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Резюме. Статья посвящена введению в научный оборот и анализу сложносоставных луков 
населения Алтая жужанского времени, обнаруженных в погребениях булан-кобинской куль-
туры погребально-поминального комплекса Чобурак-I. Серия объектов данного памятника, 
расположенного близ с. Еланда Чемальского района Республики Алтай, исследована археоло-
гической экспедицией Алтайского государственного университета. Авторами систематизиро-
ваны костяные (роговые) накладки луков из погребений семи мужчин (курганы №30, 30а, 31, 
31а, 32, 34а, 38) и одного подростка (курган №29а). Сравнительное исследование имеющих-
ся материалов предоставляет основания для отнесения этих изделий ко II–V вв. н.э. Отмече-
но значительное сходство конструкции и формы костяных (роговых) деталей публикуемых 
образцов ручного метательного оружия. Полученные археологические данные демонстриру-
ют использование «булан-кобинцами» длинных луков с симметричной и асимметричной ки-
битью, усиленных семью накладками. Изучение зафиксированных in situ предметов свиде-
тельствует о существовании у населения Алтая в сяньбийско-жужанское время практики по-
мещения в захоронения «неполных» (сломанных) луков либо образцов с разобранными на-
кладными элементами. Представленные материалы расширяют источниковую базу для ком-
плексного изучения наступательного оружия дальнего боя населения региона на рубеже позд-
ней древности и раннего Средневековья. 
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Abstract. The article presents the publication and analysis of the compound bows of the Altai 
population in the Rouran period, found in the burials of the Bulan-Koby culture of the Choburak- I 
funeral complex. A series of objects of this site, located near the Elanda village of the Chemal district 
of the Altai Republic, have been explored by an archaeological expedition of the Altai State University. 
The authors systematized the bone (horn) bows from the burials of seven men (mounds 30, 30a, 31, 
31a, 32, 34a, 38) and one adolescent (mound 29a). A comparative study of the available materials gives 
grounds to attribute these items to the 2nd — 5th centuries AD. A significant similarity in the design and 
shape of the bone (horn) parts of the published samples of hand-held throwing weapons has been noted. 
The obtained archaeological data demonstrate the use of long bows with symmetrical and asymmetrical 
base, reinforced by seven overlays, by the “Bulan-Kobins”. The study of objects recorded “in situ” testifies 
to the existence of the practice of placing “incomplete” (broken) bows or samples with disassembled 
overhead elements in the burial place among the population of Altai in the Xianbei-Rouran period. The 
presented materials expand the source base for a comprehensive study of long-range offensive weapons 
of the population of the region at the turn of the late antiquity and the early Middle Ages.
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Введение
Сложносоставные луки являются одной из наиболее распространенных кате-

горий предметов наступательного вооружения, обнаруживаемых в ходе раско-
пок памятников Алтая II в. до н.э. — V в. н.э. Они представлены в основном сохранив-
шимися роговыми накладками, фиксирующимися определенным образом (склеивание, 
обмотка сыромятной кожей и сухожилиями, оборачивание полосами бересты) к дере-
вянной кибити, форма которой со снятой тетивой напоминает букву «С», а с надетой — 
букву «М». Частая встречаемость данного вида боевых средств свидетельствует о его 
доступности для большей части населения и определенной значимости при соверше-
нии погребального обряда. Судя по имеющимся материалам, стрелковое оружие вы-
ступало обязательным элементом паноплии пеших и конных воинов, а также являлось 
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одним из важнейших маркеров сопроводительного инвентаря полноценных мужчин 
на всех этапах существования булан-кобинской археологической культуры (Горбунов, 
2006б, с. 46; Тишкин, Матренин, Горбунов, 2019; Серегин, Матренин, 2020, с. 37, 71–72).

Различные аспекты изучения сложносоставных луков населения Алтая последней 
четверти I тыс. до н.э. — 1-й половины I тыс. н.э. рассматривались рядом исследовате-
лей. Представим краткий обзор наиболее значимых аналитических работ по данной 
проблематике.

