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СЕДЕЛЬНЫЕ КАНТЫ ИЗ РАСКОПАННЫХ  
КУРГАНОВ АЛТАЯ ЖУЖАНСКОГО ВРЕМЕНИ1

Статья посвящена введению в научный оборот и разноплановой интерпретации се-
рии костяных (роговых) седельных кантов, обнаруженных в ходе раскопок археологи-
ческих комплексов Алтая жужанского времени (вторая половина IV — первая поло-
вина V в. н.э.). Данная категория предметов, как и в целом седла номадов Азиатского 
региона рубежа древности и Средневековья, исследована весьма слабо, что объясня-
ется главным образом состоянием источниковой базы. Канты обнаружены в погребе-
ниях трех некрополей жужанского времени, относящихся к булан-кобинской культуре 
Алтая. Наиболее многочисленная коллекция таких предметов выявлена в ходе раско-
пок комплекса Чобурак-I. В статье приведено подробное описание этих изделий, пред-
ставляющих собой собой верхние торцевые окантовки лук седел. Отмечено значитель-
ное сходство публикуемых элементов конского снаряжения с находками из памятни-
ков раннесредневековых тюрок второй половины V — начала VIII в. Вопрос о функ-
циях седельных кантов, учитывая известную фрагментарность имеющихся материа-
лов, пока остается открытым. Представляется возможным допустить как декоратив-
ное, так и утилитарное назначение рассматриваемых изделий.

Ключевые слова: Алтай, жужанское время, конское снаряжение, седельный кант, 
археологический комплекс, булан-кобинская культура.

1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Президента РФ, МК-2381.2020.6.
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SADDLE FACINGS FROM THE EXCAVATED MOUNDS  
OF ROURAN PERIOD IN ALTAI

The article concerns a series of bone (horn) saddle facings discovered during excavations of 
archaeological complexes of Altai of the Roruan period (2nd half of the 4th — 1st half of the 
5th centuries AD). This category of objects, as well as the saddles of nomads in the Asian region 
at the turn of antiquity and the Middle Ages, have been investigated rather fragmentarily, 
which is mainly explained by the state of the source base. Saddle facings were found in the 
burials of three necropolises of the Roruan period, belonging to the Bulan-Koby culture of 
Altai. The most numerous collection of such items was revealed during the excavations of the 
Choburak-I complex. The article provides a detailed description of these products, which 
represent the upper end edging of bow saddles. A significant similarity of the published 
elements of horse equipment with the finds from the sites of the early medieval Turks of the 
2nd half of the 5th — early 8th centuries is noted. The question of the functions of saddle 
facings, taking into account the well-known fragmentation of the available materials, is still 
open. It seems possible to admit both a decorative and a utilitarian purpose of the products.

Key words: Altai, Rouran period, horse equipment, saddle facing, archaeological complex, 
Bulan-Koby culture.
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Введение
Одним из наименее изученных элементов конского снаряжения населения Евр-

азии рубежа древности и Средневековья являются седла. Такая ситуация в значитель-
ной степени обусловлена неоднозначностью интерпретации немногочисленных веще-
ственных и изобразительных источников. При исследовании материальной культу-
ры номадов Азии сохраняется много вопросов, к числу которых относится проблема 
принадлежности отдельных находок к разным модификациям «жестких» и «полужест-
ких» седел [Вайнштейн, Крюков, 1984: рис. 9; Вайнштейн, 1991: рис. 97. — 2; Степано-
ва, 2015: 411–416]. Большое значение для классификации подобных изделий и пони-
мания направлений их эволюции имеют результаты изучения окантовок седел, выяв-
ленных в ходе раскопках погребальных памятников Алтая жужанского времени (вто-
рая половина IV — первая половина V в. н.э.). В настоящей статье осуществлены пуб-
ликация и анализ серии таких предметов, обнаруженных при исследовании археоло-
гического комплекса Чобурак-I в северной части региона, в контексте других материа-
лов обозначенного периода.

Характеристика археологических материалов
Седельные канты обнаружены в погребениях трех некрополей жужанского време-

ни, относящихся к булан-кобинской культуре Алтая. Представим информацию о на-
ходках, выявленных при их раскопках.

