
88

Результаты изучения материалов археологических исследований

УДК 902.2(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

КОСТЯНЫЕ (РОГОВЫЕ) НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ 
НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ ЖУЖАНСКОГО ВРЕМЕНИ  

(по материалам археологического комплекса Чобурак-I)*

Представлены результаты систематизации и анализа костяных (роговых) наконечников стрел, 
обнаруженных в ходе раскопок объектов жужанского времени археологического комплекса Чобурак-I 
(Северный Алтай). Осуществлена классификация 14 изделий, зафиксированных в пяти мужских по-
гребениях обозначенного памятника. Установлено, что в анализируемой коллекции присутствуют как 
уже известные, так и специфические типы наконечников стрел, часть из которых не имеют точных 
аналогий в материалах булан-кобинской культуры. Анализ обозначенной группы находок показал, 
что проникатели с черешковым насадом разрабатывались на основе местных образцов предшество-
вавшего сяньбийского времени. Данные изделия существовали на протяжении длительного периода 
(по-видимому, в рамках II–V вв. н.э.). Наконечники стрел с выступающей втулкой бочонковидной 
формы датируются 2-й четвертью I тыс. н.э. Значительное сходство подобных изделий с экземпля-
рами из памятников бурхотуйской культуры IV–VI вв. н.э. может свидетельствовать об ориентации 
косторезного дела населения Алтая и Восточного Забайкалья на общие «образцы» материальной 
культуры одной из этнических групп сяньби. Определенным своеобразием отличается наконечник 
с зажимным насадом, который по своим типологическим признакам относится к достаточно позд-
ним модификациям. Сравнительное изучение зажимных и втульчатых наконечников демонстрирует 
преемственность косторезного дела поздних «булан-кобинцев» и ранних тюрок Алтая.
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Введение
Наконечники стрел из кости и рога являются достаточно распространенной ка-

тегорией находок в археологических памятниках Алтая поздней древности и раннего 
Средневековья. Имеющиеся материалы демонстрируют использование таких предме-
тов в качестве элементов вооружения и охоты в скифо-сакское время (конец IX – III в. 
до н.э.), а также преимущественно в составе охотничьего инвентаря в хуннуско-сянь-
бийско-жужанский (II в. до н.э. – V в. н.э.) и тюркский (2-я половина V – XI в.) перио-
ды. Костяные (роговые) наконечники стрел выступают информативным источником 
для изучения систем жизнеобеспечения разных социумов. Некоторые модификации 
данных изделий являются хронологическими маркерами и индикаторами взаимодей-
ствия носителей разных культур.

К проблемам генезиса и хронологии костяных (роговых) наконечников стрел ко-
чевников Алтая рубежа древности и раннего Средневековья обращались разные спе-
циалисты [Худяков, 1986; 1997; 2002; 2014; 2016; Мамадаков, 1990; Соенов, Эбель, 
1992; Эбель, 1998; Сальникова, 1999; Тетерин, 2004; Соенов, Константинов, Трифано-
ва, 2018; и др.]. Ряд наблюдений и заключений представлен в работах авторов настоя-
щей статьи [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 119–125; Матренин, Серегин, 2019]. 

* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект №18-09-00536а 
«Хронология археологических комплексов Алтая хуннуско-сяньбийского времени и раннего средне-
вековья (II в. до н.э. – XI в. н.э.)»).
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В обозначенных исследованиях отмечены специфические черты некоторых изделий 
из комплексов булан-кобинской культуры, а также обозначен круг вещественных ис-
точников из других регионов, актуальных в рамках сравнительного анализа. Кроме 
того, имеется опыт изучения технологических аспектов производства серии костяных 
(роговых) наконечников стрел, обнаруженных в памятниках региона 1-й половины 
I тыс. н.э. [Бородовский, 1997].

Объективное представление об эволюции многих типов наконечников из кости 
и рога у населения булан-кобинской культуры Алтая может дать типология обширной 
коллекции изделий из разновременных погребальных комплексов II в. до н.э. – V в. н.э. 
Большое значение в данном контексте имеет введение в научный оборот всех артефак-
тов как из хорошо известных, так из недавно раскопанных объектов.

Данная статья посвящена систематизации, анализу и хронологической интер-
претации костяных (роговых)* наконечников стрел из некрополя булан-кобинской 
культуры Чобурак-I, зафиксированного на территории Северного Алтая. Обозначен-
ный разновременный погребально-поминальный комплекс располагается в Чемаль-
ском районе Республики Алтай, на правобережной террасе Катуни, в 3,6 км к югу от 
с. Еланда (рис. 1). В 2017–2019 гг. экспедицией АлтГУ там изучена серия курганов 
жужанского времени [Серегин и др., 2019а–б].

