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Abstract. The article presents the analysis and interpretation of the bone arrowheads from the objects of the
Gorny-10 necropolis. At this site, located in the Krasnogorsk region of the Altai Territory, the expeditions of the Altai State
University and the Research and Production Center “Heritage” studied 75 ground burials of the Turkic Khaganates
period (the late 6th – early 8th centuries AD) in 2000–2002. The studied collection includes 65 bone arrowheads. These
items were part of the grave goods of 12 male, 2 female, 2 children, and 1 teenager buried individuals. Morphological and
classification analysis of the formed sample of the finds made it possible to identify 14 types of objects. The results
obtained demonstrate significant standardization of bone arrowheads with a petiole, which was expressed in an almost
identical degree of distribution of triangular and diamond-shaped specimens, having predominantly elongated-hexagonal,
hexagonal, and less often elongated-rhombic and rhombic feather outlines. The determining influence on the genesis of
the considered category of products among the population of the northern foothills of Altai in the era of the Turkic
Khaganates was exerted by the local traditions of bone carving of the representatives of the Maima and Odintsovo
archaeological cultures. Single specimens with a socketed and clamping attachment reflect the influence of the subject
complex of the Bulan-Koby culture; in this aspect, practically did not find a continuation in the traditions of the early
medieval Altai Turks. Most of the identified types of arrowheads from the objects of the Gorny-10 necropolis are dated
within a broad framework, mainly the late 3rd – early 8th centuries AD, or the late 4th – early 8th centuries AD.
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Аннотация. Статья посвящена введению в научный оборот, анализу и интерпретации серии костяных
наконечников стрел из объектов некрополя Горный-10. На данном памятнике, расположенном в Красногор-
ском районе Алтайского края, экспедициями Алтайского государственного университета и НПЦ «Наследие»
в 2000–2002 гг. исследованы 75 грунтовых погребений эпохи Тюркских каганатов (вторая половина VI –
начало VIII в. н.э.). Изученная коллекция включает 65 костяных наконечников стрел. Данные изделия входили
в состав погребального инвентаря 12 мужчин, 2 женщин, 2 детей и 1 подростка. Морфологический и класси-
фикационный анализ сформированной выборки находок позволил выделить 14 типов предметов. Получен-
ные результаты демонстрируют значительную стандартизацию костяных наконечников стрел с черешковым
насадом, которая выражалась в практически идентичной степени распространения трехгранных и ромбо-
видных экземпляров, имеющих преимущественно вытянуто-шестиугольный, шестиугольный, реже вытяну-
то-ромбический и ромбический абрис пера. Установлено, что определяющее влияние на генезис рассматри-
ваемой категории изделий у населения северных предгорий Алтая в эпоху Тюркских каганатов оказали мес-
тные традиции косторезного дела носителей майминской и одинцовской археологических культур. Единич-
ные экземпляры с втульчатым и зажимным насадом отражают влияние предметного комплекса кочевников
булан-кобинской культуры, которые в этом аспекте практически не нашли продолжения в традициях раннес-
редневековых тюрок Алтая. Большинство выделенных типов наконечников стрел из объектов некрополя Гор-
ный-10 датируются в широких рамках, преимущественно второй половиной III – первой половиной VIII в. н.э.,
либо второй половиной IV – первой половиной VIII в. н.э.

Ключевые слова: костяные наконечники стрел, Алтай, эпоха Тюркских каганатов, хронология, некрополь.
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Введение

Наконечники стрел из кости и рога явля-
ются достаточно распространенной категори-
ей изделий, обнаруживаемых в археологичес-
ких памятниках Северной Азии эпохи поздней
древности и средневековья. Во второй поло-
вине I – начале II тыс. н.э. у многих народов
обозначенного региона они использовались в
качестве орудий охоты и заметно реже в во-
енных целях, что было обусловлено примене-
нием доспехов и разнообразного наступатель-
ного оружия дальнего, среднего и ближнего
боя из железа 1.

На сегодняшний день благодаря интен-
сивным полевым исследованиям нескольких
поколений археологов сформирована предста-
вительная серия костяных 2 наконечников из
памятников раннего средневековья на юге
Западной Сибири, которая частично введена
в научный оборот. Вместе с тем приходится
констатировать, что работы, посвященные

анализу данных изделий, остаются довольно
редкими. В обозначенном контексте важное
место занимает монография Ю.С. Худякова
[1986, с. 113–117], в которой впервые осуще-
ствлена таксономическая систематизация
находок из комплексов Верхнего Приобья,
правда, в контексте оружиеведческих изыс-
каний. Т.Н. Троицкой и А.В. Новиковым [1998,
с. 39–40] предложен опыт классификации и
сравнительного изучения костяных наконеч-
ников стрел из памятников Новосибирского
Приобья V–VIII веков. Характеристика рас-
сматриваемой категории изделий из объектов
могильника Осинки в контексте материалов
из синхронных комплексов представлена
Д.Г. Савиновым и др. [2008, с. 22, рис. 2]. В ра-
нее опубликованной работе авторов данной
статьи осуществлен анализ находок из некро-
полей Алтая завершающего этапа Великого
переселения народов и начала раннего сред-
невековья [Матренин, Серегин, 2019]. Следу-
ет подчеркнуть, что во многих работах, зат-
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рагивающих различные аспекты изучения ко-
стяных наконечников стрел, констатирована
значительная консервативность и универсаль-
ность форм изделий, а также сложность ус-
тановления точных датировок конкретных
типов предметов.