Дялян (Республика Алтай, Чемальский район). В курганной группе, полностью рас-
копанной Южно-Сибирским археологическим отрядом НГУ в 1989–1990 гг., зафикси-
рованы костяные (роговые) канты в двух мужских захоронениях с верховыми конями, 
уложенными в ногах умерших людей [Калинин, Тетерин, 1991; Тетерин, 1991]. В кур-
гане № 6 они располагались в нижней части ребер, у передних ног лошади, в кургане 
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№ 13 — рядом с задней ногой животного, у тазовых костей и между ребер. К сожале-
нию, данные материалы не введены в научный оборот1.

Яломан-II (Республика Алтай, Онгудайский район). В 2002–2008 гг. в процессе рас-
копок курганной группы жужанского времени Яломанской экспедицией АГУ под ру-
ководством А. А. Тишкина в пяти непотревоженных могилах обнаружены остатки де-
талей деревянного каркаса (полки и луки) «жестких» седел без стремян. Результаты 
изучения этих редких предметов опубликованы [Тишкин, 2011; Мыльников, Тишкин, 
2016; Тишкин, Мыльников, 2016]. Данные изделия являются пока самыми ранними об-
разцами на территории Северной Азии, которые относятся к традиции изготовления 
«степных» седел с твердым каркасом и могут быть связаны с жужанями. В генезисе та-
ких предметов решающую роль, по-видимому, сыграло военное противостояние ко-
чевых народов Центральной Азии с империей Тоба Вэй в конце IV — начале V в. н.э. 
В этой ситуации сложились условия для межкультурных контактов (обмена, заимство-
ваний) и формирования передовых средств эффективного ведения конного боя [Сере-
гин, Матренин, Идэрхангай, 2020: 40–41]. В могиле кургана № 31 памятника Яломан-II 
под скелетом лошади зафиксированы деревянные детали седла с кантом. Все они рас-
полагались на камнях перекрытия погребальной камеры в виде ящика.

Более подробно остановимся на характеристике элементов седла, обнаруженных 
в погребениях комплекса Чобурак-I (Республика Алтай, Чемальский район). В составе 
некрополя жужанского времени, исследованного Чемальской экспедицией АГУ под ру-
ководством Н. Н. Серегина, зафиксирована наиболее многочисленная коллекция се-
дельных кантов. Данные изделия происходят из пяти мужских погребений с верхо-
вым конем, уложенным в ногах умершего либо перекрывающим до половины внутри-
могильной конструкции. При этом ни в одном случае не найдены деревянные ленчи-
ки седел, так как они не сохранились. Обнаруженные канты отличаются разной степе-
нью целостности.

Курган № 30а. Части костяной (роговой) окантовки торца седельной луки распола-
гались у колена левой ноги человека. Сохранились четыре обломка в виде слегка изо-
гнутых и прямых пластин шириной 1 см, толщиной 0,3–0,4 см, длиной от 2,6 до 10,4 см. 
Они имеют сегментовидное поперечное сечение, гладкую лицевую сторону и покры-
тую резными наклонными линиями или косой сеткой тыльную поверхность. Два круп-
ных фрагмента (длиной 7,4 и 10,4 см) снабжены небольшими сквозными отверстиями 
круглой формы, возможно, для «гвоздиков» (рис. 1. — 1). Расположение изделий дает 
основания полагать, что длина седельного канта составляла не менее 25 см.

1 Авторами использована информация из отчета Ю. В. Тетерина о результатах полевого исследования 
памятника. Следует отметить, что на опубликованном плане захоронения человека с конем из кур-
гана № 6 [Давыдов, Половников, 2018, рис. 3] седельный кант не обозначен, что расходится с ил-
люстративным материалом в отчете о раскопках данного объекта.
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Рис. 1. Фрагменты костяных (роговых) кантов от седел из некрополя жужанского времени 
комплекса Чобурак-I: 1 — курган № 30а; 2 — курган № 34а; 3 — курган № 38.  

