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Abstract. The article presents the results of the systematization and chronological interpretation of bone
(horn) arrowheads found during excavations of the Xianbei time burials of the Karban-I necropolis. This complex
is located in the Chemal region of the Altai Republic. The published collection includes 26 bone (horn) arrowheads
from seven burial kurgans. As a result of morphological analysis and classification of 23 items of good and
satisfactory preservation, nine types were identified. There are both already known and specific modifications that
have no analogies in the materials of the Bulan-Koby culture. Comparative study of general, special and individual
morphological features made it possible to determine the relative chronology of the items. It was found that the
arrowheads from Karban-I necropolis are not genetically related to the bone-cutting traditions of the Pazyryk
culture population and represent the local development of specimens that appeared in the Xiongnu (2nd century
BC – 1st century AD) and Xianbei (2nd – 1st half of the 4th century AD) time. A series of “experimental” specimens with
a separately made bone whistle (types 1b, 4b), which represent a simplified technology for making tips with a one-
piece bushing whistle (type 7a), have been identified. It is noted that arrowheads with a sleeve (type 8a) and
clamping attachments (type 9a) have rather rare structural elements. Additional evidence was obtained that the
population of Altai in the Xianbei time could use arrows with bone tips not only for hunting purposes, but also as
a weapon to defeat a weakly defended enemy.

Key words: Altai, Xianbei time, Bulan-Koby culture, bone (horn) arrowheads, necropolis, classification,
typology, chronology.
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Аннотация. Статья посвящена введению в научный оборот результатов систематизации и хронологи-
ческой интерпретации костяных (роговых) наконечников стрел, найденных в ходе раскопок погребений сянь-
бийского времени некрополя Карбан-I. Данный комплекс расположен в Чемальском районе Республики
Алтай. Публикуемая коллекция включает 26 костяных (роговых) наконечников стрел из семи курганов (№ 9,
11, 14, 25, 27, 33, 39). В результате морфологического анализа и классификации 23 экземпляров хорошей и
удовлетворительной сохранности выделено девять типов изделий. Среди них имеются как уже известные, так
и специфические модификации, которые не имеют аналогий в материалах булан-кобинской культуры Алтая.
Сравнительное изучение общих, особенных и единичных морфологических признаков позволило опреде-
лить относительную хронологию изделий. Установлено, что карбанские наконечники стрел генетически не
связаны с костерезными традициями населения пазырыкской культуры Алтая скифо-сакского периода и
представляют собой местное развитие образцов, появившихся в хуннуское (II в. до н.э. – I в. н.э.) и сяньбий-
ское (II – 1-я половина IV в. н.э.) время. Выделена серия «экспериментальных» черешковых экземпляров с
отдельно изготовленной костяной свистункой (типы 1б, 4б), которые представляют собой упрощенную тех-
нологию изготовления наконечников с цельной свистункой-втулкой (тип 7а). Отмечено, что наконечники с
втульчатым (тип 8а) и зажимным насадом (тип 9а) имеют достаточно редкие элементы конструкции. Получе-
ны дополнительные свидетельства того, что в сяньбийское время население Алтая могло использовать стре-
лы с костяными наконечниками не только в охотничьих целях, но и в качестве оружия для поражения слабо
защищенного противника.

Ключевые слова: Алтай, сяньбийское время, булан-кобинская культура, костяные (роговые) наконеч-
ники стрел, некрополь, классификация, типология, хронология.
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Введение

Лук и стрелы с наконечниками из кости
и рога на протяжении длительного периода яв-
лялись эффективным средством ведения даль-
него боя у многих народов мира. После ши-
рокого распространения в Центральной Азии
в хуннуское время (II в. до н.э. – I в. н.э.) же-
леза как основного материала для изготов-
ления наступательного и оборонительного во-
оружения стрелы с костяными (роговыми) 2

проникателями использовались главным об-
разом как охотничий инвентарь. Правда, в
отдельных случаях они могли применяться
в качестве дополнительных средств пораже-
ния живой силы слабо защищенного против-
ника [Соенов и др., 2018, с. 210; Тишкин и др.,
2018, с. 119].