Признавая значимость полученных ре-
зультатов, следует отметить, что потенциал
костяных наконечников стрел как археологи-
ческого источника использован недостаточ-
но полно. В связи с этим актуальным пред-
ставляется продолжение вещеведческих ис-
следований, направленных на выявление об-
щих и особенных элементов таких изделий,
отражающих специфику их производства но-
сителями отдельных культурных традиций, а
также установление возможных направлений
генезиса предметов с выходом на вопросы
хронологии и реконструкцию процессов взаи-
модействия разных групп населения.

Определенное значение для реализации
таких изысканий имеют материалы раскопок
некрополя Горный-10, являющегося на сегод-
няшний день одним из базовых памятников
начала раннего средневековья на юге Запад-
ной Сибири. В настоящей статье представле-
ны результаты работы по систематизации,
анализу и хронологической интерпретации ко-
стяных наконечников стрел из погребений обо-
значенного комплекса.

Характеристика источников

Могильник Горный-10 расположен в
Красногорском районе Алтайского края, на
мысу правого берега р. Иша (рис. 1). В 2000–
2002 гг. 75 погребений данного некрополя ис-
следованы экспедициями Алтайского государ-
ственного университета и НПЦ «Наследие»
под руководством М.Т. Абдулганеева и
Н.Ф. Степановой. Раскопанные могилы содер-
жали преимущественно не потревоженные за-
хоронения по обряду одиночной ингумации с
многочисленным сопроводительным инвента-
рем, свидетельствующим о времени функци-
онирования памятника в широких хронологи-
ческих рамках второй половины VI – начала
VIII в. н.э. [Абдулганеев, 2001; Серегин, Сте-
панова, 2021; 2023; Seregin et al., 2022; и др.].

В процессе исследования могильника в
шестнадцати объектах зафиксированы 65 ко-

стяных наконечников стрел. Данные изделия
входили в состав погребального инвентаря
12 мужчин, двух женщин, двух детей и одного
подростка. Количество наконечников в захо-
ронениях варьировало от 1 до 14, при этом
чаще всего составляя 3–5 экземпляров. В че-
тырнадцати могилах они находились вместе
со стрелами, снабженными боевыми (желез-
ными) наконечниками. В шести захоронениях
(могилы № 6, 10, 24, 27, 54, 63) костяные об-
разцы количественно преобладали над изде-
лиями из металла в пропорциях 14:1, 6:2, 5:1,
5:2, 7:5. С такой же частой зафиксирована си-
туация численного доминирования железных
наконечников стрел над костяными в пропор-
циях 5:3, 6:2, 4:2, 5:1 (могилы № 8, 28, 37, 41,
43, 53). Только в двух случаях (могилы № 29 и
34) их соотношение в захоронении было оди-
наковым (1:1, 3:3).

Расположение костяных наконечников
стрел в погребениях варьировало. Докумен-
тировано их размещение in situ рядом с умер-
шим человеком преимущественно с левой
стороны: у бедра (четыре случая), плеча (два
случая), локтя / предплечья (три случая), бер-
цовых костей (один случай), ступни (один слу-
чай). Значительно реже наблюдается локали-
зация рассматриваемых изделий справа от
покойного – возле колена (один случай), бед-
ра (один случай), предплечья (один случай), а
также в области груди (три случая), либо меж-
ду бедренных костей (один случай). В девяти
из десяти могил достоверно установлено, что
они лежали в колчане остриями вверх, по на-
правлению к голове умершего человека, и при
этом обычно вместе с железными наконеч-
никами, составляя один комплект.

В целом коллекция костяных наконечни-
ков стрел, обнаруженная в ходе раскопок объек-
тов некрополя Горный-10, количественно весь-
ма представительна, характеризуется разнооб-
разием целых и фрагментированных предме-
тов и достаточной степенью сохранности боль-
шинства экземпляров, что позволяет осуще-
ствить полноценный анализ изделий.

Анализ материалов

Таксономическая систематизация костя-
ных наконечников осуществлялась с учетом
имеющегося опыта анализа археологических
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материалов Алтая и Верхнего Приобья эпохи
Великого переселения народов и раннего сред-
невековья [Худяков, 1986, с. 113–117; Троиц-
кая, Новиков, 1998, с. 39–42; Тишкин и др., 2018,
с. 119–126; Матренин, Серегин, 2019; Серегин
и др., 2022а]. Классификация выполнялась на
основе учета следующих морфологических
характеристик изделий: материал изготовле-
ния (группа); способ насада на древко (раз-
ряд); поперечное сечение пера (раздел); на-
личие острия и общий силуэт пера в продоль-
ной плоскости (отдел); абрис пера (тип); осо-
бенности перехода пера в насад, наличие /
отсутствие свистунки, поперечное сечение и
пропорции насада (вариант). Для изучения
было привлечено 60 предметов хорошей и
удовлетворительной сохранности, у которых
диагностированы все обозначенные показате-
ли. В результате выделены одна группа, два
разряда, пять разделов, два отдела, четырнад-
цать типов наконечников стрел, дополненных
пятнадцатью вариантами.

