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Abstract. The article presents the results of the materials study from kurgan 11 of the Karban-I site,
excavated in 1989 by the expedition of the Barnaul State Pedagogical Institute. This archaeological complex is
located on the left bank of the Katun river, 1.7 km northwest of the Kuyus village of Chemal district of the Altai
Republic. The key characteristics of the fixed structures (mound with an oval-shaped crepe-laying; a shallow
grave pit, a burial chamber in the form of a stone box) and the method of inhumation (single position of the
corpse on the back; orientation of the deceased with his head to the western sector of the horizon; the absence
of an accompanying burial of a horse) indicate that that this object belongs to the Karban tradition of ritual
practice of the population of Altai of the 2nd century BC – 5th century AD. Analysis of the discovered inventory
(horn onlays for a bow, combat knife, typesetting belt, bone arrowheads, awl, pendants and braids made of non-
ferrous metal, beads) and its comparison with materials from synchronous complexes in adjacent territories
became the basis for determining the chronology of the burial within the Early Xianbei period (2nd – early
3nd centuries AD). It was established that the set of objects included items that were typical for both female and
male “standard” rite of the Altai nomads of this period. It is concluded that the buried individual, most likely a
male, was a representative of the prosperous stratum of the ordinary population. Judging by the availability of
means of long-range and close combat including numerous equipment, he was part of a group of professional
warriors. At the same time, the deceased during his lifetime occupied a rather high position in a small group of
pastoralists who left the Karban-I necropolis.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения материалов кургана 11 памятника Карбан-I,
раскопанного в 1989 г. экспедицией Барнаульского государственного педагогического института. Данный
археологический комплекс расположен на левом берегу р. Катунь, в 1,7 км к северо-западу от с. Куюс Че-
мальского района Республики Алтай. Ключевые характеристики зафиксированных конструкций (насыпь с
выкладкой-крепидой овальной формы; неглубокая могильная яма, погребальная камера в виде каменного
ящика) и способа ингумации (одиночное трупоположение на спине; ориентировка умершего головой в запад-
ный сектор горизонта; отсутствие сопроводительного захоронения лошади) свидетельствуют о том, что дан-
ный объект относится к карбанской традиции обрядовой практики населения Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. Анализ
обнаруженного инвентаря (роговые накладки на лук, боевой нож, наборный пояс, костяные наконечники
стрел, шило, подвески и накосники из цветного металла, бусы) и его сопоставление с материалами из синх-
ронных комплексов на сопредельных территориях стали основанием для определения хронологии погребе-
ния в рамках раннесяньбийского времени (II – начало III в. н.э.). Установлено, что в составе набора вещей
присутствовали изделия, характерные как для женского, так и для мужского «стандарта» обряда кочевников
Алтая данного периода. Сделано заключение о том, что данный индивид, скорее всего мужчина, являлся
представителем зажиточной прослойки рядового населения. Судя по наличию средств ведения дальнего и
ближнего боя, а также многочисленного снаряжения, он входил в группу профессиональных воинов. При
этом покойный при жизни занимал достаточно высокое положение в небольшой группе скотоводов, оста-
вившей некрополь Карбан-I.

Ключевые слова: Алтай, булан-кобинская культура, сяньбийское время, погребальный обряд, веще-
вой комплекс, хронология.
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Введение

Комплексное изучение материалов рас-
копок некрополей Алтая последней четверти
I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э.
предоставляет широкие возможности для ре-
конструкции сложных этнокультурных и соци-
альных процессов, происходивших в регионе.
Несмотря на положительный опыт анализа
таких данных, демонстрирующих существо-
вание определенного «стандарта» погребаль-
ного обряда носителей булан-кобинской куль-
туры, сохраняется проблема интерпретации
отдельных объектов обозначенной общности,
имеющих специфику в реализации ритуала.
Наиболее показательными являются случаи
неординарного способа захоронения и редко-
го состава сопроводительного инвентаря, ко-
торые могли быть обусловлены особым при-
жизненным статусом умерших людей, обсто-
ятельствами их смерти, либо какими-то дру-
гими причинами. Среди таких необычных при-
меров можно назвать парциальное погребе-
ние [Соенов, Трифанова, 2015], трупоположе-
ние на животе ничком [Могильников, 1983,