Материалы и методы
Костяные (роговые) наконечники стрел обнаружены в пяти мужских пог ре  бениях 

жужанского времени на комплексе Чобурак-I. Они представлены 15 экз. (рис. 2–3). 
Данные изделия входили в состав сопроводительного инвентаря. Расположение 
рассматриваемых предметов в могилах варьировало. Однако во всех случаях они на-
ходились рядом с железными наконечниками стрел, очевидно, составляя один комп-
лект в колчане. В большинстве случаев костяные (роговые) наконечники стрел были 
зафиксированы в районе пояса погребенного человека (курганы №30а, 31а и 38), а так-
же по одному разу обнаружены на груди покойного (курган №31) и в районе ступней 
(курган №29).

Несмотря на сравнительную немногочисленность, костяные (роговые) наконеч-
ники стрел из комплекса Чобурак-I достаточно разнообразны по своим морфологи-
ческим признакам. Среди них 14 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности. 
Они были классифицированы по следующему комплексу признаков: группа отражает 
материал изготовления; разряд – способ насада наконечника на древко; раздел – 
поперечное сечение пера; отдел – наличие острия и общий силуэт пера в продольной 
плоскости; тип – абрис пера; вариант – особенности перехода пера в насад, наличие/
отсутствие свистунки, форма и/или пропорция насада.

В результате систематизации выделены одна группа, три разряда, четыре раздела, 
два отдела, шесть типов костяных (роговых) наконечников стрел, дополненных восе-
мью вариантами.

Группа I. Костяные (роговые).
Разряд I. Черешковые.
Раздел I. Трехгранные.
Отдел I. Заостренные, негеометрические.
* При отсутствии специальной экспертизы разделить костяные и роговые экземпляры сложно. 

Поэтому здесь и далее в тексте используется такое обозначение: костяные (роговые).
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Рис. 1. Карта-схема расположения погребально-поминального комплекса Чобурак-I



91

Серегин Н.Н. и др. Костяные (роговые) наконечники стрел населения Алтая…

Тип 1. Листовидные. Вариант а – покатые плечики, без свистунки, четырех уголь-
ный черешок укороченных пропорций. Всего 2 экз. из кургана №31а (рис. 2.-1–2). Ва-
риант б – покатые плечики, без свистунки, четырехугольный черешок удлиненных 
пропорций (больше длины пера). Всего 2 экз. из курганов №30а и 31а (рис. 2.-3–4).

Раздел II. Многогранные.
Отдел II. Заостренные, геометрические.
Тип 2. Ромбические. Вариант а – покатые плечики, без свистунки, четырехуголь-

ный черешок укороченных пропорций (равен длине пера). Всего 1 экз. из кургана 
№30а (рис. 2.-5).

Разряд II. Втульчатые.
Раздел I. Трехгранные.

Рис. 2. Костяные (роговые) наконечники стрел из курганов жужанского времени 
погребально-поминального комплекса Чобурак-I. Рисунки выполнены И.А. Чудилиным
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Отдел II. Заостренные, геометрические.
Тип 3. Пятиугольные. Вариант а – покатые плечики, цельная свистунка, высту-

пающая втулка бочонковидной формы. Всего 1 экз. из кургана №38 (рис. 2.-6). Ва-
риант б – покатые плечики, без свистунки, выступающая втулка цилиндрической 
формы. Всего 1 экз. из кургана №38 (рис. 2.-7).

Раздел III. Ромбовидные.
Отдел I. Заостренные, геометрические.
Тип 4. Пятиугольные. Вариант а – покатые плечики, цельная свистунка, высту-

пающая втулка бочонковидной формы. Всего 4 экз. из кургана №38 (рис. 2.-8–11). 

Рис. 3. Костяные (роговые) наконечники стрел из курганов жужанского времени 
погребально-поминального комплекса Чобурак-I. Фото Н.Н. Серегина
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Раздел IV. Округлые с граненым острием.
Отдел II. Заостренные, геометрические.
Тип 5. Пятиугольные. Вариант а – без плечиков, цельная свистунка, выступаю-

щая втулка бочонковидной формы. Всего 2 экз. из курганов №29 и 31 (рис. 2.-12–13). 
Разряд III. Зажимные.
Раздел III. Ромбовидные.
Отдел II. Заостренные, геометрические.
Тип 6. Пятиугольные. Вариант а – покатые плечики, без свистунки, длина на-

сада равна перу. Всего 1 экз. из кургана №30а (рис. 2.-14).
В рамках типологического анализа костяных (роговых) наконечников стрел при -

в лекались вещественные материалы хуннуско-сяньбийско-жужанского времени (II в. 
до н.э. – V в. н.э.) и раннего Средневековья (2-я половина I тыс. н.э.) из памятников 
Центральной, Северной и Средней Азии.