Анализ небольшой коллекции опубликованных луков из комплексов булан-кобин-
ской культуры осуществлен Ю.С. Худяковым (1986). В дальнейшем исследователь в се-
рии статей представил результаты изучения данной категории вооружения из раско-
панных под его руководством погребальных памятников хуннуского (Усть-Эдиган) 
и сяньбийского (Улуг-Чолтух-I) времени, расположенных в Северном Алтае (Худяков, 
Мороз, 1990; Худяков, 1997, 2002, 2014, 2016а–б, 2018; Худяков, Борисенко, 2020). Общей 
чертой этих и многих других работ археолога является использование единообразной 
схемы, в которой при выделении типов луков учитывается количество и место распо-
ложения костяных (роговых) накладок без их подробной классификации. Внимания 
заслуживает проведенное Ю.С. Худяковым сопоставление наступательного комплек-
са вооружения кочевников Алтая II в. до н.э. — V в. н.э. с воинским арсеналом наро-
дов Центральной, Северной и Средней Азии. 

Анализ большой серии булан-кобинских луков отражен Ю.Т. Мамадаковым (1990, 
с. 79–85) в кандидатской диссертации. Данный исследователь выполнил классифика-
цию и типологию предметов на основе дробной таксономии (категория, группа, раз-
ряд, раздел, отдел, тип) сначала отдельно костяных (роговых) накладок, а затем самих 
луков (44 комплекта) из памятников Булан-Кобы-IV, Белый-Бом-II, Бош-Туу-I, Улита. 
Важно, что при выделении типов костяных (роговых) деталей им учитывались не толь-
ко месторасположение и конкретное крепление к кибити, но также форма и пропор-
ции изделий. На достаточно обширном материале Ю.Т. Мамадакову удалось выявить 
тенденции взаимной встречаемости разных типов усиливающих пластин в комплек-
тах и сделать ряд выводов относительно хронологии отдельных модификаций луков.

Представительный корпус находок луков из памятников изучаемого региона II в до 
н.э. — V в. н.э. рассмотрен в диссертации А.В. Эбеля (1998, с. 11–12). Археологом клас-
сифицированы вещественные остатки 60 луков из девяти комплексов (Айрыдаш-I, Бе-
рель, Булан-Кобы-IV, Верх-Уймон, Кок-Паш, Пазырык, Сары-Бел, Чендек, Усть-Эдиган). 
Отметим, что выводы исследователя практически соответствуют наблюдениям, приве-
денным в работах Ю.С. Худякова.

Результаты изучения луков населения Алтая на заключительном этапе существо-
вания булан-кобинской культуры представлены в докторской диссертации и моно-
графии В.В. Горбунова (2006а–б). Специалистом осуществлена последовательная двух-
уровневая классификация и типология костяных (роговых) накладок и самих луков. 
При классификации накладок их признаки были распределены по следующим таксо-
нам: группа — материал; разряд — расположение на кибити; раздел — конкретное ме-
сто крепления; отдел — толщина; тип — форма и пропорции (длина, ширина); вари-
ант — детали оформления концов. В рамках систематизации луков учитывались та-
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кие параметры, как конструкция (группа), форма (разряд), длина (раздел), количе-
ство накладок на кибити (отдел), состав набора накладок и его соотношение с их ти-
пами согласно первой классификации (тип), длина рогов и рукояти (вариант) (Горбу-
нов, 2006б, с. 9, 21). Обозначенный алгоритм изучения остатков 22 луков из комплек-
сов Берель, Верх-Уймон, Дялян, Катанда-I, Кок-Паш, Усть-Бийке-III, Яломан-II позво-
лил обосновать датирующие маркеры костяных (роговых) элементов, а также просле-
дить эволюцию этого вида наступательного вооружения у населения Алтая на протя-
жении поздней древности и Средневековья (Горбунов, 2006б, с. 14–24). Полученные вы-
воды конкретизированы при исследовании материалов раннего (II в. до н.э. — I в. н.э.) 
и развитого (II — 1-я половина IV в. н.э.) этапов булан-кобинской культуры (Горбунов, 
2007; Горбунов, Тишкин, 2006; Тишкин, Горбунов, 2007, 2020). В дальнейшем разработ-
ки В.В. Горбунова использовались при анализе луков (21 комплект) из погребального 
комплекса сяньбийско-жужанского времени Степушка из Центрального Алтая (Тиш-
кин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 39–48).