К настоящему времени в результате
раскопок археологических памятников бу-
лан-кобинской культуры Алтая хуннуско-сянь-
бийско-жужанского времени (II в. до н.э. –
V в. н.э.) сформирована обширная коллек-
ция костяных (роговых) наконечников стрел,
насчитывающая около 300 экземпляров

[Матренин, Серегин, 2019, с. 108]. Очевид-
но, количество таких находок демонстриру-
ет большое значение данных предметов в
системе жизнеобеспечения населения ре-
гиона. Кроме того, костяные (роговые) на-
конечники стрел довольно информативны
для определения датировки отдельных зак-
рытых комплексов, а также при проведении
различных историко-археологических ре-
конструкций.

Опыт исследования костяных (роговых)
наконечников населения булан-кобинской
культуры Алтая отражен во многих работах
преимущественно в рамках изучения оружия
дальнего боя. Первая попытка характерис-
тики немногочисленных опубликованных из-
делий предпринята Ю.С. Худяковым [1986].
В дальнейшем этот специалист неоднократ-
но анализировал находки из раскопанных им
комплексов хуннуского (Усть-Эдиган) и сянь-
бийского (Улуг-Чолтух-I) времени в Север-
ном Алтае [Худяков, 1997; 2002; 2014а; 2014б;
2016]. В диссертации Ю.С. Мамадакова
[1990, с. 79–85] разработана развернутая
классификация нескольких десятков костяных
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(роговых) наконечников стрел из могильников
Центрального Алтая сяньбийского периода
(Белый-Бом-II, Бош-Туу-I, Булан-Кобы-IV).
Изучение немногочисленных подобных изде-
лий отражено в публикациях горно-алтайских
археологов в рамках издания разновремен-
ных комплексов Верхней Катуни (Верх-Уй-
мон, Чендек) [Соенов, Эбель, 1992; Соенов,
2005]. Наиболее обширное собрание костя-
ных (роговых) наконечников стрел булан-ко-
бинской культуры II в. до н.э. – V в. н.э. ис-
следовал А.В. Эбель [1998, с. 11–12] в кан-
дидатской диссертации. Представительная по
составу серия образцов из полностью раско-
панного некрополя жужанского времени Дя-
лян (Северный Алтай) обобщена Ю.В. Тете-
риным [2004]. Отдельно стоит отметить
предложенные А.П. Бородовским [1997,
рис. 11, табл. 47,1–11] реконструкции техно-
логий производства некоторых показательных
модификаций костяных и роговых проника-
телей из памятников региона 1-й половины
I тыс. н.э. Некоторые вопросы происхожде-
ния и датировки костяных (роговых) стрел
представлены в публикациях авторов насто-
ящей статьи, посвященных введению в на-
учный оборот результатов раскопок погре-
бальных комплексов сяньбийско-жужанско-
го времени (Степушка, Тыткескень-VI, Чо-
бурак-I) [Кирюшин и др., 2014; Тишкин и др.,
2018, с. 119–126; Серегин и др., 2020]. В обо-
значенных работах отмечены специфические
черты отдельных типов наконечников булан-
кобинской культуры, а также обозначен круг
актуальных для их датировки вещественных
аналогий из других регионов.

Полноценное изучение эволюции нако-
нечников стрел из кости (рога) у населения
булан-кобинской культуры Алтая осложняет
тот факт, что значительная часть подобных
изделий не опубликована. Так, большинство
находок из памятников рассматриваемого ре-
гиона сяньбийского времени, в ходе раскопок
которых обнаружено около 80 % известных
предметов, до сих пор не введены в научный
оборот. Это обстоятельство определяет ак-
туальность данной статьи, посвященной сис-
тематизации, анализу и хронологической ин-
терпретации костяных (роговых) наконечников
стрел из погребений некрополя Карбан-I в Се-
верном Алтае.

Материалы и методы исследования

Погребально-поминальный комплекс
Карбан-I расположен на левом берегу р. Ка-
тунь, в 0,4 км к северу от устья р. Карбан, в
1,7 км к юго-востоку от с. Куюс Чемальского
района Республики Алтай. В 1989–1990 гг. на
данном памятнике в рамках аварийных архе-
ологических работ экспедицией Барнаульско-
го государственного педагогического инсти-
тута (ныне Алтайский государственный педа-
гогический университет) под руководством
М.А. Демина была вскрыта серия погребе-
ний сяньбийского времени. Несмотря на то
что материалы раскопок опубликованы лишь
частично [Контев, 1991; Серегин и др., 2021],
очевидно, что некрополь весьма информативен
для изучения специфики историко-культурных
процессов в регионе в данный период.