Результаты и их обсуждение
Наконечники стрел с черешковым насадом из археологического комплек-

са Чо бурак-I представлены двумя типами, имеющими разное сечение и абрис пора-
жающей части. Черешковые трехгранные наконечники встречаются в памятниках 
булан-кобинской культуры Алтая довольно редко. По своему облику они совершен-
но не похожи на местные экземпляры предшествовавшего скифо-сакского времени. 
В Центральной Азии аналогии наконечникам с листовидным пером типа 1а–б зафик-
сированы в погребениях сяньби степной Даурии и Северо-Западной Маньчжурии кон-
ца I – начала III в. н.э., а также в памятниках племен шивэй Восточного Забайкалья 
IV–VI вв. н.э. [Яремчук, 2005, рис. 72.-6, 7; 74.-15, 16; 77.-9; 80.-8; 85.-8, 12, 13; Лит-
винцев, 2006, рис. 39.-4]. На юге Западной Сибири такие наконечники известны среди 
кулайских древностей III в. до н.э. – I в. н.э. [Троицкая, 1979, табл. VII.-7, 8]. Более ча-
сто они встречаются в археологических комплексах самодийского населения Верхнего 
Приобья 2-й половины IV – начала VIII в. н.э. [Грязнов, 1956, табл. XXXVIII.-2; Троиц-
кая, Новиков, 1998, с. 40, рис. 22.-8, 11, 13–15]. Проникатель типа 1а найден в культур-
ном слое III – начала V в. н.э. на поселении Майма-I, исследованном на территории 
северных предгорий Алтая [Кунгурова, Абдулганеев, 2019, рис. 72.-4]. Похожие 
наконечники обнаружены в северо-западных предгорьях Алтая в разрушенном погре-
бальном памятнике Усть-Пустынка, датирующемся не ранее III в. н.э. [Тетерин, 2004, 
рис. 7.-2, 3].

В булан-кобинской культуре трехгранные наконечники с похожим пером проис-
ходят из погребальных комплексов жужанского времени (2-я половина IV – V в. н.э.) 
Верх-Уймон и Дялян [Тетерин, 2004, рис. 7.-1; Соенов, 2017, рис. 14.-5]. Можно пред-
положить, что на их изготовление повлияли экземпляры с вытянуто-ромбическим пе-
ром. Нижняя хронологическая граница распространения наконечников типа 1а–б у на-
селения булан-кобинской культуры остается открытой.

Черешковый наконечник из Чобурака-I, имеющий многогранное в сечении 
перо ромбовидной формы (тип 2), является достаточно редким экземпляром. Такие 
образцы встречаются в колчанных наборах 2-й четверти I тыс. н.э. из памятников 
Бе лый-Бом-II, Булан-Кобы-IV, Верх-Уймон, Кок-Паш, Кызыл, Усть-Бийке-III [Мама-
даков, 1990, рис. 25.-9; 74.-11; Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 15.-11, 12; 
Кочеев, Суразаков, 2004, рис. 5.-10; Тишкин, Горбунов, 2005, рис. 21.-3; Соенов, 2017, 
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рис. 14.-3]. Данные изделия могли быть производными от черешковых ромбовидных 
наконечников с похожим абрисом проникающей части, распространенных на Алтае 
в сяньбийское время (II – начало IV в. н.э.). Придание телу проникателя многогран-
ного сечения связано, по-видимому, с особенностями исходной заготовки. Общая да-
тировка наконечников типа 2 для населения булан-кобинской культуры может быть 
определена в рамках II–V вв. н.э.

Костяные (роговые) наконечники стрел с втульчатым насадом из Чобурака-I 
включают три типа, отличающихся сечением пера, особенностями перехода в насад, 
наличием (или отсутствием) свистунки, конструкцией и формой втулки.