Луки населения Алтая II в. до н.э. — V в. н.э. представлены обширной источниковой 
базой вещественных находок. Однако на сегодняшний день из этого огромного масси-
ва полноценно опубликовано менее половины известных изделий. Данное обстоятель-
ство определяет актуальность введения в научный оборот результатов изучения луков 
жужанского времени, обнаруженных в ходе исследования некрополя булан-кобинской 
культуры — погребально-поминального комплекса Чобурак-I.

Характеристика источников
Памятник Чобурак-I расположен к югу от с. Еланда Чемальского района Республи-

ки Алтай. В составе этого разновременного комплекса археологической экспедицией 
АлтГУ под руководством одного из авторов статьи раскопана серия объектов жужан-
ского времени (2-я половина IV — 1-я половина V в. н.э.), составляющих локальный не-
крополь. Луки, зафиксированные в восьми могилах, входили в состав сопроводитель-
ного инвентаря семи погребений мужчин и одного захоронения подростка. В ходе ис-
следований выявлены только костяные (роговые) накладки, усиливающие деревянную 
кибить. Отдельные детали сохранились не полностью из-за соприкосновения с дере-
вянными погребальными конструкциями, а также в результате повреждений массив-
ными камнями, включенными в заполнение могильных ям. Представим морфологи-
ческое описание всех обнаруженных изделий.

Курган №29а. В погребении подростка найден сложносоставной лук с семью костяны-
ми (роговыми) накладками: две пары концевых боковых на верхний и нижний рог кибити, 
две срединные боковые, одна срединная тыльная. Концевые верхние накладки (рис. 1.-1–2) 
положены на грудную клетку умершего, концевые нижние (рис. 1.-6–7) зафиксированы у 
правых берцовых костей, срединные (рис. 1.-3–5) — на правом плече. Концевые боковые 
накладки выполнены из тонких (0,3–0,4 см) узких пластин длиной 26,5–27 см, напоминаю-
щих слабо изогнутую дугу. Они имеют более широкую (до 1,6 см) часть с округлой голов-
кой и вырезом арочной формы под тетиву и сужающееся срезанное под углом окончание. 
Срединные боковые накладки также тонкие (толщина 0,4 см) с дуговидным абрисом уд-
линенных пропорций (длина — 27 см, максимальная ширина — 2,6 см). Срединная тыль-
ная накладка сохранилась в виде фрагмента тонкой пластины длиной 17,5 см, шириной 
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1,7 см. Внутренняя поверхность всех накладок покрыта резными насечками, образующи-
ми наклонную сетку. Судя по соотношению длины концевых накладок, в могиле находил-
ся лук с равновеликими (симметричными) плечами. Расположение костяных (роговых) 
элементов конструкции указывает на то, что лук мог быть сломан или разобран на части. 

Рис. 1. Костяные (роговые) накладки на кибить лука из кургана №29а могильника Чобурак-I 
Fig. 1. Bone (horn) onlays on the bow from mound No.29a, Choburak-I necropolis

Курган №30. В мужском погребении найдены фрагментированные костяные (ро-
говые) накладки лука, расположенные в разных местах. В районе правого бедра умер-
шего человека находилась пара концевых боковых накладок дуговидной формы, вы-
полненных из тонких (до 0,4 см) узких слабо изогнутых пластин (длина не менее 25 см, 
максимальная ширина в месте выреза для петли тетивы — около 1,3 см), одна из ко-
торых имела закругленную головку (рис. 2.-1–2). У левого колена человека обнару-
жена еще одна концевая боковая накладка, представленная частью дуговидной тон-
кой пластины длиной 18 см с разрушенными концами (рис. 2.-3). Наружная и тыль-
ная поверхности данных накладок почти полностью покрыты интенсивной косой на-
резкой для более прочного приклеивания к деревянной кибити. С внутренней сторо-
ны левого бедра зафиксированы две срединные боковые накладки дуговидной фор-
мы (длиной более 23 см, шириной 2,5 см) неполной сохранности, имеющие насечки 
на разных поверхностях (рис. 2.-4, 6), а также мелкие фрагменты тыльной накладки 
(рис. 2.-5). Рассмотренные изделия, найденные in situ, демонстрируют, что данный лук, 
по-видимому, был сломан.
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Рис. 2. Костяные (роговые) накладки на кибить лука из кургана №30 некрополя Чобурак-I 
Fig. 2. Bone (horn) onlays on the bow from mound No. 30 of the Choburak-I necropolis