Группа I. Костяные.
Разряд I. Черешковые.
Раздел I. Трехгранные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 1. Шестиугольные. Перо имеет по-

чти параллельные боковые стороны, перехо-
дящие почти под тупым углом в острие и пле-
чики. Максимальная ширина проникающей
части приходится на середину длины. Вари-
ант а – без свистунки, с четырехугольным
черешком укороченных пропорций. Размеры
пера – 6,3–7,1  1,5–2 см, длина насада – 3–
4 см. Включает шесть экземпляров из могил
№ 24 (4) и 63 (2) (рис. 2,1–4).

Тип 2. Вытянуто-шестиугольные. Перо
имеет достаточно узкую максимальную ши-
рину и удлиненные, почти параллельные, боко-
вые стороны, переходящие под тупым углом в
острие и плечики. Вариант а – без свистунки,
с четырехугольным черешком укороченных
пропорций. Размеры пера – 6–7,2  1–1,9 см,
длина насада – 3,5–5 см. Включает семь эк-
земпляров из могил № 6 (2), 24 (1), 27 (2), 34 (1),
63 (1) (рис. 2,5–8).

Тип 3. Ромбические. Максимальная
ширина пера приходится на середину изделия.
Переход в насад оформлен в виде покатых
плечиков. Вариант а – без свистунки, с че-
тырехугольным черешком укороченных про-

порций. Включает один экземпляр из могилы
№ 6. Размеры пера – 7,1  2,4 см, длина со-
хранившегося насада – 1,4 см (рис. 2,9). Ва-
риант б – без свистунки, с вытянуто-оваль-
ным черешком укороченных пропорций. Вклю-
чает два экземпляра из могилы № 6. Разме-
ры пера – 5,7  1,4–2 см, длина насада – 2,8–
3,8 см (рис. 2,10,11).

Тип 4. Вытянуто-ромбические. Макси-
мальная ширина пера приходится на место
перехода в черешковый насад. Вариант а –
без свистунки, с четырехугольным черешком
укороченных пропорций. Включает три экзем-
пляра из могил № 6, 24, 54. Размеры пера –
4,7–6,5  1,2–1,7 см, длина насада – 2–4 см
(рис. 2,12,13).

Раздел II. Ромбовидные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 5. Шестиугольные. Вариант а – без

свистунки, с четырехугольным черешком уко-
роченных пропорций. Включает девять экзем-
пляров из могил № 6 (1), 7 (2), 8 (1), 10 (3), 24 (1),
71 (1). Размеры пера – 5,2–7,4  1,4–1,8 см, дли-
на насада – 2,8–4,2 см (рис. 2,14–20).

Тип 6. Вытянуто-шестиугольные. Вари-
ант а – без свистунки, с четырехугольным
черешком укороченных пропорций. Включает
11 экземпляров из могил № 6 (3), 8 (1), 24 (2),
27 (1), 34 (2), 54 (1), 71 (1). Размеры пера –
4,7–7,8  1,2–1,8 см, длина насада – 3–5,7 см
(рис. 2,21–25).

Тип 7. Вытянуто-ромбические. Вари-
ант а – без свистунки, с четырехугольным
черешком укороченных пропорций. Включа-
ет семь экземпляров из могил № 6, 8, 28, 29,
41, 54, 71 (во всех случаях обнаружено по одно-
му изделию). Размеры пера – 5,5–8  1,5–2 см,
длина насада – 3–5,7 см (рис. 3,1–3).

Раздел III. Квадратные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 8. Вытянуто-шестиугольные. Вари-

ант а – без свистунки, с четырехугольным
черешком укороченных пропорций. Включа-
ет один экземпляр из могилы № 6. Размеры
пера – 3,5  1 см, длина насада – 3,4 см
(рис. 3,5).

Отдел II. Негеометрические, заостренные.
Тип 9. Килевидные. Перо имеет длин-

ные параллельные боковые стороны, плавно
переходящие в острие и насад без плечиков.
Вариант а – без свистунки, с многоугольным
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черешком удлиненных пропорций. Включает
один экземпляр из могилы № 27. Размеры
пера – 5,8  1,2 см, длина насада – 2,8 см
(рис. 3,4).

Раздел IV. Многогранные (шестигранные).
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 10. Шестиугольные. Вариант а –

без свистунки, с четырехугольным черешком
укороченных пропорций. Включает пять эк-
земпляров из могил № 7 (1), 10 (2), 54 (2). Раз-
меры пера – 5,7–6,4  1,7–2,5 см, длина наса-
да – 3,2–4,2 см (рис. 3,6–10).

Тип 11. Вытянуто-шестиугольные. Ва-
риант а – без свистунки, с четырехугольным
черешком укороченных пропорций. Включа-
ет три экземпляра из могил № 10, 28, 63. Раз-
меры пера – 6,8–9,2  1,5–2,2 см, длина наса-
да – 3,2–5 см (рис. 3,11–13).