с. 59, 82; Худяков, 2005], ритуал отчленения
ступней у покойных [Кубарев и др., 1990, с. 64–
67, 74–77, рис. 33; Соенов, Эбель, 1992, с. 16,
21–23; Серегин, Матренин, 2016, с. 69], прак-
тику искусственной мумификации тела умер-
шего [Худяков и др., 1998, с. 21–22] и др. Кро-
ме обозначенных отклонений от нормы в ходе
раскопок некрополей булан-кобинской куль-
туры иногда встречаются случаи «смеше-
ния» предметов, типичных для «мужского»
и «женского» стандарта сопроводительного
инвентаря. Примерами подобной ситуации
являются присутствие в женских погребени-
ях панцирных пластин доспеха [Горбунов,
Тишкин, 2006, с. 83–84], единичных железных
и костяных наконечников стрел (неопублико-
ванные материалы раскопок памятника Ай-
рыдаш-I) и кинжала [Сорокин, 1977, рис. 3,3;
Глоба, 1983, с. 117–118]. Известны также еще
более редкие случаи наличия типично женс-
ких украшений (накосники, металлические
пластины от «диадем») в мужских могилах
[Тишкин и др., 2018, рис. 48,12; Трифанова,
Соенов, 2019, с. 103–104; Серегин, Матренин,
2020, с. 100–101].
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Очевидно, что детальный анализ подоб-
ных свидетельств и их разноплановая интер-
претация имеют большое значение для пони-
мания целого ряда слабо исследованных ас-
пектов истории кочевников Алтая. В настоя-
щей статье представлены результаты изуче-
ния одного из таких неординарных погребе-
ний, раскопанных на некрополе Карбан-I в
Северном Алтае.

Характеристика источников

Погребально-поминальный комплекс
Карбан-I обнаружен в 1983 г. М.Т. Абдулга-
неевым в одноименном урочище к северу от
устья р. Карбан (левый приток Катуни),
в 1,7 км к северо-западу от с. Куюс Чемаль-
ского района Республики Алтай (рис. 1).
В 1989–1990 гг. на площади данного разновре-
менного памятника экспедицией Барнаульско-
го государственного педагогического инсти-
тута (ныне Алтайский государственный педа-
гогический университет) под руководством
М.А. Демина раскопаны 22 погребальных со-
оружения булан-кобинской культуры, содер-
жавших преимущественно непотревоженные
захоронения взрослых людей и детей с инфор-
мативным сопроводительным инвентарем.

Курган 11, расположенный в северо-вос-
точной части некрополя Карбан-I, являлся
крайним с востока в ряду из четырех компак-
тно локализованных объектов. Он представ-
лял собой каменную насыпь овальной формы,
размерами 3  2 м, высотой 0,15–0,2 м, ори-
ентированную продольной осью по линии СЗ–
ЮВ. По ее периметру выделялись крупные
речные валуны, образующие однослойную
выкладку-крепиду (рис. 2,1). С юго-западной
стороны, в месте примыкания к кургану 13,
в контуре из валунов зафиксирован разрыв.
Внутреннее пространство данной выкладки
было заполнено в один слой более мелкими
окатанными камнями. В восточной части на-
броски некоторые камни такой забутовки ока-
зались извлечены при снятии песчаного грун-
та над объектом. После выборки заполнения
зафиксированы плиты перекрытия каменного
ящика, провалившиеся внутрь него (рис. 2,2).
При этом выяснилось, что ящик расположен
не по центру выкладки, а смещен к его юго-
западной стороне. Возможно, это связано с

последовательностью устройства могил внут-
ри ряда с юго-запада на северо-восток.

Под плитами перекрытия находился ка-
менный ящик трапециевидной формы разме-
ром по дну 1,8  0,2 м (в ногах) – 0,4 м (в верх-
ней части), ориентированный расширяющейся
частью на С–СЗ. Глубина могильной ямы со-
ставляла до 0,5 м от уровня древнего горизон-
та. В этой камере расчищен скелет человека,
уложенного в анатомическом порядке вытяну-
то на спине и ориентированного головой на С–
СЗ. Руки умершего согнуты в локтях и чуть
разведены в стороны таким образом, что оба
запястья находились над крестцом (рис. 2,3).
Установлено, что костные останки принадле-
жали индивиду 25–35 лет.

С человеком обнаружен разнообразный
сопроводительный инвентарь. Поверх покой-
ного был помещен составной лук, от которого
сохранились роговые накладки – парные кон-
цевые на левом плече и, в обломках, на левой
голени; две срединные боковые и тыльная на
правом крыле таза (рис. 3). Под срединной
боковой накладкой встречен костяной нако-
нечник стрелы (рис. 4,35, 5,30). Еще один та-
кой предмет (рис. 4,34, 5,29) лежал справа у
черепа. У правого плеча умершего человека
найдены две пластинчатые подвески ромбо-
видной и овальной формы из цветного метал-
ла (рис. 4,27,33). Чуть ниже правой лопатки
обнаружен накосник, сделанный из тонкой пла-
стины, согнутой в овальную обойму (рис. 4,29,
5,28). Аналогичное изделие с застрявшей в
нем белой бусиной (рис. 4,31, 5,25) выявлено
у левого плеча под концевыми накладками
лука. Там же зафиксирована еще одна белая
бусинка (рис. 4,30, 5,27). Крупная белая бу-
сина (рис. 4,28, 5,26) лежала с внешней сто-
роны левой плечевой кости, у стенки камен-
ного ящика.