Рис. 3. Костяные (роговые) накладки на кибить лука из кургана №30а некрополя Чобурак-I 
Fig. 3. Bone (horn) onlays on the bow from mound No. 30a, Choburak-I necropolis
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Курган №30а. Обнаруженные в мужском захоронении костяные (роговые) части 
сложносоставного лука представлены двумя парами относительно хорошо сохранив-
шихся концевых боковых накладок. Пластины на верхний рог лука (рис. 3.-1–2) лежа-
ли на голове человека. Комплект, усиливающий нижнее плечо кибити (рис. 3.-4–5), на-
ходился у правого колена с внешней стороны. Все данные изделия тонкие (до 0,4 см), 
узкие (до 1,9 см), с плавно изогнутым дуговидным абрисом. Один их конец (головка) 
расширен и снабжен вырезом арочной формы под тетиву, другой — зауженный и слег-
ка приостренный. Тыльная поверхность пластин покрыта резными насечками в виде 
косой сетки. Размеры верхних и нижних накладок практически одинаковы (длина 26–
27 см, максимальная ширина 1,9 см), что свидетельствует о присутствии в данном по-
гребении лука с симметричными плечами. Кроме описанных деталей при расчистке та-
зовых костей умершего найден небольшой обломок срединной боковой накладки (рис. 
3.-3). Длина лука со снятой тетивой могла достигать около 1,5 м. 

Рис. 4. Костяные (роговые) накладки на кибить лука из кургана №31 некрополя Чобурак-I 
Fig. 4. Bone (horn) onlays on the bow from mound No. 31 of the Choburak-I necropolis

0 3 см

1

2 3

4

5



121Theory and pracTice of archaeological research      2021 • 33 (4)

© Nikolai N. Seregin, Alexey A. Tishkin, et al. Journal homepage: http://journal.asu.ru/tpai/index

Курган №31. Из мужского погребения происходит составной лук, усиленный пер-
воначально семью костяными (роговыми) накладками. Расположение их в могиле 
выглядит следующим образом. На правой половине грудной клетки человека лежа-
ла фрагментированная верхняя концевая боковая накладка, выполненная из тонкой 
(0,3–0,4 см) длинной (до 30 см) дуговидной пластины шириной 1,3–1,6 см с округлой 
головкой и арочным вырезом под тетиву, покрытая с тыльной стороны нарезкой-сет-
кой (рис. 4.-1). На тазе умершего справа зафиксированы обломанные срединные бо-
ковые накладки дуговидной формы длиной не менее 22 см, максимальной шириной 
2,7 см, с насечками на тыльной поверхности (рис. 4.-2, 4). Среди них находилась тыль-
ная фронтальная накладка весловидной формы (длина около 29 см, ширина 1,2–2 см) 
с трапециевидными окончаниями, имеющая нарезку-сетку на тыльной поверхности, 
а также на лицевой стороне в расширяющейся части (рис. 4.-3). В непосредственной 
близости от пластин, фиксирующихся на рукоять, обнаружены обломки концевой бо-
ковой нижней накладки (рис. 4.-5).

Рис. 5. Костяные (роговые) накладки на кибить лука из кургана №31а некрополя Чобурак-I 
Fig. 5. Bone (horn) onlays on the bow from mound No. 31a, Choburak-I necropolis
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Курган №31а. В составе сопроводительного инвентаря мужчины зафиксированы 
сильно поврежденные костяные (роговые) элементы сложносоставного лука. На голо-
ве человека с левой стороны лежали концевые боковые накладки, сохранившиеся в об-
ломках (рис. 5.-1–3). Справа на поясе найдена пара срединных боковых накладок дуго-
видной формы (длина около 27 см, наибольшая ширина 2,7 см, толщина 0,4 см) с нарез-
кой-сеткой на тыльной поверхности (рис. 5.-4, 6), а также срединная тыльная наклад-
ка весловидной формы (длина 26,4 см, ширина 1,3–1,5 см, толщина 0,4 см) с насечками 
на тыльной поверхности и на лицевой стороне у расширяющихся окончаний (рис. 5.-5).