Роговые (костяные) наконечники стрел
найдены в семи непотревоженных мужских
захоронениях, совершенных по обряду одиноч-
ной ингумации. Всего обнаружено 26 изделий
разной степени сохранности. Количество на-
конечников в погребениях варьировало от од-
ного до восьми. Документированы следующие
варианты размещения данных предметов
in situ: курган № 9 – компактно у правого лок-
тя умершего человека (5 экз.) рядом с един-
ственным железным наконечником, и порознь
в ногах (3 экз.); курган № 11 – под срединной
накладкой лука (1 экз.) и справа от черепа
(1 экз.); курган № 14 – в виде скопления над
правым крылом таза (4 экз.), под правой пле-
чевой костью (1 экз.), среди ребер внутри
грудной клетки (1 экз.), между грудными по-
звонками острием вверх (1 экз.); курган
№ 25 – около правого локтя (3 экз.); курган
№ 27 – возле правого крыла таза (2 экз.); кур-
ган № 33 – справа от черепа (3 экз.) вместе с
одним железным наконечником и в заполне-
нии внутримогильной конструкции над ребра-
ми человека (1 экз.); курган № 39 – между
ног, в нижней части голеней (1 экз.). Матери-
алы раскопок кургана № 14 свидетельствуют
о том, что мужчина был убит несколькими
стрелами в спину. Данный факт подтвержда-
ет сделанное ранее наблюдение о том, что в
отдельных случаях население булан-кобинской
культуры Алтая использовало костяные (ро-
говые) наконечники не только в охотничьих
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целях, но и в качестве оружия [Тур и др., 2018].
Следует отметить, что в двух объектах (кур-
ганы № 9 и 33) наконечники стрел из кости
(рога) размещены рядом (в колчане?) с бое-
выми железными проникателями.

Зафиксированная коллекция характери-
зуется морфологическим разнообразием це-
лых и фрагментированных образцов, что по-
зволяет провести их классификацию. Таксо-
номическая систематизация изделий из некро-
поля Карбан-I основывалась на имеющемся
опыте изучения костяных (роговых) наконеч-
ников стрел населения булан-кобинской куль-
туры Алтая [Тишкин и др., 2018, с. 119–126;
Матренин, Серегин, 2019; Серегин и др., 2020].
Подробный морфологический анализ предме-
тов позволил обозначить специфические чер-
ты некоторых типов наконечников и опреде-
лить круг аналогий из комплексов булан-ко-
бинской культуры Алтая, а также памятников,
раскопанных на сопредельных территориях.
Сделанные наблюдения стали основой для
заключений, связанных с хронологией изуча-
емых изделий, а также особенностями их ис-
пользования населением Северного Алтая
сяньбийского времени.

Анализ материалов

Классификация костяных (роговых) на-
конечников стрел из погребально-поминально-
го комплекса Карбан-I осуществлялась по
таким параметрам, как материал изготовле-
ния (группа), способ насада на древко (раз-
ряд), поперечное сечение пера (раздел), об-
щий силуэт пера в продольной плоскости и
наличие острия (отдел), форма пера (тип), осо-
бенности перехода пера в насад, наличие / от-
сутствие свистунки, форма и (или) пропорции
насада (вариант). В классификации учтены
23 изделия, характеризующиеся полным набо-
ром обозначенных морфологических показа-
телей. В результате выделена одна группа, три
разряда, три раздела, два отдела, девять ти-
пов костяных (роговых) наконечников стрел,
дополненных одиннадцатью вариантами.

Группа I. Костяные (роговые).
Разряд I. Черешковые.
Раздел I. Ромбовидные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 1. Треугольные.

Вариант а – вогнутые плечики (шипы),
без свистунки, четырехугольный черешок уко-
роченных пропорций (длина меньше, либо рав-
на поражающей части). Включает два экзем-
пляра из кургана № 25. Размеры пера 3,4–
4,2  1,5–1,7 см, длина насада 1,5–2,7 см
(рис. 1,2–3).

Вариант б – вогнутые плечики (шипы),
отдельно изготовленная свистунка бочонко-
видной формы, четырехугольный черешок
укороченных пропорций. Включает один эк-
земпляр из кургана № 33. Размеры пера
5,1  1,3 см, длина насада не менее 3 см (че-
решок обломан) (рис. 1,4).

Тип 2. Пятиугольные.
Вариант а – вогнутые плечики (шипы),

без свистунки, четырехугольный черешок уко-
роченных пропорций. Включает четыре экзем-
пляра из курганов № 9 (2), № 11, № 25. Разме-
ры пера 4,1–4,5  1,1–1,7 см, длина насада 1,6–
3,4 см (рис. 1,1,5–7, 3,1–3).