Рисунки выполнены И. А. Чудилиным

Курган № 32. В погребении зафиксированы части костяных (роговых) торцевых 
окантовок двух седельных лук, которые лежали на спине лошади. Первый кант состо-
ял из трех сегментовидных в сечении пластин разной длины (22,5, 12 и 4 см), шири-
ной 1 см, которые накладывались друг на друга. Их лицевая сторона преимуществен-
но гладкая, тыльная покрыта насечками в виде наклонных линий или косой решетки 
(рис. 2. — 1–3). Судя по совмещению концов, длина канта по дуге могла быть в пре-
делах 33–35 см. Второй кант выполнен из двух дуговидно изогнутых сегментовидных 
в поперечном сечении пластин длиной 19 и 13 см, шириной 1 см. Лицевая поверхность 
его гладкая, а тыльная покрыта насечками в виде наклонных линий и косой решетки 
(рис. 2. — 4–5). Длина этого канта по дуге составляла приблизительно 27 см.

Курган № 32а. Из погребения происходят наиболее полно сохранившиеся фрагмен-
ты кантов от двух лук, обнаруженных на позвонках скелета верхового коня. Первый 
кант представляет собой дуговидно изогнутую костяную (роговую) пластину длиной 
около 37 см, максимальной шириной 1 см, толщиной 0,3–0,5 см, имеющую сегментивид-
ное поперечное сечение (рис. 3. — 1). Окантовка второй луки зафиксирована в виде трех 
фрагментированных костяных (роговых) пластин с сегментовидным поперечным се-
чением, имеющих наибольшую ширину 1 см и толщину 0,3–0,4 см. Судя по зафиксиро-
ванным параметрам, длина этого канта по дуге достигала не менее 41 см (рис. 3. — 2). 
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Лицевая поверхность всех изделий гладкая, а тыльная покрыта резными наклонными 
линиями, реже — косой решеткой.

Рис. 2. Костяные (роговые) седельные канты из кургана № 32 некрополя жужанского времени 
комплекса Чобурак-I. Рисунки выполнены И. А. Чудилиным

Курган № 34а. На позвоночнике лошади найден костяной (роговой) кант от одной 
луки седла. Он представлен небольшими обломками слабоизогнутых пластин разно-
го размера (10,1х1 см; 4х0,7 см; 1,8х0,6 см), толщиной 0,2 см, имеющих сегментовидное 
поперечное сечение. Лицевая поверхность изделий гладкая, а тыльная покрыта резны-
ми наклонными линиями (см. рис. 1. — 2).

Курган № 38. Костяные (роговые) детали седельного канта расчищены рядом с го-
ловой лошади. Зафиксированы четыре небольших фрагмента (длина от 2,4 до 4,2 см) 
пластины шириной 0,6–0,7 см, толщиной 0,2 см, имеющей сегментовидное поперечное 
сечение (см. рис. 1. — 3). Их лицевая сторона гладкая, а тыльная покрыта резными ко-
сыми насечками. Плохая сохранность не позволяет определить длину канта.
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Рис. 3. Костяные (роговые) седельные канты из кургана № 32а некрополя жужанского 
времени комплекса Чобурак-I. Рисунки выполнены И. А. Чудилиным

Анализ и интерпретация материалов
Представленные изделия из погребальных памятников Алтая жужанского време-

ни являются верхними торцевыми окантовками лук от восьми седел. Обнаруженные 
предметы, как правило, были повреждены крупными камнями из заполнения могиль-
ных ям. Судя по документированному in situ расположению сохранившихся деталей, 
они лежали в могилах в разных местах: на спине или у головы лошади, на боку живот-
ного, на перекрытии погребальной камеры, рядом с человеком в области ног. Следу-
ет подчеркнуть, что все канты происходят из непотревоженных мужских могил в кур-
ганах булан-кобинской культуры, совершенных по обряду ингумации с верховым ко-
нем и связываемых с «яломанской» и «дялянской» традициями [Серегин, Матренин, 
2016: 160–162].

Рассматриваемые предметы выполнены из одной или нескольких узких (до 1 см) 
дуговидно изогнутых пластин из кости (рога), имеющих преимущественно сегменто-
видное поперечное сечение, гладкую лицевую сторону и покрытую резными насечка-
ми тыльную поверхность. Принимая во внимание наиболее полно сохранившиеся эк-
земпляры, можно утверждать, что длина канта по дуге варьировала в пределах от 27 
до 41 см. Судя по характеру изгиба пластин, с большой долей вероятности деревянные 
луки имели форму арки (дуги).

