобоймой (выделенным от рамки), фиксиру-

ющимся к ремню с помощью вставных шпеньков.
Тип 11. Трапециевидные. Вариант а – с прямоугольным коротким щитком (щиток 

пряжки обломан). Одна поясная пряжка: курган №20 (рис. 2.-16).
Группа II. Роговые пряжки.
Разряд I. Подвижный язычок.
Раздел III. Язычок располагается на вставной вертлюге в виде железного стержня 

в основании рамки.
Отдел IIIб. С неподвижным щитком (выделенным от рамки), фиксирующимся к рем-

ню с помощью концевой прорези, соединенной с прорезью для свободного конца ремня.
Тип 12. Арочные. Вариант а – с трапециевидным коротким щитком. Одна под-

пружная пряжка: курган №33, могила-2 (рис. 1.-17).
Обсуждение полученных результатов

На основании осуществленной классификации пряжек приведем некоторые ре-
зультаты их типологического изучения. Железные изделия (группа I) с подвижным 
язычком (разряд I) на основании рамки (раздел I) традиционно рассматриваются 
в качестве хронологического индикатора начала хуннуского (сюннуского) времени 
в Центрально-Азиатском регионе. Наиболее ранние экземпляры их происходят из па-
мятников хунну (сюнну) Монголии и Забайкалья II в. до н.э. [Коновалов, 1976, табл. XI, 
XII; Давыдова, 1996, табл. 1, 3, 8, 10–12, 23, 26, 35, 40, 49, 50, 52; Миняев, 1998, табл. 7, 
23, 40, 56, 67, 82, 93, 96, 104, 108, 120; Пань Лин, 2007, с. 63–73]. Распространение 
данной модификации пряжек на землях Алтае-Саянской горной страны соотносится 
с проникновением населения, испытавшего сильное влияние культуры хунну (сюнну). 
Имеющиеся материалы с территории Алтая не снимают проблемы их некоторого «за-
паздывания» по отношению к центральноазиатским аналогиям.

В Среднюю Азию пряжки с подвижным язычком были занесены в конце II в. до н.э. 
«восточными» кочевниками во время разгрома Греко-Бактрии и приобрели популяр-
ность в I в. до н.э. во многих областях [Мандельштам, 1966, табл. XLIV.-1–3, XLII.-
11–12, XLI.-1–7, 9–10, 16–17, с. 111–112; Мандельштам, 1975, с. 140–141, табл. XV.-
1–2, XIV.-10–12, XXXI.-3, 8–9, XXXII.-2; Горбунова, 1984, рис. 2.-69; 2001, с. 128–130; 
Оболдуева, с. 166, рис. 4.-9, 12; Маслов, Яблонский, 1996, с. 176, рис. 2.-4, 5; Подушкин, 
2006, с. 214, 226]. 

Металлические пряжки с подвижным язычком попадают в Верхнее Приобье в I в. 
до н.э., по-видимому, во 2-й половине столетия [Троицкая, 1979, табл. XXIV.-13–14, 
XLVI.-88; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 22; Дураков, 1995, с. 50, рис. 6.-18; Фролов, 
Шамшин, 1999, рис. 2.-9–10].