Отдел II. Негеометрические, заостренные.
Тип 3. Листовидные.
Вариант а – покатые плечики, без сви-

стунки, четырехугольный черешок укорочен-
ных пропорций. Включает два экземпляра из
кургана № 9. Отметим, что у одного наконеч-
ника на боковых гранях пера зафиксированы
насечки в виде коротких прямых линий. Раз-
меры пера 4,1–4,2  1,1 см, длина насада у пол-
ностью сохранившегося изделия 3 см
(рис. 1,8–9, 3,4–5).

Раздел II. Многогранные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 4. Треугольные.
Вариант а – вогнутые плечики, без сви-

стунки, четырехугольный черешок укорочен-
ных пропорций. Включает четыре экземпля-
ра из курганов № 9 (2) и № 27 (2). Размеры
пера 4,8–6,8  1,2–2,3 см, длина насада 1,3–
3 см (рис. 1,10–13, 3,6–7).

Вариант б – вогнутые плечики, отдель-
но изготовленная свистунка бочонковидной
формы, четырехугольный черешок укорочен-
ных пропорций. Включает четыре экземпля-
ра из курганов № 14 (2) и № 33 (2). Длина пера
не менее 4 см, ширина – 1,6–2 см, длина наса-
да – 2,6–2,9 см (рис. 1,14–15, 2,1–2, 3,8–11).

Раздел III. Линзовидные / дуговидные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 5. Треугольные.
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Вариант а – вогнутые плечики, без сви-
стунки, четырехугольный черешок укорочен-
ных пропорций. Включает два экземпляра из
курганов № 9 и 11. Размеры пера 4,7–5  2 см,
длина насада у одного изделия не менее 2,5 см
(рис. 2,3,5, 3,11–12).

Тип 6. Пятиугольные.
Вариант а – вогнутые плечики, без сви-

стунки, четырехугольный черешок укороченных
пропорций. Включает один экземпляр из курга-
на № 39. Размеры пера 3,4  1,8 см, длина со-
хранившегося насада 0,8 см (рис. 2,6, 3,14).

Разряд II. Втульчатые.
Раздел I. Ромбовидные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 7. Треугольные.
Вариант а – вогнутые плечики, цель-

ная свистунка, выступающая втулка бочон-
ковидной формы. Включает один экземпляр
из кургана № 14. Размеры пера 4  1,3 см, дли-
на насада – 2,3 см (рис. 2,7, 3,15).

Раздел III. Линзовидные, дуговидные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 8. Треугольные.
Вариант а – вогнутые плечики, без сви-

стунки, выступающая втулка цилиндрической
формы. Включает один экземпляр из кургана
№ 14. Длина обломка пера – 2,7 см, ширина –
1,2 см, длина выступающей втулки – около
0,6 см (рис. 2,8, 3,16).

Разряд III. Зажимные.
Раздел II. Многогранные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 9. Пятиугольные.
Вариант а – покатые плечики, без сви-

стунки, насад с приостренными концами уко-
роченных пропорций. Включает один экземп-
ляр из кургана № 14. Размеры пера 3,8  1,1 см,
длина насада 1,9 см (рис. 2,9, 3,17).

Обсуждение результатов

В рамках хронологической атрибуции
классифицированных изделий принимались во
внимание только информативные для сравне-
ния аналогии из памятников Центральной, Сред-
ней и Северной Азии хуннуско-сяньбийско-
жужанского времени (II в. до н.э. – V в. н.э.), а
также начала раннего средневековья. При
типологии также учитывалось, что вариатив-
ность некоторых морфологических признаков

наконечников зависела от особенностей ис-
ходного сырья, профильного назначения про-
никателей, а также определялась участием в
их производстве широкого круга мастеров-
косторезов. В отдельных случаях имела зна-
чение количественная встречаемость сочета-
ний конкретных показателей конструкции и
формы предметов.