Отдел II. Негеометрические, заостренные.
Тип 12. Иволистные. Перо имеет плав-

ные (без углов) очертания, слабо выраженные
покатые плечики. Максимальная ширина на-
конечника – на месте перехода в черешок.
Вариант а – без свистунки, с четырехуголь-
ным черешком укороченных пропорций. Вклю-
чает два экземпляра из могил № 6 и 7. Раз-
меры пера – 5,8–7,1  1,2–1,7 см, длина наса-
да – 2,7 см (рис. 3,14,15).

Раздел V. Округлые с граненым острием.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 13. Пятиугольные. Перо имеет мак-

симальную ширину в проекции острия, боко-
вые стороны плавно переходят в насад. Ва-
риант а – без свистунки, с четырехугольным
черешком укороченных пропорций. Включа-
ет один экземпляр из могилы № 63. Размеры
пера – 5,3  1,7 см, длина насада – 3,4 см
(рис. 3,16).

Разряд II. Втульчатые.
Раздел V. Округлые с граненым острием.
Отдел II. Негеометрические, заостренные.
Тип 14. Килевидные. Вариант а – со

скрытой (невыделенной) втулкой без свистун-
ки. Включает один экземпляр из могилы № 7.
Размеры пера – 4,5  0,8 см (рис. 3,17).

Представленная систематизация явля-
ется основой для выявления общих, особен-
ных и единичных характеристик рассматри-
ваемой категории изделий, а также опреде-
ления их датировки и направлений генезиса
у населения северных предгорий Алтая на

основе актуальных аналогий из близких по
облику материальной культуры археологи-
ческих комплексов.

Обсуждение результатов

В рамках типологического анализа клас-
сифицированных изделий принимались во вни-
мание только информативные для сравнения
аналогии из памятников разных частей Азии,
относящихся к эпохе Великого переселения
народов и раннему средневековью. Кроме
того, важным процедурно-методическим ас-
пектом выступал тезис о том, что вариатив-
ность некоторых морфологических признаков
наконечников была обусловлена участием в
их производстве широкого круга мастеров-
косторезов, а также определялась особенно-
стями исходного сырья 3.

В систематизированной серии наконеч-
ников стрел из некрополя Горный-10 преобла-
дали модификации с черешковым насадом
(разряд I), оформленным, как правило, в виде
короткого стержня (длиной меньше или рав-
ной перу) с четырехугольным поперечным
сечением. Известные археологические мате-
риалы с территории Лесостепного Алтая по-
казывают, что практика широкого использо-
вания таких изделий в раннем средневековье
в качестве элемента погребального инвента-
ря, характерная для носителей одинцовской
культуры, во второй половине VIII в. исчезла у
большинства групп населения региона 4. В этом
плане показательной является редкость кос-
тяных наконечников у тюрок Алтая во второй
половине V – XI в. н.э. [Матренин, Серегин,
2019, рис. 2,1–4,11,12,15,16,18].

В анализируемой выборке трехгранные
наконечники (раздел I) представлены 19 (31,6 %)
геометрическими экземплярами с выражен-
ным острием пера, имеющим преимуществен-
но шестиугольную (тип 1) и вытянуто-шести-
угольную (тип 2), реже ромбическую (тип 3)
и вытянуто-ромбическую (тип 4) форму. Судя
по известным материалам, наиболее ранние
актуальные для их датировки изделия проис-
ходят из памятников майминской культуры
северных предгорий Алтая второй
половины III – V в. н.э. (типы 2, 3, 4), один-
цовской культуры Барнаульско-Бийского При-
обья второй половины IV – V в. н.э. (типы 2, 4),
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булан-кобинской культуры Горного Алтая вто-
рой половины IV – первой половины V в. н.э.
(типы 3, 4), а также комплексов из северо-
западных и юго-западных предгорий Алтая
с признаками среднеазиатского культурного
влияния, датирующихся не ранее IV в. н.э.
(типы 3, 4) [Грязнов, 1956, табл. XXXII,13,
XXXIV,15, XLV,17, XLII,5; Горбунов и др.,
2004, рис. 3; Тетерин, 2004, рис. 7,2; Соенов,
2017, рис. 14,5; Кунгурова, Абдулганеев, 2019,
рис. 71,11,15,16, 72,3,4; Матренин, Серегин,
2019, с. 108, рис. 1,2; и др.]. В более по-
зднее время такие наконечники использо-
вались во многих частях Западной Сиби-
ри: Лесостепной Алтай – конец VI – пер-
вая половина VIII в. н.э. (типы 2, 3) [Сави-
нов и др., 2008, рис. 2,4,13,15; Тишкин и др.,
2018, рис. 1,2]; Новосибирское Приобье – V –
первая половина VIII в. н.э. (тип 4) [Троицкая,
Новиков, 1998, рис. 22,8–15]; Томское При-
обье – конец VI – VIII в. н.э. (типы 2, 4) [Чин-
дина, 1977, рис. 19,17; 1991, рис. 26,1; Белико-
ва, Плетнева, 1983, рис. 32,6, 60,9]; Кузнецкая
котловина – VII – первая половина VIII в. н.э.
(типы 1, 2, 4) [Илюшин, Сулейменов, 1995,
рис. 5,5, 6,11; Илюшин, 1999, рис. 5,10,13;
16,11]; Обь-Иртышское междуречье – IX–
XIII вв. н.э. (типы 2, 3) [Коников, 2007,
рис. 191,2, 195,13]. С учетом представленных
аналогий имеются основания для определе-
ния периода бытования черешковых трех-
гранных костяных наконечников стрел типов
1–4 у населения северных предгорий Алтая
в широких рамках второй половины III –
первой половины VIII в. н.э.