В области тазовых костей покойного и
выше расчищено скопление металлических
гарнитур наборного пояса: на поясничном по-
звонке – железная овальнорамчатая пряжка
с подвижным язычком (рис. 4,2, 5,2); у право-
го крыла таза – семь бронзовых четыреху-
гольных блях в виде обойм (рис. 4,3–9, 5,3–
8,11) и две железные бляхи-накладки прямо-
угольной формы с шпеньками (рис. 4,17–
18); под поясничным позвонком – железная
прямоугольная бляха в виде полуобоймы
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(рис. 4,19, 5,23); выше левого крыла таза –
крупная железная бляха-накладка с квадрат-
ным абрисом (рис. 4,21, 5,21), которая пере-
крывала бронзовую бляху-обойму (рис. 4,12,
5,10); у левого крыла таза – пять бронзовых
блях-обойм (рис. 4,9–10,13–15, 5,12–16), же-
лезная бляха-полуобойма с подвижным коль-
цом (рис. 4,22, 5,22), две железные бляхи-на-
кладки четырехугольной формы (рис. 4,23–24,
5,18–19) и железный кольцевой «блок»
(рис. 4,20). К деталям пояса, по-видимому, от-
носятся также два бронзовых изделия – за-
фиксированная под правой бедренной костью
прямоугольная бляха-накладка (рис. 4,16, 5,9)
и найденный между ног «наконечник-подвес-
ка» в виде ложечки (рис. 4,25). Немного ниже
пояса, у левой бедренной кости, находился
железный черешковый нож (рис. 4,1, 5,1), а у
правой бедренной кости – железное шило
(рис. 4,26, 5,17). При снятии скелета под ле-
вым крылом таза встречен белый камушек
со сколами (кресало или амулет?) (рис. 5,20).

Анализ материалов

Зафиксированные особенности обряда
захоронения (рядная планиграфия; невысокая
каменная насыпь небольшого размера с вык-
ладкой-крепидой овальной формы по внешне-
му контуру; неглубокая могильная яма с от-
весными стенками; камера в виде ящика; оди-
ночное трупоположение вытянуто на спине,
головой в северо-западный сектор горизонта)
демонстрируют принадлежность рассматрива-
емого кургана к памятникам булан-кобинской
археологической культуры Алтая II в. до н.э. –
V в. н.э. [Мамадаков, 1990, с. 135–139; Сере-
гин, Матренин, 2016, с. 13, 32, 35, 53, 136–145].
Данный объект относится к одному из мас-
совых (22 %) типов погребальных сооруже-
ний, получивших распространение во всех ча-
стях рассматриваемого региона. При этом
выявленное сочетание признаков, характери-
зующих способ ингумации, представлено не
менее чем в трети подкурганных захоронений
обозначенной общности [Серегин, Матренин,
2016, с. 39, 68].

Сохранность обнаруженного веществен-
ного материала позволяет представить пол-
ноценную характеристику предметного ком-
плекса из погребения, а также осуществить

хронологическую интерпретацию изделий с
привлечением аналогий из археологических
комплексов Центральной и Северной Азии
последней четверти I тыс. до н.э. – первой
половины I тыс. н.э.

Предметы вооружения

Сложносоставной длинный лук был ос-
нащен семью роговыми накладками (рис. 3):
парой концевых дуговидных верхних (длина
26–33 см) и нижних (длина не менее 20 см),
двумя срединными боковыми дуговидной фор-
мы (ширина 2,5–2,6 см, длина около 25 см)
и срединной тыльной весловидной средней
длины (16,7 см) с трапециевидными оконча-
ниями. Показательными являются срединные
боковые накладки, имеющие аналогии в сянь-
бийских погребениях Восточного Забайкалья
конца I – начала III в. н.э., в которых также
обнаружены экземпляры «промежуточных»
форм от сегментовидных к дуговидным, либо
к трапециевидным [Яремчук, 2005, рис. 61,5–
6, 62,11–12, 65,5–6]. В Центральной Азии по-
хожие детали луков иногда встречаются в ком-
плексах кокэльской культуры Тувы (вторая
половина III – IV в. н.э.) [Kenk, 1984, Abb.
30D,2–3, 31A,8; Николаев, 2001, табл. 106].
К западу от Алтая аналогичные пластины лу-
ков обнаружены в памятниках Средней Азии
и Южного Приуралья второй половины II –
III в. н.э. [Топрак-Кала ... , 1984, рис. 88, 89,2;
Малашев, Яблонский, 2008, с. 59–60, рис. 170,1–
2; и др.]. У населения булан-кобинской культу-
ры срединные боковые накладки дуговидной
формы появились не ранее II в. н.э. в результа-
те закругления окончаний сегментовидных пла-
стин с прогнутым основанием [Горбунов, 2006,
с. 16–17; Тишкин и др., 2018, с. 42].