В анализируемом собрании количествен-
но преобладают образцы с черешковым на-
садом (разряд I). Данный способ крепления
костяных (роговых) наконечников на древке
стрелы являлся основным на всех этапах су-
ществования булан-кобинской культуры Ал-
тая. Среди них черешковые ромбовидные
(раздел I) наконечники были самой популяр-
ной модификацией изделий данной категории,
впервые появившейся на Алтае во II в. до н.э. –
I в. н.э. [Худяков, 1997, рис. 2,1–3,5,6]. При
этом в их изготовлении у «булан-кобинцев» не
прослеживается влияния пазырыкской и хун-
нуской культурных традиций [Матренин, Се-
регин, 2019, с. 108]. Распространение ромбо-
видного сечения у костяных (роговых) нако-
нечников стрел было своего рода эпохальным
явлением, представленным у многих народов
Восточной Евразии во II в. до н.э. – V в. н.э.

Классифицированные экземпляры разде-
ла I из некрополя Карбан-I снабжены острым
геометрическим (отдел I), реже негеометри-
ческим (отдел II) пером треугольной (тип 1а),
пятиугольной (тип 2а), листовидной (тип 3а)
форм с разными вариантами перехода в ко-
роткий черешок. За пределами Алтая акту-
альные для их датировки аналогии зафикси-
рованы в тесинской (I в. до н.э. – II в. н.э.)
(тип 3а) и таштыкской (IV–VI вв. н.э.) (тип 3а)
культурах Хакасии, в бурхотуйской культуре
Забайкалья (IV–VI вв. н.э.) (тип 1а), в верх-
необской (V – начало VIII в. н.э.) культуре
Западной Сибири (тип 3а), в джетыасарской
культуре Восточного Приаралья (III–V вв. н.э.)
(тип 3а) [Худяков, 1986, с. 54, рис. 16,8, с. 95,
рис. 37,15–16, с. 115, рис. 50,10; 1991, с. 59,
рис. 28,18–19,26; Левина, 1996, рис. 93,12–
13,25,27,31–32,38; Троицкая, Новиков, 1998,
с. 40].

Черешковые ромбовидные наконечники
треугольной формы с вогнутыми плечиками-
шипами типа 1а обнаружены в погребальных
комплексах булан-кобинской культуры сянь-
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бийского (Айрыдаш-I, Булан-Кобы-IV, Сте-
пушка, Тыткескень, Пазырык, Улита) и жу-
жанского времени (Кок-Паш) [Гаврилова, 1965,
рис. 3,1; Мамадаков, 1990, рис. 15,6, 25,6; Боб-
ров и др., 2003, рис. 18,3–5; Кирюшин и др.,
2014, рис. 6,10,13; Тишкин и др., 2018, с. 120,
табл. 35,9,15; Матренин, Серегин, 2019,
с. 109]. С учетом представленных сравнений
можно сделать вывод, что подобные изделия
являются одной из массовых модификаций
костяных (роговых) проникателей населения
Алтая во II – 1-й половине IV в. н.э., удель-
ный вес которых заметно сократился во 2-й
половине IV – V в. н.э. [Матренин, Серегин,
2019, с. 105, 109]. Особого внимания заслу-
живает экземпляр с отдельно изготовленной
костяной свистункой (тип 1б). Данный элемент
был, по-видимому, заимствован из конструк-
ции боевых железных наконечников. Кроме
того, можно предположить, что рассматрива-
емое изделие представляет собой попытку
упростить более трудоемкую технологию из-
готовления костяных (роговых) наконечников
с цельной свистункой-втулкой.

Черешковые ромбовидные пятиугольные
наконечники с вогнутыми плечиками (тип 2а)
известны уже в ранних (II в. до н.э. – I в. н.э.)
материалах булан-кобинской культуры из мо-
гильника Усть-Эдиган, а в дальнейшем встре-
чаются в погребальных памятниках сяньбий-
ского времени (Бош-Туу-I, Булан-Кобы-IV,
Улита) [Худяков, 1997, рис. 2,5–6; Мамадаков,
1990, рис. 15,4, 26,5–6, 66,6]. Опираясь на име-
ющиеся вещественные источники, период
бытования таких наконечников у населения
Алтая предварительно можно определить в
рамках II в. до н.э. – 1-й половины IV в. н.э.
Достаточно необычно выглядит наконечник
типа 2а из кургана № 11, имеющий черешок с
кольцевым упором как у железных проника-
телей. Следует отметить, что костяные (ро-
говые) наконечники разных форм с упором
встречаются в материальной культуре разных
групп сяньби (конец I – IV в. н.э.) Восточного
Забайкалья, Северо-Западной Маньчжурии и
Внутренней Монголии, а также получили рас-
пространение у племен бурхотуйской культу-
ры в IV–VI вв. н.э. [Худяков, Юй Су-Хуа, 2005,
с. 12, рис. 1,25,33; Ковычев, 2006, рис. 5,2–
3,5–7,20–21, 6,5–6; Кириллов и др., 2000,
рис. 79,15–18].