Костяные наконечники стрел из некро-
поля Горный-10 с ромбовидным сечением
пера (раздел II) являются самыми многочис-
ленными (27 экз. – 45 %). Значительное распро-
странение такого профиля характерно для кос-
торезного дела большинства обществ Северной
и Центральной Азии начиная со II в. н.э. [Мат-
ренин, Серегин, 2019, с. 108–109]. Распреде-
ление анализируемых ромбовидных наконеч-
ников по частоте встречаемости форм отра-
жает доминирование геометрических изделий
с шестиугольным (тип 5) и вытянуто-шести-
угольным (тип 6) абрисом, а также значитель-
но меньшую представительность вытянуто-
ромбических (тип 7) образцов. Изучение до-
ступных археологических материалов показа-

ло широкое использование похожих предме-
тов многими группами населения Северной и
Центральной Азии: булан-кобинская культура
(тип 5 – конец II – V в. н.э.; типы 6, 7 – вторая
половина IV – V в.) [Соенов, 2017, рис. 14,6;
Тишкин и др., 2018, с. 120; Матренин, Сере-
гин, 2019, с. 105–106, 109, рис. 1,16,17; Сере-
гин и др., 2022в, с. 84, 89, табл. 24,8,9]; май-
минская культура (типы 5, 6 – вторая полови-
на III – V в. н.э.) [Кунгурова, Абдулганеев,
2019, рис. 71,5,7,10,13]; одинцовская культу-
ра и родственные ей племена со среднеази-
атским влиянием (типы 5, 6 – вторая полови-
на IV – начало VIII в. н.э.; тип 7 – вторая по-
ловина IV – V в. н.э.) [Грязнов, 1956,
табл. XXXII,5–7,14,15, XXXIII,2,4, XXXIV,5,
7,10,12,14,17–20, XXXVIII,6–11, XLI,23,24,
XLII,6,9, XLV,19, XLVII,10,11; Тетерин, 2004,
рис. 7,12,13; Савинов и др., 2008, рис. 2,17,18;
Тишкин и др., 2018, рис. 1,1]; верхнеобская
культура (типы 6, 7 – V – начало VIII в. н.э.)
[Троицкая, Новиков, 1998, рис. 22,16–
30,39,52,55], релкинская культура (тип 6 –
конец VI – VIII в. н.э.) [Чиндина, 1977,
рис. 17,9; 1991, рис. 26,2,4], саратовская куль-
тура (типы 6, 7 – вторая половина VII – пер-
вая половина VIII в. н.э.) [Илюшин, 1999,
рис. 16,12,13, 18,4, 27,1, 29,3, 33,1–3, 35,3,
36,4,13,  50,9], усть-ишимская культура
(типы 6, 7 – IX–XIII вв. н.э.) [Коников, 2007,
рис. 191,11]. Кроме того, следует отметить и
более отдаленные аналогии рассматривае-
мым наконечникам стрел в комплексах тесин-
ской (I в. до н.э. – I в. н.э.) (тип 6) и таштыкс-
кой (IV – VI вв. н.э.) (типы 6, 7) культур Ми-
нусинской котловины, сяньбийских памятни-
ках Маньчжурии конца I – начала III в. н.э.
(тип 7), в погребениях кочевников Тувы вто-
рой половины III – IV в. н.э. (тип 7), в джеты-
асарской культуре Восточного Приаралья III–
V вв. н.э. (типы 6, 7) [Худяков, 1986, с. 54,
рис. 16,8, с. 73, рис. 27,29–30,34,  с. 95,
рис. 37,9–16,19,20; Левина, 1996, рис. 93,8,12,
13,20,25,27,31,32,38; Худяков, Юй Су-Хуа,
2000, с. 39, рис. 2,11–14; Садыков, 2018,
рис. 3,5–14; и др.]. Обозначенные сопостав-
ления, принимая во внимание приоритетность
близких параллелей с территории Верхнего
Приобья и Алтая, позволяют сделать вывод
о существовании наконечников стрел типов 5,
6 и 7 в материальной культуре населения се-
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верных предгорий Алтая в интервале не ра-
нее второй половины III в. и не позже первой
половины VIII века.