Железный боевой нож с треугольным в
сечении клинком (длина 12,4 см, максималь-
ная ширина 1,9 см), переходящим в прямую
рукоять без перекрестия и навершия (рис. 4,1,
5,1), обнаруживает ранние датированные ана-
логии в археологических материалах хунну
Монголии и Забайкалья (II в. до н.э. – I в. н.э.)
[Коновалов, 1976, табл. XVI,5,8; Т  рбат и др.,
2003, с. 183, рис. 19; и др.]. В Центральной
Азии они также встречаются в объектах
сяньбийской (конец I – III в. н.э.), улуг-хемс-
кой (I в. до н.э. – начало III в. н.э.) и кокэльс-
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кой (вторая половина III – IV в. н.э.) культур
[Дьяконова, 1970, табл. X,22,33; Мандельш-
там, Стамбульник, 1992, табл. 81,69; Никола-
ев, 2001, табл. 63,4, 83,7, 84,1,9, 93,3; Ярем-
чук, 2005, с. 70, рис. 81,1]. Такие боевые ножи
являлись основным средством ведения ближ-
него боя у «булан-кобинцев» во II–V вв. н.э.
[Тишкин и др., 2018, с. 58–59].

Гарнитуры наборного пояса

В кургане 11 некрополя Карбан-I обна-
ружены многочисленные элементы пояса из
железа и цветного металла, зафиксированные
in situ. Пояс застегивался с помощью желез-
ной пряжки с подвижным язычком, закреплен-
ным на основании овальной рамки, без щитка
(рис. 4,2, 5,2). В Центральной Азии аналогич-
ные экземпляры впервые встречены у хунну
в I в. до н.э. [Коновалов, 1976, табл. XII,2,4].
На территории Алтая начальный период ис-
пользования бесщитковых овально-рамчатых
пряжек пришелся, вероятно, на вторую поло-
вину I в. до н.э. – I в. н.э. В булан-кобинской
культуре данные изделия представляли собой
наиболее распространенный тип застежек во
II–V вв. н.э. [Матренин, 2017, с. 30–31, 43].

Железные бляхи-накладки без колец, из-
готовленные из прямых или слегка согнутых
пластин четырехугольной формы, фиксирую-
щиеся к ремню с помощью шпеньков
(рис. 4,17–18,21,23–24, 5,18–19,21), ранее
всего отмечены в Центральной Азии у хунну
в конце I в. до н.э. – начале I в. н.э. [Erdelyi,
2000, fig. 37; Т  рбат и др., 2003, с. 209, 233,
235, 253, 257; Ковычев, 2006, рис. 3,8]. Серий-
ные аналогии им известны в сяньбийском сна-
ряжении конца I – IV в. н.э. [Яремчук, 2005,
рис. 96,6, 97,4,7, 99,1–2,5–7,10, 100,2–4, 101,2–
7, 103,1–4]. Имеются основания полагать, что
под влиянием сяньби эти гарнитуры получили
распространение у кочевников Тувы во II–
IV вв. н.э. [Дьяконова, 1970, табл. XII,9]. На-
селением Алтая такие железные бляхи-на-
кладки использовались со II в. н.э. и до окон-
чания периода существования булан-кобинс-
кой культуры (V в. н.э.) [Матренин, 2017, с. 72].
Судя по имеющимся материалам, данные из-
делия являлись продуктами местного разви-
тия поясных гарнитур на основе подражания
сяньбийским образцам.

Железная бляха в виде согнутой в полу-
обойму пластины без колец (рис. 4,19, 5,23)
не имеет точных аналогий в известном нам
снаряжении кочевников булан-кобинской куль-
туры. В качестве сравнения можно отметить
железные экземпляры с предположительно
«утраченными» кольцами и бронзовую бляху
из погребений IV в. н.э. комплекса Степушка
(Центральный Алтай) [Тишкин и др., 2018,
рис. 40,11–13]. Хронологию карбанского об-
разца, вероятно, следует рассматривать в кон-
тексте распространения конструктивно схо-
жих щитков у пряжек, а также близких по об-
лику ременных наконечников, зафиксирован-
ных в памятниках Алтая, датирующихся не
ранее конца II в. н.э. [Матренин, 2017, с. 88].

Железная бляха-полуобойма с подвиж-
ным кольцом (рис. 4,22, 5,22) имеет актуаль-
ные для датировки ранние параллели в снаря-
жении сяньби Восточного Забайкалья (конец
I – начало III в. н.э.) и населения Тувы (II–
IV вв. н.э.) [Дьяконова, 1970, табл. XI,13–24,
47, XII,5–7,23–28; Николаев, 2000, рис. 1,4,6,10,
3,4,12; Яремчук, 2005, рис. 96,5]. На Алтае
подобные изделия массово представлены на
протяжении II–V вв. н.э. [Кубарев и др., 1990,
рис. 46,4–5; Соенов, Эбель, 1992, рис. 44; Мат-
ренин, 2017, с. 64, 66, 75; Тишкин и др., 2018,
с. 82, 89–90].