Черешковые наконечники с листовидным
пером и покатыми плечиками (тип 3а) обнару-
жены в погребениях Алтая, относящихся к
бело-бомскому (Белый-Бом-II, Булан-Кобы-IV,
Степушка, Тыткескень-VI) и верх-уймонско-
му (Верх-Уймон, Кок-Паш) этапам булан-ко-
бинской культуры [Мамадаков, 1990, рис. 25,7;
Бобров и др., 2003, рис. 6,4; Кирюшин и др.,
2014, рис. 6,13; Соенов, 2017, рис. 14,6; Тиш-
кин и др., 2018, с. 120]. Общая датировка на-
конечников типа 3а укладывается в хроноло-
гический интервал II–V вв. н.э.

Черешковые наконечники с многогран-
ным в сечении (раздел II) геометрическим
пером (отдел I) треугольной формы (тип 4а–б)
являются производными от ранее рассмотрен-
ных ромбовидных наконечников типа 1а–б.
Многогранное сечение боевой части получа-
лось в одних случаях в результате выреза
кровотоков, а в других, вероятно, было свя-
зано с особенностями исходной костяной за-
готовки. Аналогия экземпляру типа 4а зафик-
сирована на Алтае в могильнике Улуг-Чол-
тух-I, который датируется III–IV вв. н.э. [Ху-
дяков, 2014а]. Показательно, что четыре на-
конечника имели отдельно изготовленную
костяную свистунку бочонковидной формы
(тип 4б).

Костяные (роговые) наконечники с лин-
зовидным (дуговидным) пером (раздел III)
в виде геометрической заостренной фигуры
(отдел I) треугольной (тип 5а) и пятиуголь-
ной форм (тип 6а) c вогнутыми плечиками-
шипами могли быть выполнены из трубча-
тых костей [Соенов, Константинова, 2015,
с. 34]. В булан-кобинской культуре похожие
наконечники происходят из погребальных
комплексов сяньбийского времени Тыткес-
кень-VI (типы 5а, 6а) и Степушка (тип 5а)
[Кирюшин и др., 2014; Тишкин и др., 2018,
с. 120, 122, 124].

Наконечники стрел с втульчатым наса-
дом (разряд II) и ромбовидным в сечении пе-
ром (раздел I) в материалах некрополя Кар-
бан-I представлены экземпляром, имеющим
геометрическое заостренное перо (отдел I)
треугольной формы с вогнутыми плечиками
и выступающей цельной бочонковидной втул-
кой-свистункой (тип 7а). Технология их произ-
водства была наиболее сложной. Данные из-
делия с различным сечением пера (трехгран-
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ным, ромбовидным) имеют ограниченный аре-
ал распространения. В Восточном Забайкалье
они известны в дуройской (III–IV вв. н.э.) и
бурхотуйской (IV–VI вв. н.э.) культурах [Ху-
дяков, 1991, рис. 28,1–3; Литвинцев, 2006,
рис. 39,10; Ковычев, 2006, рис. 6,10]. Пара
похожих предметов обнаружена на террито-
рии Монголии в погребении 2-й половины III –
начала VI в. н.э. [Цэвэндорж и др., 2008,
рис. 79]. У населения Алтая период активно-
го применения таких втульчатых наконечни-
ков приходится на 2-ю четверть I тыс. н.э.,
что, очевидно, отражает влияние костерезных
традиций одной из групп сяньби [Матренин,
Серегин, 2019, с. 109]. Судя по материалам
комплекса Карбан-I, «булан-кобинцы» могли
познакомиться с костяными (роговыми) про-
никателями данной конструкции в 1-й поло-
вине III в. н.э. Основанием для подобного
предположения выступает обнаружение в
данном комплексе серии из шести «экспе-
риментальных» образцов черешковых нако-
нечников с отдельно изготовленной свистун-
кой (типы 1б, 4б), не встречающихся в дру-
гих погребальных комплексах региона сянь-
бийского времени.