Пряжки с округлой рамкой типа 1 появились у населения булан-кобинской культуры 
Алтая во 2-й трети II в. до н.э. и использовались до V в. н.э. включительно. Производными 
от пряжек типа 1 являются экземпляры с овальной, симметрично изогнутой рамкой (тип 2). 
Они обнаруживают многочисленные аналогии на территории Алтая и Тувы в погребениях 
II–V вв. н.э. Для застегивания седельных ремней пряжки типов 1 и 2 использовались редко.
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Железные пряжки с подвижным язычком на основании рамки, имеющие щи-
ток в виде подвижной пластины-полуобоймы, которая фиксируется к ремню с помо-
щью вставных шпеньков (отдел I), вероятно, раньше всех стали использовать хунну 
(сюнну) Монголии и Забайкалья в конце I в. до н.э., но особенно часто в I – начале 
II в. н.э. [Коновалов, 1976, табл. XI.-13, 17; Цэвэндорж, 1990, рис. 4.-5; Цэвэндорж, 
2000, зур. 12; Төрбат, Амартүвшин, Эрдэнэбат, 2003, т. 209, зур. 3; Худгийн…, 2003, 
зур. 18.-4–6; Амартувшин, Хатанбаатар, 2010, т. 289, зур. 7]. У кочевников Алтая 
пряж ки типов 3 и 4 появились во II в. н.э. под влиянием позднехуннуской или ран-
несяньбийской материальных культур. Широкую популярность они получат с конца 
II – III в. н.э. и будут применяться до финала существования булан-кобинской общно-
сти (V в. н.э.) [Матренин, 2013а]. Как массовое явление пряжки данной конструкции 
исчезли у тюрок (2-я половина V – XI в. н.э.). Сравнительное изучение археологиче-
ских материалов Центральной и Северной Азии позволяет сделать вывод о том, что 
щитки средних и удлиненных модификаций появляются позже укороченных (види-
мо, в III в. н.э.), преобладая в количественном отношении в памятниках IV–V вв. н.э. 
[Мат ренин, 2013а].

Пряжки с подвижным язычком на основании рамки арочной формы и с прямо-
угольным щитком средней длины (тип 5) обнаруживают сходство с экземпляром из 
позднекокэльского комплекса V в. н.э. Усть-Хадынных-III в Западной Туве [Панкова, 
2003, рис. 4.-11]. В цветном металле аналогии данному типу зафиксированы в эки-
пировке верхового коня поздних сяньби Северного Китая конца III – начала IV в. н.э. 
и у когурё в IV–VI вв. н.э. [Dong Gao, 1995, рис. 1.-1, 2; Wang Wei, 1997, fig. 3.-8; 4.-3; 
6.-4]. Среди бронзовых изделий также можно назвать пряжку в кургане верхнеобской 
культуры VI–VII вв. н.э. Тимирязевского могильника-II в Томском Приобье [Беликова, 
Плетнева, 1983, рис. 70.-4]. Принимая во внимание приведенные сравнения, хроноло-
гический диапазон бытования пряжек типа 5 у населения булан-кобинской культуры 
предварительно определяется в рамках III–V вв. н.э. Наиболее близкая аналогия яло-
манскому экземпляру представлена поясной пряжкой из погребения IV в. н.э. могиль-
ника Степушка-I (Центральный Алтай) [Матренин, 2013а, с. 232; Тишкин, Матренин, 
Кунгуров, 2015, рис. 2.-1]. Похожая по оформлению железная уздечная пряжка обна-
ружена в тюркской оградке 2-й половины V – 1-й половины VI в. н.э. на могильнике 
Кудыргэ (Восточный Алтай) [Илюшин, 2000, рис. 2.-1].

Восьмерковидная пряжка типа 6 представлена вариантом с прямоугольным ко-
ротким щитком. Она является производной от пряжек с рамками арочной и вытянуто-
арочной форм. В бесщитковом исполнении пряжки с восьмерковидной рамкой извест-
ны в памятниках Среднего Енисея I в. до н.э. – II в. н.э. и в сяньбийских погребениях 
Юго-Восточного Забайкалья II–IV вв. н.э. (Зоргол-I) Большая Канга [Кузьмин, 2011, 
табл. 40.-19–20; Яремчук, 2005, рис. 96.-3; Вадецкая, 1999, рис. 65]. Пряжки типа 6 
обнаружены в погребениях булан-кобинской культуры из могильников Бике-I (1 экз.), 
Айрыдаш-I (1 экз.), Булан-Кобы-IV (1 экз.). Нижнюю дату их возможного появления 
у кочевников Алтая можно определить предварительно в рамках III в. н.э. Вопрос 
о верхней временной границе бытования пряжек типа 6 у булан-кобинского населения 
условно определяется V в. н.э., что подтверждает находка на могильнике Яломан-II.