Весьма необычными выглядят бляхи из
цветного металла в виде подквадратных пла-
стин, сложенных в обоймы без каких-либо
крепежных элементов (рис. 4,3–15, 5,3–8,10–
16). К ремню они, по-видимому, фиксирова-
лись путем продевания в горизонтальные про-
рези и плотного прижатия к кожаной основе
лицевой и тыльной частей корпуса. В булан-
кобинской культуре такие бронзовые бляхи-
обоймы в составе наборных поясов обнару-
жены впервые.

Бронзовая бляха-накладка из прямой че-
тырехугольной пластины (рис. 4,16, 5,9), судя по
морфологическим признакам, датируется не
ранее II в. н.э. Наиболее близкие ей, но не иден-
тичные и, вероятно, более поздние экземпляры
найдены на Алтае в могильниках Балыктыюль
(середина III в. н.э.) и Степушка (IV в. н.э.)
[Сорокин, 1977, рис. 6,9–10; Тишкин и др., 2018,
c. 90, табл. 19,9]. Происхождение таких блях у
«булан-кобинцев» связано с похожими желез-
ными модификациями, распространение кото-
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рых в регионе отражает влияние материаль-
ных традиций культуры сяньби.

Бронзовый вкладышевый «наконечник-
подвеска» из сложенной в трубочку пласти-
ны со срезанным ложечковидным передним
краем (рис. 4,25) в хронологическом отноше-
нии, по-видимому, был позже литых образцов
с прорезной втулкой, получивших распростра-
нение у народов Сибири во II–I вв. до н.э. в
результате влияния хунну [Матвеева, 1994,
рис. 58,21; Савинов, 2009, табл. XXIV,44,
XXV,3–4,  XLVII,14–15; Кузьмин, 2011,
табл. 40,22–24, 74,3–4,24,29, 89,16–17]. Оп-
ределенно можно утверждать, что появление
рассматриваемого «наконечника-подвески»
связано с практикой производства похожих
железных экземпляров, зафиксированной у
хунну Забайкалья (II–I вв. до н.э.), носителей
тесинской культуры Среднего Енисея (вторая
половина I – первая половина II в. н.э.) и у
кочевников Тувы (конец I – II в. н.э.) [Пшени-
цына, 1975, с. 159, рис. 3,13; Мандельштам,
Стамбульник, 1992, табл. 81,3–4; Кириллов
и др., 2000, рис. 62,1,6; Савинов, 2009,
табл. XXV,12; Кузьмин, 2011, табл. 40,26–32,
74,54, 76,2–3]. Более поздние аналогии таким
предметам зафиксированы в предгорьях Куз-
нецкого Алатау и относятся ко II–III вв. н.э.
[Ширин, 2003, табл. ХХХ,4, LII,8, XCIV,5].
У населения Алтая подобные железные под-
весные наконечники датируются второй по-
ловиной I в. до н.э. – началом II в. н.э. [Мат-
ренин, 2017, с. 90].

Железный кольцевой «блок» овальной
формы (рис. 4,20) представляет собой кате-
горию предметов снаряжения, получившую
широкое распространение у «булан-кобинцев»
во II–V вв. н.э. [Матренин, 2017, с. 94–95;
Тишкин и др., 2018, с. 94, 96]. За пределами
Алтая они наиболее многочисленны у «ко-
кэльцев» Тувы в III–IV вв. н.э. [Kenk, 1984,
Abb. 29.-F,8, 33.-B,2, С,33, 35.-E,1, 36.-E,1,
38.-D,3, J,2, К,3, 41.-А,8, 42.-А,17; Николаев,
2000, с. 70–71].

Украшения

В погребении кургана 11 обнаружен раз-
нообразный по составу набор декоратив-
ных предметов, связанных с верхней одеж-
дой и прической.

Бронзовые подвески (2 экз.) изготовле-
ны из прямых пластин ромбовидной и оваль-
ной формы (размеры 5–5,2  2,7–3 см) с от-
верстием у одного края (рис. 4,27,33). Судя
по зафиксированному in situ расположению
данных украшений относительно костей пост-
краниального скелета, они могли крепиться к
правому плечу верхней одежды. Аналогичные
изделия являлись элементом костюма детей
и женщин у населения булан-кобинской куль-
туры Северного и Центрального Алтая во II–
V вв. н.э. [Тишкин и др., 2018, с. 142; Трифа-
нова, Соенов, 2019, с. 52, 74, рис. 27,15–17].
Данные украшения обычно фиксировались к
повязке, надеваемой на голову или поверх
женского головного убора [Трифанова, Соенов,
2019, табл. 11].