Костяные (роговые) пластины приклеивались к деревянной части седла, а в отдель-
ных случаях (Чобурак-I, курган № 30а; Яломан-II, курган № 31) также дополнительно 
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фиксировались с помощью гвоздиков-штифтов (не сохранились), вставляемых в округ-
лые отверстия. Обнаруженные канты, как правило, крепились к одной седельной луке. 
В двух закрытых комплексах (Чобурак-I, курганы № 32 и 32а) установлено наличие кан-
тов разной длины для «передней» и «задней» лук. Важно отметить, что только в ма-
териалах некрополя Яломан-II (курган № 31) кант присутствовал у «жесткого» седла, 
от которого прослежены деревянные части.

Наиболее ранние свидетельства использования седел с деревянным ленчиком, имею-
щим луки с кантом по верхнему торцу, известны у поздних сяньби Северного Китая 
IV в. н.э. Правда, рассматриваемые изделия выполнены из металла, имеют иное попе-
речное сечение и крепились с помощью гвоздиков [Dong Gao, 1995: fig. 3; Excavation 
of a Tomb…, 1997: fig. 17–19, 22–25; Wang Wei, 1997: fig. 25]. Среди хорошо сохранив-
шихся окантовок следует упомянуть широко известное седло из могильника Шиэртай 
в Чаояне, у которого по внешнему торцу лук шла бронзовая П-образная в сечении по-
лоса, прижимавшая края наружной и внутренней металлических накладок и закреп-
лявшая их на луке [Степанова, 2015: 411, илл. 5]. Судя по всему, более близкой анало-
гией является «жесткое» седло из скального погребения жужанского времени в Мон-
гольском Алтае (Урд улаан унээт), на котором просматривается костяная (роговая) 
окантовка торца передней и задней лук [Баярсайхан и др., 2017: 20; Серегин, Матре-
нин, Идэрхангай, 2020: рис. 2].

Сравнительное изучение публикуемых седельных кантов населения булан-кобин-
ской культуры Алтая второй половины IV — первой половины V в. демонстрирует зна-
чительное их сходство с находками из памятников раннесредневековых тюрок второй 
половины V — начала VIII в. (Джолин-I, Кара-Коба, Катанда-II, Кудыргэ, Тыткескень-VI, 
Юстыд-XII, Яконур). В тюркском снаряжении они встречены преимущественно с ко-
стяными (роговыми) обкладками [Гаврилова, 1965: рис. 8. — 1–3; табл. XII. — 13; XXI. — 
6–7; XXIII. — 7; Могильников, 1990: рис. 7; 10. — 1–2; Кирюшин и др., 2020: табл. 42. — 
17–18; 45. — 15; Тишкин, Горбунов, 2003: рис. 5. — 1–3; Кубарев, 2005: табл. 29. — 1–5; 
30. — 4–6; 32. — 1–3; 66. — 1–2]. Канты, усиливавшие изгибы седельных лук, известны 
в конском снаряжении разных народов Евразии II тыc. н. э. [Кирпичников, 1973: рис. 25; 
Ткаченко, 2009: 70, 80, 83, рис. 61–63, 95, 103, 105].

Заключение
Вопрос о функциях седельных кантов, учитывая известную фрагментарность име-

ющихся материалов, пока остается открытым. Представляется возможным допустить 
как декоративное, так и утилитарное назначение рассматриваемых изделий. Послед-
нее могло состоять в том, что они служили прежде всего для укрепления деревянных 
деталей ленчика седла, а также защищали торцы лук от стирания.

Таким образом, публикуемая серия находок существенным образом расширяет 
представления исследователей об особенностях конского снаряжения кочевников Ал-
тая и сопредельных территорий в жужанское время. Возможности решения поставлен-
ных в статье вопросов связаны с последующим накоплением материалов данного пе-
риода и их интерпретацией в контексте выявленных закономерностей развития амуни-



33Nations and religions of Eurasia  •  2021  № 1 (26). P. 25–36.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

ции верховой лошади номадов Центрально-Азиатского региона. Важными станут пол-
ные реконструкции седельных комплектов предтюркского и раннетюрского времени.
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