Рис. 6. Костяные (роговые) накладки на кибить лука из кургана №32 некрополя Чобурак-I 
Fig. 6. Bone (horn) onlays on the bow from mound No. 32 of the Choburak-I necropolis

Курган №32. От сложносоставного лука из мужского захоронения сохранились 
костяные (роговые) детали. Справа от головы покойного находилась пара конце-
вых боковых накладок в виде узких слабо изогнутых дуговидных пластин (длина 
21 см, ширина 0,9 см, толщина 0,3 см) с обломанными концами (рис. 6.-1–2). Спра-
ва на поясе умершего обнаружен комплект срединных накладок — две боковые ду-
говидной формы в виде фрагментов длиной 23 и 15 см, шириной 2,8 см, толщиной 
до 0,4 см (рис. 6.-3, 5) и одна тыльная цельная весловидной формы (длина 29 см, ши-
рина 1,4–1,8 см, толщина 0,3 см) с трапециевидными окончаниями (рис. 6.-4). У левого 
бедра погребенного зафиксирована часть боковой накладки (рис. 6.-6) на нижний ко-
нец кибити. Тыльная поверхность всех обозначенных изделий, а у срединных накла-
док частично и лицевая сторона, покрыты насечками.
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Рис. 7. Костяные (роговые) накладки на кибить лука из кургана №34а некрополя Чобурак-I 
Fig. 7. Bone (horn) onlays on the bow from mound No.34a, Choburak-I necropolis

Курган №34а. В мужском погребении обнаружен лук с семью костяными (роговы-
ми) накладками: двумя парами концевых боковых на верхнее и нижнее плечо и тре-
мя срединными (пара боковых и одна тыльная). Верхние боковые накладки находи-
лись слева у головы умершего. Они были сделаны из тонких (до 0,4 см) узких пластин 
дуговидной формы, покрытых с тыльной стороны насечками для прочного соедине-
ния с деревянной кибитью (рис. 7.-1–2). Судя по сохранившимся фрагментам, одна 
из них была длиной не менее 25 см и имела округлую головку шириной 1,7 см для вы-
реза арочной формы под тетиву и скругленное окончание. Нижние концевые наклад-
ки лежали у правой бедренной кости человека и отличались менее хорошей сохран-
ностью. Данные изделия также были выполнены из тонких достаточно длинных ду-
говидных пластин с округлой головкой и наклонными резными линиями на тыльной 
поверхности (рис. 7.-6–7). Костяные (роговые) элементы, усиливающие центральную 
часть кибити, представлены двумя пластинами (длина не менее 26 см, максимальная 
ширина 2,6 см, толщина 0,4 см) с дуговидным абрисом (рис. 7.-3, 5), на оборотную сто-
рону которых нанесены косые резные насечки, а также одной составной тыльной на-
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кладкой весловидной формы (длина 26,3 см, ширина 1,3–1,6 см, толщина 0,4 см) с тра-
пециевидными окончаниями. Последняя была покрыта косыми насечками, в том чис-
ле с лицевой стороны у верхнего и нижнего концов (рис. 7.-4). Расположение описан-
ных деталей свидетельствует о том, что данный лук имел, по-видимому, симметрич-
ные плечи и общую длину около 1,5 м. 

Рис. 8. Костяные (роговые) накладки на кибить лука из кургана №38 некрополя Чобурак-I 
Fig. 8. Bone (horn) onlays on the bow from mound No. 38 of the Choburak-I necropolis

Курган №38. Мужское погребение содержало комплект из семи костяных (роговых) 
накладок, фиксирующихся к разным частям деревянной кибити. Концевые боковые на-
кладки на верхний рог лука располагались на левой половине грудной клетки почти под 
прямым углом к левому предплечью. Это пара узких (до 1,5 см) фрагментированных 
пластин дуговидной формы длиной не менее 24 см, покрытых косой нарезкой с тыль-
ной стороны. У одной из них сохранились округлая головка с вырезом для крепления 
петли тетивы и приостренное окончание (рис. 8.-1). Другая накладка сильно повре-
ждена (рис. 8.-2). Две концевые боковые накладки на нижний рог лука лежали поперек 
берцовых костей левой ноги умершего. По своему облику они аналогичны рассмотрен-
ным выше экземплярам, отличаясь, пожалуй, только чуть меньшей длиной (рис. 8.-6–
7). Все концевые боковые накладки покрыты с оборотной и частично с лицевой сторо-
ны резными насечками. Детали от центральной части лука находились на тазовых ко-
стях человека, ближе к правому бедру. Среди них достаточно хорошо сохранившаяся 
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пара боковых накладок дуговидной формы длиной около 25 см, шириной 2,5 см, тол-
щиной до 0,4 см (рис. 8.-3, 5) и тыльная весловидная двусоставная с лопаточковидны-
ми окончаниями (длина 26 см, ширина 1,4–1,7 см, толщина 0,4 см) (рис. 8.-4). Крепле-
ние данных изделий к кибити обеспечивали резные насечки на внутренней и частич-
но на внешней поверхности. Описываемый лук имел асимметричные плечи и, судя по 
зафиксированному расположению описанных костяных (роговых) элементов, был по-
мещен в могилу с натянутой тетивой. 