Железные подвижноязычковые пряжки (с подвижным язычком на основании рам-
ки и неподвижным четко выделенным щитком, фиксирующимся к ремню с помощью 
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вставных шпеньков (отдел IIIа)) представлены двумя экземплярами, выделенными 
в тип 7. У народов Евразии «гунно-сарматского» (хуннуско-сяньбийско-жужанского) 
времени данные модификации поясных пряжек представляют самобытные образцы 
снаряжения, сформировавшиеся на основе разных исходных прототипов. Пряжки 
такой конструкции известны у носителей кенкольской культуры Тянь-Шаня в III–
IV вв. н.э. [Заднепровский, 1992, табл. 31.-20–21]. Единичные находки железных 
«догеральдических» пряжек с цельными щитками с территории Северного Кавка-
за датируются V–VI вв. н.э. [Абрамова, 1997, рис. 19.-23, с. 27–28; рис. 28.-4, с. 29]. 
В западном лесном Поволжье известна «гибридная» пряжка такой конструкции в па-
мятнике писеральско-андреевского типа, датирующегося II – началом III в. н.э. [Зу-
бов, Михеев, 2006, рис. 4.-9, с. 211]. В Прикамье железные цельнощитковые пряж-
ки распространялись с VI в. н.э. [Генинг, Мырсина, 1967, табл. IV.-15]. У населения 
булан-кобинской культуры Алтая пряжки типа 7а носят экспериментальный характер 
и не имеют точных аналогий в снаряжении народов Северной и Центральной Азии 
II–V вв. н.э. Изготовление данной модификации пряжек кочевниками Алтая жужан-
ского времени основано на развитой местной традиции производства подвижнощит-
ковых пряжек типов 3 и 4. Наиболее вероятный период появления пряжек типа 7 от-
носится к концу IV – 1-й половине V в. н.э.

Железная пряжка с подвижным язычком на цельной вертлюге (раздел I), без щит-
ка (отдел I) и с рамкой «т-образной» формы (тип 8) обнаруживает разновременные 
аналогии в снаряжении кочевников «западной» и «восточной» частей степного пояса 
Евразии. У восточно-европейских номадов такие пряжки использовались в среднесар-
матское время (во 2-й половине I – начале II в. н.э.) и на начальной фазе позднесар-
матского периода (2-я половина II – 1-я половина III в. н.э.) [Симоненко, 2004, с. 145; 
Медведев, 2004, с. 91–92, рис. 1.-53; Труфанов, 2004, рис. 4.-1, 3–10; 5; Малашев, 2000, 
рис. 3Б.- 2–3; 5А.-3; Зайцев, Мордвинцева, 2004, с. 182, рис. 8.-37–38]. Похожие экзем-
пляры встречены на территории Тувы в позднем погребении улуг-хемской культуры 
некрополя Аймырлыг-XXXI, а также в памятниках кокэльской культуры III–V вв. н.э. 
[Дьяконова, 1970, табл. XII.-24, 33, 47; Николаев, 2000, рис. 3.-2; 4.-2, 5]. Сходство 
с поясными гарнитурами европейского облика не является основанием для удревне-
ния пряжек типа 8 с территории Алтая [Матренин, 2013, с. 233–234]. Период исполь-
зования таких изделий носителями булан-кобинской культуры Алтая приходится на 
III–V вв. н.э. [Матренин, 2013а, с. 233–234].

Железные пряжки с подвижным язычком на цельной вертлюге в прорези рамки, 
с подвижным щитком – полуобоймой (отдел IIа), имеющими рамку «т-образной» фор-
мы (тип 9), обнаруживают аналогии в погребальных памятниках Тувы и Монголии 
[Дьяконова, 1970, табл. XII.-24, 33, 47; Николаев, 2000, рис. 3.-2; 4.-2, 5; Худяков, Цэ-
вэндорж, 1986, рис. 1]. Анализ имеющихся материалов позволяет сделать вывод, что 
начальный период использования пряжек типа 9 кочевниками Алтая приходится на 
III в. н.э., вероятно, ближе к середине столетия [Матренин, 2013а, с. 234]. «Т-образные» 
пряжки с подвижным щитком могли повлиять на генезис одного из типов таштыкских 
пряжек с неподвижным шпеньком [Азбелев, 1992].