Втульчатый (разряд II) наконечник с лин-
зовидным / дуговидным (раздел III) пером
треугольной формы, имеющий вогнутые пле-
чики и цельную выступающую втулку цилин-
дрической формы без свистунки (тип 8а), не
имеет точных аналогий. Близкие по оформле-
нию изделия представлены в сяньбийских
могильниках Восточного Забайкалья [Ярем-
чук, 2005, рис.  76,7–8; Ковычев, 2006,
рис. 6,10; Литвинцев, 2006, рис. 39,9]. В каче-
стве наиболее похожих сопоставлений в изве-
стных археологических материалах булан-ко-
бинской культуры можно указать на ромбо-
видные и многогранные наконечники с треу-
гольным и пятиугольным пером, найденные в
могильниках III–IV вв. н.э. (Булан-Кобы-IV,
Степушка) [Мамадаков, 1990, рис. 16,6; Тиш-
кин и др., 2018, с. 121, табл. 34,2]. Конструк-
тивно похожие экземпляры с трехгранным
пером зафиксированы в памятниках II в. до
н.э. – I в. н.э. (Усть-Эдиган) и 2-й половины
IV – начала V в. н.э. (Чобурак-I) [Худяков,
1997, рис. 1,6; Серегин и др., 2020, с. 92,
рис. 2,7]. Вопрос о датировке наконечников
типа 8а остается пока открытым.

Костяные (роговые) наконечники с за-
жимным насадом (разряд III) представлены
единственным многогранным (раздел IV) эк-
земпляром с пятиугольным пером (тип 9а) 3.
Распространение стрел с таким способом
крепления на древке у народов Северной Азии
исследователи традиционно связывают с вли-
янием предметного комплекса культуры хун-
ну (сюнну) [Худяков, 1986, с. 39–41, 59; Кова-
лев, 2002, с. 122, рис. 2,2,18]. Однако на Ал-
тае проникатели с «расщепленным» насадом
появились не ранее II в. н.э. При этом они зна-
чительно отличаются по своим морфологичес-
ким признакам от хуннуских наконечников, что
свидетельствует об их местном генезисе, воз-
можно, на основе черешковых модификаций
[Тишкин и др., 2018, с. 125; Матренин, Сере-
гин, 2019, с. 110–111; Серегин и др., 2020,
с. 95]. Данные изделия являются показатель-
ным «этнографическим» элементом охотни-
чьего инвентаря скотоводов Алтая в III–
V вв. н.э. Очевидно, от «булан-кобинцев» за-
жимные наконечники проникли к населению
майминской культуры Северного Алтая и
одинцовской культуры Верхнего Приобья, а
также достались в «наследство» алтайским
тюркам 2-й половины V – 1-й половины VII в.
[Грязнов, 1956, табл. XXXIII,7; Гаврилова,
1965, табл. XXI,5; Худяков и др., 1990, рис. 5;
Мамадаков, 1994, рис. 2,12; Абдулганеев,
1996, рис. 1,4–5; Мамадаков, Горбунов, 1997,
рис. IX,11–12; Кубарев, 2005, табл. 4,8; Кун-
гурова, Абдулганеев, 2019, рис. 71,10,12,17].

Наконечник типа 9а из некрополя Кар-
бан-I отличается достаточно редким много-
гранным пером и слабо выраженными пока-
тыми плечиками, что, вероятно, обусловлено
его изготовлением из трубчатой кости. В ти-
пологическом отношении он совпадает с час-
то встречающимися в булан-кобинской куль-
туре ромбовидными экземплярами, которые
имеют обычно прямые плечики [Глоба, 1983;
Мамадаков, 1990, рис. 33,9–10, 38,8, 45,6–7,
51,6; Соенов, Эбель, 1992, рис. 28,1; Тишкин
и др., 2018, с. 122]. Датировка карбанского из-
делия может быть скорректирована после
определения археологического возраста по-
гребения, в котором он был найден. Показа-
тельно, что этот наконечник входил в один
комплект с проникателями типов 4б и 7а, да-
тирующимися не ранее III в. н.э.
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Заключение