Анализ материалов
Судя по документированным данным, в погребениях некрополя Чобурак-I луки 

были положены на тело умершего человека сверху, преимущественно с правой сторо-
ны, в одном случае — в разобранном виде у ног покойного. 

При анализе публикуемой коллекции луков мы опирались на практику исследова-
ния данного вида оружия по двум уровням: сначала костяных (роговых) накладок, а за-
тем их взаимной встречаемости с учетом количества, расположения, конкретного ме-
ста крепления на кибити (Мамадаков, 1990, с. 78–79; Горбунов, 2006б, с. 9).

Все луки из некрополя Чобурак-I были оснащены концевыми боковыми накладками, 
выполненными из достаточно длинных (не менее 25 см) узких (максимальная ширина 
1,5–2 см) и тонких (до 0,4 см) костяных (роговых) плавно изогнутых пластин, напоми-
нающих дугу. Их расширяющийся конец (головка) закруглен, противоположный — за-
ужен, в отдельных случаях приострен. Вырезы под тетиву имеют арочную форму. Обо-
значенные морфологические характеристики зафиксированы у 14 изделий хорошей 
и удовлетворительной сохранности от семи луков из курганов №29а (4 экз.), 30 (1 экз.), 
30а (3 экз.), 31 (1 экз.), 32 (1 экз.), 34а (2 экз.), 38 (2 экз.). Большинство луков имели на-
кладки на верхний и нижний рог. Они могли быть как равновеликими, так и с выра-
женным увеличением длины пластин на верхнюю часть кибити. Вероятно, в одном слу-
чае (курган №31а) лук был положен в могилу без нижних боковых накладок либо дан-
ные детали полностью истлели. Накладки с рассматриваемыми признаками у населе-
ния Алтая являются производными от соответствующих хуннуских экземпляров, от-
носящихся к концу III в. до н.э. — I в. н.э. Их облик на протяжении всего периода суще-
ствования булан-кобинской культуры не претерпел видимых изменений (Мамадаков, 
1990; Горбунов, 2006б). Такие накладки имеются у абсолютного большинства известных 
на сегодняшний день сложносоставных луков населения Алтая II в. до н.э. — V в. н.э.

Достаточно показательными с точки зрения хронологии являются срединные бо-
ковые накладки. Данные пластины (11 хорошо сохранившихся экземпляров от вось-
ми комплектов) имеют дуговидный абрис удлиненных пропорций (длина — 25–27 см, 
максимальная ширина — 2,7 см, толщина — 0,4 см). Такие накладки являются самой 
многочисленной деталью рукоятей луков булан-кобинской культуры «эпохи Великого 
переселения народов». Похожие образцы, а также изделия «переходных» форм (от сег-
ментовидных к дуговидным либо к трапециевидным) зафиксированы у сяньби Восточ-
ного Забайкалья в погребениях конца I — начала III в. н.э. (Яремчук, 2005, рис. 61.-5–6; 
62.-11–12, 65.-5–6). Находки луков, армированные аналогичными пластинами, встре-
чены в памятниках Средней Азии и Южного Приуралья, относящихся ко 2-й полови-
не II — III в. н.э., а также в комплексах кокэльской культуры Тувы 2-й половины III — 
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IV в. н.э. (Топрак-Кала…, 1984, рис. 88, 89.-2; Kenk, 1984, Abb. 30 D.-2–3; 31 A.-8; Нико-
лаев, 2001, табл. 106; Малашев, Яблонский, 2008, с. 59–60, рис. 170.-1–2). У населения 
булан-кобинской культуры срединные боковые накладки дуговидной формы появи-
лись в результате закругления окончаний сегментовидных пластин с прогнутым осно-
ванием (Горбунов, 2006б, с. 15). На Алтае луки с таким оформлением центральной ча-
сти кибити датируются II–V вв. н.э. (Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 42; Тишкин, 
Горбунов, 2020, с. 34, рис. 1.-1–2).