Результаты поиска аналогий железным пряжкам с неподвижным шпеньком без 
щитка типа 10 с территории Алтая продемонстрировали наибольшее их сходство с ре-
менными гарнитурами из погребений кокэльской культуры Тувы и позднеташтыкских 
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памятников Среднего Енисея [Вайнштейн, Дьяконова, 1966, табл. XIII.-13–16; Дьяко-
нова, 1970, табл. XII.-11–12; Kenk, 1984, Abb. 21 B.-1; 22 M.-2; 34 C.-3; 35 E.-5; 50 E.-2; 
51 C.-3; Мандельштам, Стамбульник, 1992, табл. 81.-26, 29; Памятники…, 2010, с. 68; 
Грязнов, 1979, рис. 70.-11; Вадецкая, 1999, табл. 66, 71, 88, с. 122]. У носителей бу-
лан-ко  бинской культуры пряжки данного типа появились в результате контактов с пле-
менами Тувы в конце III – начале IV в. н.э. Данные типы встречаются в памятниках 
локальных групп населения Центрального и Восточного Алтая в IV–V вв. н.э. [Матре-
нин, 2013а; Тишкин, Матренин, Кунгуров, 2015]. Они не известны в ранних тюркских 
комплексах 2-й половины V – 1-й половины VI в. н.э., равно как и в археологических 
материалах, отражающих более поздние этапы развития материальной культуры сред-
невековых номадов Алтая.

Поясные пряжки с неподвижным шпеньком на рамке трапециевидной формы 
типа 11, оснащенные щитком-полуобоймой, имеют ограниченный ареал распростране-
ния, связанный с Алтае-Саянской горной страной. Центром их широкого применения 
была Тува, где они известны в памятниках кокэльской культуры со 2-й половины III в. н.э. 
[Вайнштейн, Дьяконова, 1966, табл. XIII.-17; Вайнштейн, 1970, рис. 100.-1; Дьяконова, 
1970, табл. XI.-35–38, 41, 58; XII.-30, 32, 48; Памятники…, 2010, с. 34]. На Среднем Ени-
сее аналогичная пряжка найдена в могильнике Староозначенская переправа I [Тетерин, 
1999, рис. 2.-12]. Похожие по конструкции изделия из цветного металла представлены 
в таштыкском склепе №1 Изыхского чаатаса, который относится к более позднему вре-
мени (не ранее VI в. н.э.) [Вадецкая, 1999, с. 122, рис. 64, табл. 90]. Населением Алтая 
пряжки типа 11 могли быть заимствованы от кочевников Тувы на рубеже III–IV вв. н.э. 
[Тишкин, Матренин, Шмидт, 2012б; Матренин, 2013а, с. 234–235].