Трехгранный наконечник с геометрическим заостренным пером пятиугольной 
формы, покатыми плечиками и выступающей втулкой бочонковидной формы с встро-
енной (цельной) свистункой (тип 3а) имеет, по-видимому, общее происхождение с ана-
логичными по конструкции треугольными проникателями дуройской (III–IV вв. н.э.) 
и бурхотуйской (IV–VI вв. н.э.) культур Восточного Забайкалья, а также с экземпляра-
ми из Монголии (2-я половина III – начало VI в. н.э.) [Худяков, 1991, рис. 28.-1–3; Ко-
вычев, 2006, рис. 6.-10; Литвинцев, 2006, рис. 39.-10; Цэвэндорж и др., 2008, рис. 79]. 
На Алтае такие наконечники появились не ранее III в. н.э. (вероятно, ближе к сере-
дине столетия). Верхнюю хронологическую границу их возможного существования 
в регионе маркируют находки близких по оформлению изделий в раннесредневековом 
погребении могильника Усть-Бийке-III, относящемся к начальным этапам в развитии 
культуры тюрок [Тишкин, Горбунов, 2005, рис. 25.-6, 7].

Трехгранный пятиугольный наконечник с покатыми плечиками, выступающей 
втулкой цилиндрической формы и без свистунки (тип 3б) обнаруживает определенное 
сходство с ромбовидным в сечении экземпляром из комплекса Кангил бурхотуйской 
культуры Забайкалья IV – начала VI в. [Литвинцев, 2006, рис. 39.-9].* В памятниках 
булан-кобинской культуры наконечники с выделенной цилиндрической втулкой встре-
чаются редко [Мамадаков, 1990, рис. 75.-28, 32, 36; Худяков, 1997, рис. 1.-6; Тишкин, 
Матренин, Шмидт, 2018, с. 124]. Наиболее близкая аналогия типу 3б зафиксирована 
в могильнике Булан-Кобы-IV [Мамадаков, 1990, рис. 75.-28], археологический возраст 
которого может быть определен не ранее рубежа III–IV вв. н.э. Наконечник типа 3б из 
памятника Чобурак-I датируется предварительно в рамках III–V вв. н.э.

Представленные выше втульчатые ромбовидные наконечники с заостренным 
геометрическим пером пятиугольной формы с покатыми плечиками и выступающей 
втулкой бочонковидной формы с встроенной свистункой (тип 4а) демонстрируют, ве-
роятно, местное («булан-кобинское») развитие «сяньбийских» прототипов III в. н.э. 
Известные на Алтае ромбовидные наконечники с такой конструкцией насада и пя-
тиугольным пером отличаются вогнутыми плечиками [Деревянко, Молодин, 1994, 
рис. 16.-5, 9]. Существование наконечников типа 4а приходится на период от середины 
III в. н.э. до начала VI в. н.э.

Втульчатые наконечники, имеющие округлое в сечении пятиугольное перо без 
плечиков и выступающую втулку бочонковидной формы со свистункой (тип 5а), обна-
руживают аналогии на территории Алтая в погребениях 2-й половины III – IV в. н.э., 
исследованных на могильниках Айрыдаш-I, Булан-Кобы-IV, Улуг-Чолтух-I, а так-

* Близкие по оформлению ромбические наконечники стрел найдены в сяньбийском памятнике 
Зоргол-I в Приаргунье [Яремчук, 2005, рис. 76.-7, 8].
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же в культурном слое «гунно-сарматского» времени Денисовой пещеры [Мамадаков, 
1990, рис. 45, 75.-33; Деревянко, Молодин, 1994, рис. 16.-10; Эбель, 1998, рис. 47.-1, 
3, 4, 5, 6, 9; Худяков, 2002, с. 84, 86; 2016, рис. 2.-1, 2, 7]. Наконечники типа 5а разра-
батывались в булан-кобинской культурной среде на основе похожих по конструкции 
насада трехгранных и ромбовидных экземпляров с треугольным, пятиугольным и ки-
левидным абрисом пера. Общая датировка изделий типа 5а – середина III – V в. н.э.

Наконечник с зажимным насадом из Чобурака-I представлен экземпляром, имею-
щим ромбовидное пятиугольное перо с покатыми плечиками и приостренными конца-
ми расщепленного насада (тип 6). Распространение костяных (роговых) наконечников 
стрел с зажимным способом крепления у кочевых народов Северной Азии в конце 
I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. исследователи традиционно рассматривают как ре-
зультат влияния материальной культуры хунну/сюнну, у которых данные предметы 
являлись этнодиагностирующим элементом вооружения уже в «доимперский» период 
(конец IV – III в. до н.э.) проживания их на территории Внутренней Монголии [Худя-
ков, 1986, с. 39–41, 59; Ковалев, 2002, с. 122, рис. 2.-2, 18]. На Алтае проникатели с та-
ким способом насада распространились не ранее II в. н.э. и значительно отличались от 
хуннуских (сюннуских) оформлением насада, его длиной относительно пера, абрисом 
проникателя, переходом в расщепленную часть корпуса [Тишкин, Матренин, Шмидт, 
2018, с. 125]. Очевидно, от «булан-кобинцев» зажимные наконечники проникли к на-
селению майминской культуры Северного Алтая и одинцовской культуры Верхнего 
Приобья [Грязнов, 1956, табл. XXXIII.-7; Абдулганеев, 1996, рис. 1.-4, 5; Кунгурова, 
Абдулганеев, 2019, с. 71, рис. 71.-10, 12, 17]. Булан-кобинские зажимные наконечники 
с покатыми плечиками и короткими приостренными концами «расщепленного» наса-
да появились, по-видимому, позже модификаций с вогнутыми и прямыми плечиками 
и продолжали существовать в 3-й четверти I тыс. н.э.