Черешковые наконечники стрел с под-
квадратным в сечении пером (раздел III)
представлены двумя (3,3 %) экземплярами с
вытянуто-шестиугольным (тип 8) и килевид-
ным (тип 9) абрисом поражающей части. На
территории Алтайской лесостепи они имеют
единичные датированные аналогии второй
половины IV – V в. н.э. из могильника один-
цовской культуры Ближние Елбаны-XII [Гряз-
нов, 1956, табл. XXXII,8, XXXIV,4]. Наконеч-
ник типа 8 зафиксирован на Алтае в погре-
бальном комплексе конца II – первой полови-
ны III вв. н.э. памятника Тыткескень-VI [Ки-
рюшин и др., 2014, рис. 6,13]. Более поздние,
но также редкие находки похожих шестиуголь-
ных изделий известны в археологических ма-
териалах Верхнего Приобья (XI–XII вв. н.э.),
Кузнецкой котловины (VII–VIII вв. н.э.), Обь-
Иртышского междуречья (IX–XIII вв. н.э.)
[Илюшин, 1999, рис. 13,4, 14,2–4, 36,12; Кони-
ков, 2007, рис. 194,8,9; Савинов и др., 2008,
рис. 3,13; и др.]. Учитывая малочисленность
известных находок, экземпляры типов 8 и 9 из
северных предгорий Алтая предварительно мож-
но датировать в рамках второй половины IV –
первой половины VIII в. н.э.

Серия костяных наконечников стрел из
могильника Горный-10 с шестигранным пером
(раздел IV) включает 10 изделий (16,6 %)
шестиугольной (тип 10), вытянуто-шестиуголь-
ной (тип 11), иволистной (тип 12) формы. В ти-
пологическом отношении они, вероятно, явля-
ются производными от ромбовидных моди-
фикаций раздела I. Придание рассматривае-
мым предметам многогранного сечения мог-
ло быть обусловлено спецификой используе-
мого для их изготовления сырья и, как прави-
ло, не имело широкого распространения. Еди-
ничные датированные аналогии таким наход-
кам зафиксированы в памятниках булан-ко-
бинской (тип 10 – конец II – начало III в. н.э.),
одинцовской (тип 11 – вторая половина IV –
V в. н.э.; типы 10, 12 – конец VI – начало
VIII в. н.э.), релкинской (типы 10, 11, 12 – ко-
нец VI – VIII в. н.э.), усть-ишимской (тип 11,
12 – IX–XIII вв. н.э.) культур [Грязнов, 1956,
табл. XLV,18; Чиндина, 1977, рис. 23,8, 3,11;
Беликова, Плетнева, 1983, рис. 32,6; Коников,

2007, рис. 192,1–5; Савинов и др., 2008,
рис. 2,12,20; Кирюшин и др., 2014, рис. 6,14;
и др.]. Установление относительной хроноло-
гии рассматриваемых модификаций у населе-
ния северных предгорий Алтая вызывает оп-
ределенные сложности. Нельзя исключать,
что появление в обозначенном регионе в эпо-
ху Тюркских каганатов иволистных экземпля-
ров (тип 12) могло быть связано с местной
практикой изготовления похожих наконечников
стрел с пятигранным пером носителями май-
минской (вторая половина III – V в. н.э.) и
одинцовской (вторая половина IV – V в. н.э.)
культур [Грязнов, 1956, табл. XLVII,5; Кунгу-
рова, Абдулганеев, 2019, рис. 71,6,8,9,14, 72,2].

В одном из погребений некрополя Гор-
ный-10 обнаружен черешковый наконечник с
округлым сечением пера и граненным остри-
ем (раздел V), имеющим пятиугольный аб-
рис (тип 13). Судя по материалам, его проис-
хождение восходит к косторезной практике
населения одинцовской культуры Барнаульс-
ко-Бийского Приобья, что демонстрируют
находки из комплекса второй половины IV –
V в. н.э. памятника Ближние Елбаны-XII [Гряз-
нов, 1956, табл. XXXIV,3,9,13,16; Худяков,
1986, рис. 50,12]. Наиболее близкое по офор-
млению изделие зафиксировано на террито-
рии Лесостепного Алтая в погребении второй
половины VI – первой половины VII в. н.э.
[Тишкин и др., 2018, рис. 1,3]. Более отдален-
ные аналогии наконечникам с округлым про-
филем (правда, с другим сечением острия) из-
вестны в Ачинской котловине, во Втором
Ачинском городище таштыкской культуры, а
также в Кузнецкой котловине, в комплексе
Шабаново-I (вторая половина VII – первая
половина VIII в. н.э.) [Худяков, 1986, с. 95,
рис. 37,22,23; Илюшин, Сулейменов, 1995,
с. 210–211, рис. 5,4, 14,15]. В Верхнем При-
обье черешковые наконечники с округлым
пером встречаются в объектах предмонголь-
ского времени (XI–XII вв. н.э.) Осинкинского
могильника и генетически не связаны с тра-
дициями одинцовской культуры [Савинов и др.,
2008, рис. 3,1,2,5,8,12,16].