У семи луков из комплекса Чобурак-I присутствовала срединная тыльная накладка. 
В отношении четырех относительно хорошо сохранившихся экземпляров из курганов 
№31, 31а, 32, 34а установлено, что это цельные тонкие (до 0,4 см) достаточно длинные 
(более 25 см) пластины весловидной формы, имеющие трапециевидные окончания. 
В Центральной Азии данные изделия известны уже в хуннуских (позднехуннуских?) 
комплексах Монголии и Забайкалья (Коновалов, 1976, табл. 5; Эрдэнэбаатар, Турбат, 
Худяков, 2003, рис. 1.-5; 2.-6; 3.-4; 5.-6). В отличие от ранних образцов они почти совпа-
дают по длине со срединными боковыми накладками. В дальнейшем такие накладки 
стали исходной формой для развития соответствующих элементов конструкции лу-
ков населения Алтая во II–V вв. н.э. (Горбунов, 2006б, табл. I.-4, 7–8, 10). Кибить лука 
из кургана №38 была усилена композитной (из двух пластин) срединной тыльной на-
кладкой удлиненных пропорций, имеющей лопаточковидные окончания. Данный эк-
земпляр может быть производным от местных булан-кобинских накладок с трапецие-
видными окончаниями. Похожие цельные и реже составные детали массово представ-
лены на Алтае у луков из погребений III–V вв. н.э. (Мамадаков, 1990, с. 80, 84, рис. 25.-
4; Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 14.-9; Тетерин, 2004, рис. 1.-2; Горбу-
нов, 2006б, с. 12; рис. 3.-11; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 40). Еще одна срединная 
боковая тыльная накладка из кургана №29а не подлежит точной атрибуции, посколь-
ку представлена обломком, у которого одно окончание округлое, а другое разрушено.

Заключение
Анализ взаимной встречаемости рассмотренных костяных (роговых) деталей в ком-

плектах с неутраченными частями (курганы №29а, 31, 34а, 38) дает основание считать, 
что все сложносоставные луки из могильника Чобурак-I относятся к одному типу, 
имеющему семь длинных накладок: четыре концевых боковых на верхний и нижний 
рог и три срединных (пару боковых и одну тыльную цельную либо двусоставную)1. 
По оформлению пластин, усиливающих центр кибити, данные образцы ручного мета-
тельного оружия можно датировать в рамках II–V вв. н.э., допуская существование са-
мых поздних экземпляров в начале VI в. н.э. (Соенов, 2017, с. 122–123). Судя по конце-
вым накладкам, рассматриваемые луки были преимущественно симметричными, реже 
(курган №38) с более длинным верхним плечом. 

Публикуемые материалы раскопок комплекса Чобурак-I не подтверждают выска-
занное ранее предположение об использовании населением булан-кобинской культу-
ры типа луков только с одной парой концевых и срединными боковыми накладками 

1  В остальных погребениях луки имеют плохую сохранность (курганы №30а, 31а, 32) либо были сло-
маны (курган №30).
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(Мамадаков, 1990, с. 81–82, 85; Худяков, 1997, с.  45–47; Эбель, 1998, с. 11–12). Луки с та-
ким составом длинных накладок, на наш взгляд, были не эффективны из-за непропор-
ционального распределения нагрузки на кибить, которая не только снижала убойную 
силу, но, кроме того, увеличивала вероятность поломки деревянной основы при натя-
жении тетивы. Рассмотренные находки, зафиксированные in situ, демонстрируют су-
ществование у населения Алтая в сяньбийско-жужанское время практики помещения 
в захоронения «неполных» (сломанных или разобранных) луков. Значительная стан-
дартизация конструкции и формы костяных (роговых) элементов рассматриваемого 
ручного метательного оружия косвенно свидетельствует о непродолжительном пери-
оде использования локальной группой «булан-кобинцев» территории комплекса Чобу-
рак-I в качестве кладбища.
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