Бронзовые накосники (2 экз.) имели сво-
ей основой четырехугольную пластину (ши-
риной 1,8–2 см), сложенную по дуге в обойму,
с парой сквозных отверстий для крепления к
тканевой подложке (рис. 4,29,32, 5,24,28).
Принимая во внимание их расположение в
разных местах (возле правой лопатки и у ле-
вого плеча), можно сделать вывод, что воло-
сы умершего человека разделялись на две
косы, в одну из которых кроме того были
вплетены две бусины (рис. 4,30–31, 5,25,27).
На территории Алтая металлические накосни-
ки фиксируются не ранее II в. н.э., были мас-
сово распространены у «булан-кобинцев» до
V в. н.э. включительно [Кубарев и др., 1990,
рис. 31,7–8,11, 37,3,6; Соенов, Эбель, 1992,
рис. 26,26–27; Тишкин и др., 2018, табл. 47,6–
9, 48,4–6,10–17; Трифанова, Соенов, 2019,
с. 49–52, рис. 23–24]. Данные изделия выс-
тупали элементом прически женщин и де-
тей [Трифанова, Соенов, 2019, табл. 10].
Единственный достоверный случай обнару-
жения накосника в мужском захоронении до-
кументирован при раскопках комплекса Сте-
пушка в Центральном Алтае [Тишкин и др.,
2018, с. 29, рис. 45,12, 48,12].

Бусы представлены тремя экземпляра-
ми из белого минерала с круглым попереч-
ным и четырехугольным продольным сече-
нием (рис. 4,28,30–31, 5,25–27). Поиск ана-
логий этим изделиям в археологических ма-
териалах других регионов не дает надежных
оснований для их хронологической интерпре-
тации. Установлено, что бусина крупного раз-
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мера являлась подвеской. Многочисленные
находки демонстрируют, что такие декоратив-
ные изделия получили широкое распростране-
ние у населения булан-кобинской культуры
Алтая во II–V вв. н.э. [Кубарев и др., 1990,
рис. 28,2, 40,23, 44,8; Мамадаков, 1990,
рис. 28,5,9,14–15, 30, 38,11, 55,13, 65,3,5–
6,9,11, 66,8; Трифанова, Соенов, 2019, с. 42, 43,
рис. 16,4–8].

Орудия труда

Орудийный комплекс из рассматривае-
мого объекта включал единичные предметы –
два костяных наконечника стрелы с череш-
ковым насадом и железное шило.

Наконечник с ромбовидным в сечении
пером пятиугольной формы с вогнутыми
плечиками-шипами (рис. 4,35, 5,30) отно-
сится к широко распространенным типам
изделий, которые были известны на Алтае
уже во II в. до н.э. – I в. н.э. [Худяков, 1997,
рис. 2,5–6]. Похожие изделия обнаружены
также в памятниках сяньбийского времени
[Мамадаков, 1990, рис. 15,4, 26,5–6, 66,6].
В целом датировка таких наконечников у на-
селения Алтая определяется широкими рам-
ками II в. до н.э. – IV в. н.э. Достаточно нео-
бычным выглядит наличие у экземпляра из
кургана 11 кольцевого упора на черешке, ха-
рактерного для железных наконечников. От-
метим, что костяные наконечники разных
форм с упором являлись одной из особеннос-
тей материальной культуры сяньби Восточ-
ного Забайкалья, Северо-Западной Маньчжу-
рии, Внутренней Монголии [Кириллов и др.,
2000, рис. 79,15–18; Худяков, Юй Су-Хуа, 2005,
с. 12, рис. 1,25,33; Ковычев, 2006, рис. 5,2–
3,5–7,20–21, 6,5–6]. Наконечник с линзовид-
ным (дуговидным) пером в виде треугольной
фигуры c вогнутыми плечиками-шипами
(рис. 4,34, 5,29) имеет аналогии в погребаль-
ном инвентаре из комплексов булан-кобинс-
кой культуры II – первой половины IV в. н.э.
[Тишкин и др., 2018, с. 120, 122, 124].

Железное шило имело трехгранное попе-
речное сечение рабочей части (длина 5 см),
отделенной от черена покатыми плечиками-
уступами (рис. 4,26, 5,17). Подобные универ-
сальные орудия колюще-проворачивающего
действия зафиксированы на Алтае в погре-

бальных памятниках II–V вв. н.э. [Соенов,
Константинова, 2015, рис. 4; Тишкин и др.,
2018, табл. 38,4,6–7; и др.]. Отметим, что все
шилья входили в состав погребального инвен-
таря мужчин [Серегин, Матренин, 2020, с. 36].
При этом подобные предметы пока не обна-
ружены в захоронениях II в. до н.э. – I в. н.э.