Единственный костяной наконечник
стрелы со скрытым втульчатым насадом
(разряд II) имел округлое в поперечном се-
чении перо с килевидным абрисом (тип 14).
В эпоху Великого переселения народов и в
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раннем средневековье такие образцы встре-
чаются крайне редко. Наиболее близкие эк-
земпляры зафиксированы на Алтае в погре-
бальных комплексах булан-кобинской культу-
ры второй половины III – IV в. н.э. (Айры-
даш-I, Белый-Бом-II, Степушка), а также в за-
хоронении середины I тыс. н.э. (Ороктой, кур-
ган № 1) [Худяков и др., 1990, рис. 5; Тишкин
и др., 2018, табл. 34,3–5]. Несколько схожих
по облику предметов обнаружены в Восточ-
ном Приаралье в материалах джетыасарской
культуры III–V вв. н.э., а также в собрании
артефактов из Айдашинской пещеры в Ачин-
ско-Мариинской лесостепи [Молодин и др.,
1980, с. 75, табл. LVII,1–3; Левина, 1996,
рис. 93,21,22]. Костяной наконечник со скры-
той втулкой, но с иным оформлением пера,
найден на поселении Майма-I [Кунгурова,
Абдулганеев, 2019, с. 71, рис. 72,6]. Вопрос о
начальном периоде бытования рассматривае-
мого типа изделий у населения северных пред-
горий Алтая остается пока открытым. Для изде-
лия типа 14 из могильника Горный-10 приемлема
датировка в рамках второй половины VI – пер-
вой половины VIII века. Вероятно, появле-
ние данного экземпляра у рассматриваемой
группы населения связано с булан-кобинской
традицией, не получившей продолжения в ма-
териальной культуре раннесредневековых
тюрок.

Отдельно отметим найденный в моги-
ле № 6 некрополя Горный-10 костяной нако-
нечник стрелы с зажимным способом наса-
да и ромбовидным в сечении пером
(рис. 3,18), который в связи с плохой сохран-
ностью не был включен в классификацион-
ную схему. Такие изделия представлены
единичными находками в памятниках ран-
них тюрок Алтая (вторая половина V – пер-
вая половина VII в.) [Мамадаков, Горбунов,
1997, рис. IX; Кубарев, 2005, рис. 25,22].
Судя по всему, предметы обозначенного
типа стали продуктом развития зажимных
наконечников стрел, активно используемых
населением булан-кобинской культуры, от
которых они попали в северные предгорья
Алтая к «майминцам» и в Барнаульско-Бий-
ское Приобье к «одинцовцам», вероятно, не
ранее середины IV в. [Матренин, Серегин,
2019, с. 110–111; Кунгурова, Абдулганеев,
2019, рис. 71,10,12].

Проведенный анализ серии находок из
объектов некрополя Горный-10 демонстриру-
ет значительную стандартизацию костяных
наконечников стрел с черешковым насадом,
которая выражалась в практически идентич-
ной степени распространения трехгранных и
ромбовидных экземпляров, имеющих преиму-
щественно вытянуто-шестиугольный (типы 2, 6),
шестиугольный (типы 1, 5), реже вытянуто-
ромбический (типы 4, 8) и ромбический
(типы 3, 7) абрис пера. Выявлено относитель-
ное «единообразие» размеров поражающей и
несущей частей изделий.

Результаты типологии предоставляют
основания для вывода о том, что определяю-
щее влияние на генезис черешковых наконеч-
ников стрел населения северных предгорий
Алтая в эпоху Тюркских каганатов оказали
местные традиции косторезного дела носите-
лей майминской и одинцовской культур 5. По-
казательным является отсутствие похожих
модификаций у позднекулайского (фоминско-
го) населения Верхнего Приобья и предгорий
Кузнецкого Алатау в конце II – начале IV в. н.э.,
что особенно наглядно демонстрируют мате-
риалы погребального комплекса Ближние Ел-
баны-VII, могильника Обские Плесы-II и
Усть-Абинского некрополя [Грязнов, 1956,
табл. LI,1,7–11; Горбунов, 1996, рис. 2; Ши-
рин, 2003, с. 64, рис. 3]. Костяные наконечни-
ки стрел из памятника Горный-10 датируют-
ся в широких хронологических рамках – пре-
имущественно второй половиной III – пер-
вой половиной VIII в. н.э. либо второй
половиной IV – первой половиной VIII в. н.э.
Изучение особенностей распределения рас-
смотренных изделий в погребениях, инвен-
тарь которых включал хронологические ин-
дикаторы, пока не дало оснований для на-
блюдений об их эволюции у населения, ос-
тавившего данный некрополь.

Заключение

Представительная коллекция веществен-
ных находок из грунтового могильника Гор-
ный-10 демонстрирует довольно высокую сте-
пень разнообразия костяных наконечников
стрел у населения северных предгорий Алтая
в эпоху Тюркских каганатов. В результате
классификации 60 экземпляров хорошей и удов-
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летворительной сохранности выделены че-
тырнадцать типов изделий, среди которых
преобладают черешковые модификации с
ромбовидным и трехгранным пером, имею-
щие шестиугольную, вытянуто-шестиуголь-
ную, ромбическую, вытянуто-ромбическую
форму. Данные наконечники обнаруживают до-
статочно широкий круг аналогий в археологи-
ческих памятниках Северной и Центральной
Азии эпохи Великого переселения народов и
раннего средневековья. Типологический ана-
лиз коллекции позволяет сделать вывод о том,
что наконечники с черешковым способом на-
сада имеют местную, предгорно-равнинную
основу, которая сложилась в результате раз-
вития традиций косторезного дела носителей
майминской и одинцовской культур. Большин-
ство типов изделий датируются в широких рам-
ках, преимущественно второй половиной III –
первой половиной VIII в. н.э., либо второй по-
ловиной IV – первой половиной VIII в. н.э.
Единичные костяные наконечники с втульча-
тым и зажимным насадом из некрополя Гор-
ный-10 отражают влияние предметного ком-
плекса кочевников булан-кобинской культуры,
которые в этом аспекте практически не на-
шли продолжения в традициях раннесредне-
вековых тюрок Алтая.