Вещественные материалы из комплекса
Карбан-I показывают значительное разнооб-
разие костяных (роговых) наконечников стрел
населения Северного Алтая в сяньбийское
время. В результате классификации 23 экзем-
пляров хорошей и удовлетворительной сохран-
ности выделено девять типов изделий, среди
которых встречаются как уже известные, так
и специфические модификации, не имеющие
точных аналогий в памятниках булан-кобинс-
кой культуры. В изученном собрании количе-
ственно преобладают черешковые проникате-
ли (типы 1–6). Генетически они не связаны с
костерезными традициями населения пазы-
рыкской культуры Алтая и отражают мест-
ное развитие образцов, появившихся в хуннус-
кое (II в. до н.э. – I в. н.э.) и сяньбийское (II –
1-я половина IV в. н.э.) время. Большой про-
цент изделий с многогранным и линзовидным
(дуговидным) пером у «карбанцев» обуслов-
лен, с одной стороны, практикой изготовления
кровотоков, а с другой – использованием за-
готовок из трубчатой кости или грубо обра-
ботанных роговых пластин. Среди них зафик-
сированы пять своего рода «эксперименталь-
ных» экземпляров (типы 1б, 4б) с отдельно
изготовленной костяной свистункой. Имеют-
ся основания для предположения о том, что
данные предметы представляют собой упро-
щенную технологию производства наконечни-
ков с цельной свистункой-втулкой (тип 7а),
популярных на Алтае и в Восточном Забай-
калье во 2-й четверти I тыс. н.э. Наконечни-
ки с втульчатым (тип 8а) и зажимным наса-
дом (тип 9а) из погребений некрополя Кар-
бан-I имеют достаточно редкие элементы
конструкции, поэтому их датировка может
быть установлена с учетом археологического
возраста объектов, в которых они были об-
наружены. Хронология остальных изделий
достаточно уверенно определяется в рамках
сяньбийского времени, отражая вариабель-

ность традиций изготовления таких предметов
населением Северного Алтая во II – 1-й поло-
вине IV в. н.э.

В целом по соотношению изделий с раз-
ным способом насада, а также по другим ха-
рактеристикам коллекцию из комплекса Карбан-
I можно сопоставить с материалами таких бу-
лан-кобинских некрополей Алтая, как Тыткес-
кень-VI и Верх-Уймон. Вопрос о зависимости
морфологии наконечников от их профильной спе-
циализации остается пока открытым.

Документированное свидетельство раз-
мещения костяных (роговых) проникателей
in situ в посткраниальном скелете мужчины
из кургана № 14 некрополя Карбан-I подтвер-
ждает тезис о том, что в отдельных случаях
носители булан-кобинской культуры Алтая
использовали наконечники из остеологическо-
го материала не только в охотничьих целях,
но и в качестве оружия.
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3 Отметим, что в кургане № 14 зажимной на-
конечник типа 9а обнаружен среди ребер умерше-
го человека. Не исключено, что данное изделие не
входило в состав погребального инвентаря. Это на-
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стреляных ран черепа и позвоночника.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Костяные (роговые) наконечники стрел из некрополя сяньбийского времени Карбан-I:
1–3 – курган № 25; 4 – курган № 33; 5–6, 8–11 – курган № 9; 7 – курган № 11; 12–13 – курган № 27;

14–15 – курган № 14. Рисунки выполнены И.А. Чудилиным

Fig. 1. Bone (horn) arrowheads from the Xianbei necropolis Karban-I:
1–3 – kurgan no. 25; 4 – kurgan no. 33; 5–6, 8–11 – kurgan no. 9; 7 – kurgan no. 11; 12–13 – kurgan no. 27;

14–15 – kurgan no. 14. The drawings were made by I.A. Chudilin
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Рис. 2. Костяные (роговые) наконечники стрел из некрополя сяньбийского времени Карбан-I:
1–2 – курган № 33; 3–4 – курган № 9; 5 – курган № 11; 6 – курган № 39; 7–10, 12–14 – курган № 14;

11 – курган № 33. Рисунки выполнены И.А. Чудилиным

Fig. 2. Bone (horn) arrowheads from the Xianbei necropolis Karban-I:
1–2 – kurgan no. 33; 3–4 – kurgan no. 9; 5 – kurgan no. 11; 6 – kurgan no. 39; 7–10, 12–14 – kurgan no. 14;

11 – kurgan no. 33. The drawings were made by I.A. Chudilin
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Рис. 3. Костяные (роговые) наконечники стрел из некрополя сяньбийского времени Карбан-I:
1, 3–7, 11, 13 – курган № 9; 2, 12 – курган № 11; 8, 19 – курган № 33; 9, 10, 15–18 – курган № 14; 14 – курган № 39.

Фото Н.Н. Серегина

Fig. 3. Bone (horn) arrowheads from the Xianbei necropolis Karban-I:
1, 3–7, 11, 13 – kurgan no. 9; 2, 12 – kurgan no. 11; 8, 19 – kurgan no. 33; 9, 10, 15–18 – kurgan no. 14; 14 – kurgan no. 39.

Photo by N.N. Seregin
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