Обсуждение результатов

Зафиксированные признаки погребаль-
ных сооружений (насыпь с выкладкой-крепи-
дой овальной формы, неглубокая могильная
яма, каменный ящик) и способа ингумации
(одиночное трупоположение на спине, головой
в западный сектор горизонта, без сопроводи-
тельного захоронения лошади) дают основа-
ния для отнесения кургана 11 к карбанской
традиции обрядовой практики населения бу-
лан-кобинской археологической культуры.
Судя по имеющимся сведениям, носители
данной традиции проживали на Алтае с хун-
нуского времени (II в. до н.э. – I в. н.э.) и со-
ставляли одну из самых многочисленных
групп скотоводов северной части региона в
сяньбийский период (II – первая половина
IV в. н.э.). Изучение материалов раскопок по-
гребальных памятников позволяет предполо-
жить, что происхождение «карбанцев» было
связано со смешением местных племен ски-
фо-сакского времени (среди которых, вероят-
но, были потомки скотоводов раннескифского
времени, вытесненных из ареала своего ос-
новного проживания «пазырыкцами») и кочев-
ников из периферийных с Алтаем районов
Восточного Казахстана и Тувы, ставшим од-
ним из итогов экспансии державы Хунну в
северные области Центральной Азии [Сере-
гин, Матренин, 2016, с. 159–160].

Изучение предметного комплекса и его
сравнение с материалами из памятников Цен-
тральной и Северной Азии последней четвер-
ти I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э.
позволило датировать отдельные категории
изделий и определить время совершения рас-
сматриваемого захоронения.

Установлено, что составной лук по на-
личию срединных боковых накладок дуговид-
ной формы относится к образцам, отражаю-
щим формирование модификации ручного
метательного оружия, получившей распрост-



210

N.N. Seregin, M.A. Demin, S.S. Matrenin. Extraordinary Burial of the Great Migration Period

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2023. Vol. 22. No. 1

ранение у населения Алтая во II–V вв. н.э.
Обнаруженный боевой нож также датирует-
ся не ранее II в. н.э. и демонстрирует влияние
военного дела поздних хунну или ранних сянь-
би. Анализ разнообразного комплекса поясных
гарнитур показал, что большинство декоратив-
ных изделий имеют начальный период быто-
вания у населения Алтая не ранее II в. н.э. и
являются местной переработкой образцов
снаряжения хуннуской и сяньбийской тради-
ций. Показательными следует считать такие
редкие предметы, как бронзовый наконечник-
подвеска в виде ложечки, датирующийся не
позднее III в. н.э. и выступавший, вероятно,
репликой цельнолитых и кованых изделий хун-
нуского времени, а также бронзовые бляхи-
зажимы, которые могли быть прототипом для
блях-полуобойм без колец и ременных нако-
нечников с шпеньковым креплением, обнару-
женных в булан-кобинских памятниках второй
половины III – IV в. н.э. Зафиксированные
особенности расположения рассмотренных
ременных гарнитур в погребении позволили
выполнить графическую реконструкцию на-
борного пояса (рис. 6). Важно подчеркнуть, что
данный комплект по своему составу не имеет
аналогий в археологических материалах Алтая
и сопредельных территорий.

Представленным заключениям не проти-
воречат результаты хронологической атрибу-
ции сяньбийским периодом большинства ка-
тегорий украшений (подвески из цветного
металла ромбовидной и овальной формы,
бронзовые накосники) и орудий труда (желез-
ное шило, костяной наконечник стрелы с лин-
зовидным в сечении пером треугольной фор-
мы с плечиками-шипами). В целом корреля-
ция обозначенных выкладок предоставляет
основания для вывода о датировке погребе-
ния кургана 11 некрополя Карбан-I в рамках
II – первой половины III в. н.э.

Отдельного рассмотрения требует воп-
рос о прижизненном социальном статусе умер-
шего человека из данного захоронения. Опре-
деленно можно утверждать, что этот индивид
относился к возрастной группе возмужалых
людей. Принимая во внимание грацильные
черты черепа, антропологом С.С. Тур выска-
зано предположение о женском поле этого
субъекта 2, что, однако, не подтверждается
составом большинства предметов сопроводи-

тельного инвентаря. В данном контексте не-
обходимо отметить присутствие в погребении
изделий, характеризующих мужской «стан-
дарт» погребального обряда населения Алтая
II в. до н.э. – V в. н.э.: сложносоставной лук,
боевой нож, стрелы с костяными наконечни-
ками, шило. Вместе с тем с покойным зафик-
сированы металлические подвески и накосни-
ки, типичные для набора женского инвентаря
«булан-кобинцев» [Серегин, Матренин, 2020,
с. 35–36]. Опираясь на опыт интерпретации
социальной престижности разных категорий
вещей, найденных в погребальных комплек-
сах булан-кобинской культуры [Серегин, Мат-
ренин, 2020, с. 68–72, 90–92, 108–111], можно
сделать вывод, что умерший человек (скорее
всего, мужчина) из кургана 11 могильника
Карбан-I относился к зажиточной прослойке
рядового населения. Судя по наличию средств
ведения дальнего и ближнего боя, а также
наборного пояса с большим количеством гар-
нитур, он мог входить в группу профессиональ-
ных воинов, составлявших легковооруженную
конницу. Представляется возможным утвер-
ждать, что данный мужчина имел довольно
высокий статус в локальной группе кочевни-
ков, хоронивших в устье р. Карбан.