Публикуемые материалы из погребений
некрополя Горный-10 и результаты их интер-
претации расширяют возможности для рекон-
струкции этнокультурной истории народов
Алтайской лесостепи во второй половине VI –
первой половине VIII века. Представленный
опыт научных изысканий демонстрирует ак-
туальность дальнейших междисциплинарных
исследований вещевых комплексов этого уни-
кального памятника начала раннего средне-
вековья на юге Западной Сибири.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Предполагаемое функциональное назначе-
ние костяных наконечников стрел, преимуществен-
но не связанное с военным делом, дополнительно

подчеркивает отсутствие их анализа в обобщающих
трудах оружиеведов-медиевистов [Соловьев, 1987;
Горбунов, 2006; и др.]. В этом плане исключение
составляют работы Ю.С. Худякова [1986; 1997; и др.].
Вместе с тем очевидно, что в отдельных случаях
костяные наконечники стрел вполне могли исполь-
зоваться и в вооруженных конфликтах, о чем сви-
детельствуют материалы раскопок некоторых ком-
плексов эпохи Великого переселения народов [Се-
регин и др., 2022б, с. 192–193].

2 Приводимое здесь и далее общее обозначение
используется в связи с отсутствием определений осте-
ологического материала конкретных экземпляров.

3 Так, с большой долей уверенности следует
считать, что у костяных наконечников стрел попе-
речное сечение представляет собой скорее техно-
логический признак, чем функциональный [Елагин,
Молодин, 1991, с. 95; Ширин, 2003, с. 63–64]. В дан-
ном контексте важно отметить, что с учетом харак-
тера используемого сырья, а также индивидуаль-
ных особенностей заготовки профиль проникаю-
щей части изделий мог иметь специфические чер-
ты, выражающиеся прежде всего в наличии остео-
логических рудиментов – мозгового канала («же-
лоба»), губчатого вещества, надкостницы [Бородов-
ский, 1997, табл. 1]. Последнее могло быть опреде-
ляющим при изготовлении наконечников с много-
гранным пером.

4 Данное заключение подтверждают много-
численные памятники второй половины VIII – XII в.,
в которых зафиксированы единичные находки кос-
тяных (роговых) наконечников стрел [Худяков, 1986,
с. 187, 190; Могильников, 2002, рис. 111,1; Горбу-
нов, Тишкин, 2022, рис. 131,3,4]. В качестве исклю-
чения можно рассматривать только комплекс пред-
монгольского времени (XI–XII вв.) комплекса Осин-
ки из Верхнего Приобья [Савинов и др., 2008, рис. 3].

5 Современное состояние археологических
источников позволяет сформулировать точку зре-
ния о том, что со второй половины IV в. н.э. населе-
ние Лесостепного Алтая практически полностью
прекратило изготовление костяных наконечников
стрел с прямыми и вогнутыми плечиками (шипа-
ми). Можно предположить, что такая ситуация была
обусловлена упрощением технологии производства
изделий, а также большей практичностью шести-
угольных, ромбических, вытянуто-ромбических
образцов с плавным переходом в насад (например,
их меньшей ломкостью и большим удобством при
извлечении из туши животного).



Нижневолжский археологический вестник. 2025. Т. 24. № 1 115

Н.Н. Серегин, С.С. Матренин, Н.Ф. Степанова. Костяные наконечники стрел

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Расположение некрополя Горный-10 
Fig. 1. Location of the Gorny-10 necropolis
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Рис. 2. Костяные наконечники стрел из объектов некрополя Горный-10
(рисунки выполнены О.И. Чекрыжовой):

1–4, 14, 22 – могила № 24; 5, 6, 25 – могила № 27; 7 – могила № 63; 8–12, 15, 23, 24 – могила № 6;
13 – могила № 5; 16 – могила № 7; 17, 21 – могила № 8; 18–20 – могила № 10

Fig. 2. Bone arrowheads from objects of the Gorny-10 necropolis (drawings by O.I. Chekryzhova):
1–4, 14, 22 – grave no. 24; 5, 6, 25 – grave no. 27; 7 – grave no. 63; 8–12, 15, 23, 24 – grave no. 6;

13 – grave no. 5; 16 – grave no. 7; 17, 21 – grave no. 8; 18–20 – grave no. 10
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Рис. 3. Костяные наконечники стрел из объектов некрополя Горный-10
(рисунки выполнены О.И. Чекрыжовой):

1, 5, 15, 18 – могила № 6; 2 – могила № 8; 3, 12 – могила № 28; 4 – могила № 27;
6, 14, 17 – могила № 7; 7, 8, 11 – могила № 10; 9, 10 – могила № 5; 13, 16 – могила № 63

Fig. 3. Bone arrowheads from objects of the Gorny-10 necropolis (drawings by O.I. Chekryzhova):
1, 5, 15, 18 – grave no. 6; 2 – grave no. 8; 3, 12 – grave no. 28; 4 – grave no. 27;

6, 14, 17 – grave no. 7; 7, 8, 11 – grave no. 10; 9, 10 – grave no. 5; 13, 16 – grave no. 63
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