Наконечник типа 6 из могильника Чобурак-I имеет аналогии в коллекциях из па-
мятников булан-кобинской культуры 2-й половины III – IV в. н.э. (Айрыдаш-I) и 2-й 
половины IV – V в. н.э. (Верх-Уймон, Дялян) [Тетерин, 2004, рис. 7.-14, 15; Соенов, 
2005, рис. 1.-13]. Похожий экземпляр найден в культурном слое 2-й четверти I тыс. 
н.э. поселения Майма-I [Кунгурова, Абдулганеев, 2019, рис. 71.-12]. Верхнюю хроно-
логическую границу бытования таких наконечников маркируют материалы 2-й поло-
вины VI – 1-й половины VII в. из некрополей тюркской культуры (Катанда-3, курган 
№11) [Мамадаков, Горбунов, 1997, рис. IX.-11–12]. Общая датировка изделий типа 6а 
может быть определена концом III – началом VII в. н.э.

Заключение
В коллекции наконечников стрел из погребений жужанского времени некропо-

ля Чобурак-I присутствуют как уже известные, так и специфические типы, часть из 
которых не имеют точных аналогий в материалах булан-кобинской культуры. Анализ 
обозначенной группы находок показал, что проникатели с черешковым насадом раз-
рабатывались на основе местных образцов предшествовавшего сяньбийского време-
ни. Данные изделия существовали на протяжении длительного периода (по-видимому, 
в рамках II–V вв. н.э.). Наконечники стрел с выступающей втулкой бочонковидной 
формы датируются 2-й четвертью I тыс. н.э. Значительное сходство подобных изде-
лий с экземплярами из памятников бурхотуйской культуры IV–VI вв. н.э. может сви-
детельствовать об ориентации косторезного дела населения Алтая и Восточного За-
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байкалья на общие «образцы» материальной культуры одной из этнических групп 
сяньби. Определенным своеобразием отличается наконечник с зажимным насадом, 
который по своим типологическим признакам относится к достаточно поздним мо-
дификациям. Сравнительное изучение зажимных и втульчатых наконечников де-
монстрирует преемственность косторезного дела поздних «булан-кобинцев» и ранних 
тюрок Алтая. Представленные вещественные источники дополняют серию костяных 
(роговых) наконечников стрел населения Алтая из закрытых археологических ком-
плексов жужанского времени.
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BONE (HORN) ARROWHEADS 
OF THE POPULATION OF ALTAI IN ROURAN TIME  

(on the materials of the archaeological complex Choburak-I)

The article presents the results of the systematization and analysis of the bone (horn) arrowheads 
discovered during excavations of the objects of the Rouran time of the archaeological complex Choburak-
I (Northern Altai). The classification of 14 items recorded in five male burials of the site was carried out. 
It was established that in the analyzed collection there are both already known and specific types of arrow-
heads, some of which do not have exact analogies in the materials of the Bulan-Koby culture. An analysis 
of the indicated group of finds showed that arrowheads with petiolate were developed on the basis of local 
samples from the preceding Xianbei period. These products existed for a long period (apparently, in the 
framework of the 2nd–5th centuries AD). Arrowheads with a protruding barrel-shaped sleeve date from the 
2nd quarter of the 1st millennium AD. Significant similarity of such products with specimens from the sites of 
the Burkhotui culture of the 4th–6th centuries AD may indicate the orientation of the bone carving production 
of the population of Altai and East Transbaikalia to the common “samples” of the material culture of one 
of the Xianbei ethnic groups. The arrowhead with a clamping nozzle differs in a certain originality, which, 
according to its typological characteristics, refers to fairly late modifications. A comparative study of clamp-
ing and sleeve arrowheads demonstrates the continuity of bone carving production of the late Bulan-Koby 
culture and the early Turks of Altai. 

Key words: Altai, Rouran time, Choburak-I, bone (horn) arrowheads, morphological analysis, clas-
sification, typology, chronology.