Заключение

Захоронение человека из кургана 11 некро-
поля Карбан-I по совокупности фиксируемых
признаков относится к карбанской традиции об-
рядовой практики населения булан-кобинской
культуры, существовавшей на Алтае в течение
последней четверти I тыс. до н.э. – первой по-
ловины I тыс. н.э. Анализ разнообразного со-
проводительного инвентаря позволил определить
археологический возраст этого закрытого ком-
плекса в рамках раннесяньбийского периода (II –
первая половина III в. н.э.). С покойным были
обнаружены изделия, характерные для мужс-
кого (лук, стрелы с костяными наконечниками,
шило) и женского (металлические подвески, на-
косники) «стандарта» погребальной практики.
Установлено, что данный индивид, скорее всего
мужчина, являлся представителем зажиточной
прослойки рядового населения. Судя по нали-
чию средств ведения дальнего и ближнего боя,
а также многочисленного снаряжения, он вхо-
дил в группу профессиональных воинов. При этом
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покойный занимал при жизни достаточно высо-
кое положение в небольшой группе скотоводов,
оставившей некрополь Карбан-I.

Введенные в научный оборот археологи-
ческие источники расширяют представления
об особенностях материальной культуры насе-
ления Северного Алтая в сяньбийское время,
а также актуализируют проблему интерпрета-
ции отдельных объектов булан-кобинской куль-
туры, отличающихся редким сочетанием пред-
метов сопроводительного инвентаря. Уточне-
ние ряда вопросов в рамках данной проблема-
тики станет возможным при реализации мас-
штабного палеогенетического исследования
образцов из комплексов рассматриваемой об-
щности. В частности, это позволит достоверно
установить пол умерших и степень их родства
с другими индивидами, похороненными в рам-
ках конкретных некрополей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Расположение комплекса Карбан-I
Fig. 1. Location of the Karban-I complex
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Рис. 2. Карбан-I, курган 11:
1 – план и разрез наземной конструкции и погребальной камеры; 2 – план захоронения

Fig. 2. Karban-I, kurgan 11:
1 – plan and section of the ground structure and the burial chamber; 2 – plan of the burial
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Рис. 3. Карбан-I, курган 11. Роговые накладки на лук. Рисунки выполнены И.А. Чудилиным.
Фото Н.Н. Серегина

Fig. 3. Karban-I, kurgan 11. Horn overlays for a bow. The drawings were made by I.A. Chudilin.
Photo by N.N. Seregin
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Рис. 4. Карбан-I, курган 11. Предметный комплекс (рисунки выполнены И.А. Чудилиным):
1 – боевой нож; 2 – поясная пряжка; 3–19, 21–24 – поясные бляхи; 20 – «блок»; 25 – «наконечник-подвеска»;

26 – шило; 27, 33 – подвески; 28, 30–31 – бусы; 29, 32 – накосники; 34–35 – наконечники стрел
(1–2, 17–24, 26 – железо; 3–16, 25, 27, 29, 32–33 – бронза; 28, 30–31 – камень; 34–35 – кость / рог)

Fig. 4. Karban-I, kurgan 11. Subject complex (the drawings were made by I.A. Chudilin):
1 – combat knife; 2 – belt buckle; 3–19, 21–24 – belt plaques; 20 – “block”; 25 – “tip-suspension”;

26 – awl; 27, 33 – pendants; 28, 30–31 – beads; 29, 32 – braids; 34–35 – arrowheads
(1–2, 17–24, 26 – iron; 3–16, 25, 27, 29, 32–33 – bronze; 28, 30–31 – stone; 34–35 – bone/horn)
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Рис. 5. Карбан-I, курган 11. Оружие, снаряжение, орудия труда и украшения из погребения
(фото Н.Н. Серегина):

1 – боевой нож; 2 – поясная пряжка; 3–16, 18–19, 21–23 – поясные бляхи; 17 – шило;
20 – каменный предмет (кресало или амулет?); 24, 28 – накосники; 25–27 – бусы; 29–30 – наконечники стрел

Fig. 5. Karban-I, kurgan 11. Weapons, equipment, tools and decorations from the burial
(photo by N.N. Seregin):

1 – combat knife; 2 – belt buckle; 3–16, 18–19, 21–23 – belt plaques; 17 – awl;
20 – stone object (anvil or amulet?); 24, 28 – braids; 25–27 – beads; 29–30 – arrowheads
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Рис. 6. Реконструкция наборного пояса из погребения кургана 11 комплекса Карбан-I.
Рисунок выполнен И.А. Чудилиным

Fig. 6. Reconstruction of a type-setting belt from burial of kurgan 11 of the Karban-I complex.
The drawing was made by I.A. Chudilin
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