Пряжки из рога (группа II), с подвижным язычком на вставной вертлюге в виде 
железного стержня в основании рамки (раздел III), с неподвижным щитком (выделен-
ным от рамки), фиксирующимся к ремню с помощью прорези, соединенной с отвер-
стием для свободного конца ремня (отдел IIIб), имеют наиболее ранние (известные на 
сегодняшний день) аналогии в погребениях Бурятии II–I вв. до н.э., близких и более 
поздних по времени комплексов Восточного Забайкалья, идентифицируемых с ар-
хеологической культурой хунну (сюнну) [Асеев, Кириллов, Ковычев, 1984, с. 77–78, 
124, табл. ХI.-16, ХХIV.-7; Давыдова, 1995, табл. 185.-20; 1996, табл. 58.-13; Ковычев, 
2006, с. 255; Яремчук, 2005]. Широкое применение таких пряжек в данных регионах, 
а также в соседних районах Внутренней Монголии и Маньчжурии связано с сяньби 
начиная с периода военно-политического господства созданной ими кочевой империи 
на рубеже I–II вв. н.э. От сяньби или других центральноазиатских номадов единичные 
экземпляры роговых пряжек с подвижным язычком на вертлюге попадают в Южную 
и Западную Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию, Западное Приуралье и на 
более отдаленные европейские территории [Тишкин, Матренин, 2010, с. 225–226; 
2013б, с. 67]. Булан-кобинские роговые пряжки с подвижным язычком на вертлюге 
своим происхождением восходят к сяньбийской культурной традиции. Производство 
их кочевниками Алтая могло быть освоено в конце III – IV в. н.э. [Тишкин, Матренин, 
2010, с. 226]. Точные аналогии пряжке с арочной рамкой типа 12 нам пока не известны, 
несмотря на то, что по отдельности все характерные для него признаки неоднократно 
фиксируются в памятниках сяньби, тюрок и других средневековых народов, правда, 
в разных комбинациях. Важно отметить, что пряжка из могильника Яломан-II отличает-
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ся от своих сяньбийских прототипов видом прорезей, более изящным исполнением 
дужки, боковых сторон рамки и абриса щитка, что свидетельствует о ее более позднем 
возрасте по сравнению с экземплярами II в. до н.э. – начала III в. н.э. Основываясь на 
сделанных типологических наблюдениях, яломанскую пряжку типа 12 можно датиро-
вать 2-й половиной IV – V в. н.э. Следует констатировать значительное сходство булан-
кобинских и тюркских пряжек. Это отражает их генетическую преемственность, обу-
словленную развитием данных предметов на одной территории под влиянием общего 
центральноазиатского импульса кочевой моды в период существования Жужанского 
каганата, включавшего в свой состав с 359 по 552 г. н.э. земли Алтая.

Заключение
Осуществленный типологический анализ пряжек из могильника Яломан-II по-

зволил определить их датировку и генезис. Сравнительное изучение археологических 
материалов данного комплекса подтверждает вывод о том, что развитие пряжек у ко-
чевников Алтая жужанского времени (2-я половина IV – 1-я половина V в. н.э.) проис-
ходило под воздействием центральноазиатской моды формирования и использования 
ременных гарнитур и имело определенное своеобразие по сравнению с эволюцией 
ременных гарнитур народов Европы.
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S.S. Matrenin, A.A. Tishkin
THE BUCKLES IN THE CULTURE OF ALTAI  NOMADS  

OF THE  ZHUZHAN TIME (based on the Yaloman-2 monument)

The article presents the experience of the study of the buckles found in the process of the excavation of 
the mounds of the Zguzhan time on the Yaloman-2 burial ground. The monument is located in the Onguday 
district of the Altai Republic (Russia). The presented collection includes 17 items: ten belts buckles, 
four bridle buckles, three girth buckles. The classification of the given objects has been made and their 
comparison with the already known objects from the monuments of the late antiquity and the early Middle 
Ages in other regions of Eurasia has been carried out.  This approach allowed establishing a chronology of 
different modifications of the buckles of the  Bulan-Koba archaeological culture.

The typological analysis demonstrated the influence of Central Asian traditions on the genesis of 
belt and girth buckles of Altai nomads in the 2nd half of the 4th century – 1st half of the 5th century BC. The 
research of the T-shaped buckles of two types indicates that their origin is independent from the origin of 
similar products popular in Europe.

Buckles with the fixed peg most likely came to Altai from the territory of Tuva. They act as a 
chronological indicator of the burials of the Bulan-Koba culture of the 4 – 5th centuries AD. The initial stage 
of the use of horn buckles with a movable latch refers to the 4th century AD. Their origin is linked to the 
Syanbi cultural tradition.

The published material is an informative source to clarify the relative chronology of the monuments 
of South Siberia of the Zhuzhan time, as well as to reconstruct the Altai nomads life supporting system of  
the pre-Turkic period.

Key words: Altai, Bulan-Koba culture, equipment, buckles, classification, dating, life-supporting system. 
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