
КОСТЯНЫЕ (РОГОВЫЕ) ДЕТАЛИ ПЛЕТЕЙ В ПРЕДМЕТНОМ КОМПЛЕКСЕ ... 257

УДК 902/904              https://doi.org/10.24852/2587-6112.2023.3.257.267
КОСТЯНЫЕ (РОГОВЫЕ) ДЕТАЛИ ПЛЕТЕЙ В ПРЕДМЕТНОМ 
КОМПЛЕКСЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ ЖУЖАНСКОГО ВРЕМЕНИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ НЕКРОПОЛЯ ЧОБУРАК-I)1

© 2023 г. Н.Н. Серегин, А.А. Тишкин, С.С. Матренин, Т.С. Паршикова

В статье представлены результаты изучения одной из довольно редких групп предметов – костяных 
(роговых) деталей плетей, обнаруженных в ходе раскопок объектов некрополя жужанского времени 
памятника Чобурак-I. Данный комплекс, исследованный экспедицией Алтайского государственного 
университета, расположен в Чемальском районе Республики Алтай. Детали плетей, составляющие 
наиболее многочисленную на сегодняшний день серию подобных изделий из опубликованных 
объектов булан-кобинской культуры, происходят из непотревоженных захоронений четырех мужчин и 
одного подростка (курганы 29а, 30а, 31, 32, 38). Морфологический анализ находок, их классификация 
и сопоставление с материалами из памятников Северной и Центральной Азии раннего железного 
века и средневековья позволили определить функциональную принадлежность предметов, среди 
которых выделены части рукоятей и наконечники плетей, а также набалдашники (навершия) стеков. 
Уточнена хронология разных типов изделий в рамках первой половины I тыс. н.э. Установлено, 
что стеки с набалдашниками (навершиями) в виде массивных трубочек являлись показательными 
элементами материальной культуры кочевников Алтая второй половины IV – первой половины 
V вв. н.э. Подтверждено заключение о том, что плети выступали устойчивым маркером погребального 
инвентаря мужского населения рассматриваемого региона в эпоху Великого переселения народов. 

Ключевые слова: археология, Алтай, эпоха Великого переселения народов, жужанское время, 
хронология, булан-кобинская культура, плеть, погребение. 

BONE (ANTLER) DETAILS OF WHIPS IN THE ARTIFACT COMPLEX 
OF THE ALTAI POPULATION OF THE ROURAN PERIOD 

(ON THE MATERIALS OF THE CHOBURAK-I NECROPOLIS)2

N.N. Seregin, A.A. Tishkin, S.S. Matrenin, T.S. Parshikova

The article presents the results of the study of one of the rather rare groups of fi ndings – bone (antler) parts 
of whips, revealed during the excavations of the objects of the Rouran period necropolis on the Choburak-I 
burial site. This complex, studied by the Altai State University expedition, is located in the Chemal district 
of the Altai Republic. The details of the whips, that make up the most numerous series of such items from 
the published objects of the Bulan-Koby culture, come from the burials of four men and one teenager (bar-
rows 29a, 30a, 31, 32, 38). The morphological analysis of the fi nds, their classifi cation and comparison with 
materials from the sites of North and Central Asia of the early Iron Age and the Middle Ages made it possible 
to determine the functional characteristics of the objects, among which parts of handles and ends of whips, as 
well as knobs (end-pieces) of crops were identifi ed. The chronology of diff erent types of items within the fi rst 
half of the I millennium AD has been specifi ed. It was found that crops with knobs (end-pieces) in the form of 
massive tubes were material culture indicative elements of the Altai nomads in the second half of the IV – the 
fi rst half of the V centuries AD. The thesis that whips were a stable marker of the burial set of the male popula-
tion of the region under consideration in the Great Migration period is confi rmed.

Keywords: archaeology, Altai, Great Migration period, Rouran periodchronology, Bulan-Koby 
culture whip, burial. 

1 Анализ и интерпретация комплекса осуществлены при финансовой поддержке РНФ №20-78-10037. 
Обработка материалов раскопок некрополя Чобурак-I проведена в рамках программы развития ФГБОУ ВО 
АлтГУ «Приоритет 2030».

2 The analysis and interpretation of the complex was carried out with the fi nancial support of the Russian Science 
Foundation (project №20-78-10037). Study of materials from the Choburak-I necropolis was carried out in the framework 
of "Priority-2030" Program by the Altai State University.
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Введение
Плеть представляет собой приспособление 

в виде веревок или ремней, которые соеди-
нены с рукоятью, изготовленной обычно из 
древесины. Она применялась для управления 
конем при верховой езде, при выпасе скота, 
а при определенных обстоятельствах – в 
качестве специфического гибкого ударного 
оружия. На протяжении истории человече-
ства существовали различные модификации 
плетей, состоявших из одного или несколь-
ких плетеных «хвостов» из кожи или другого 
материала, объединенных кнутовищем (Боро-
довский, 1987, с. 32). При этом конкретная 
атрибуция разновидностей рассматриваемых 
изделий (плетки, нагайки, кнуты, бичи) из 
археологических комплексов в большинстве 
случаев затруднена из-за плохой сохранности 
рукоятей и отсутствия сведений о характере 
плетения ремней. 

В ходе исследований археологических 
комплексов булан-кобинской культуры Алтая 
(II в. до н. э. – V в. н. э.) зафиксированы всего 
два деревянных кнутовища, которые пред-
ставлены неопубликованными находками. В 
женском погребении некрополя Айрыдаш-I 
(курган № 80, раскопки А.С. Суразакова 1985 
г.) сохранилась рукоять длиной 25 см, изго-
товленная из неошкуренного прута, обло-
женного по спирали бронзовой полоской. В 
захоронении мужчины из комплекса Белый 
Бом – II (курган № 12, погребение 3, раскопки 
Г.Д. Глобы 1980 г.) обнаружен «прут» длиной 
около 25 см, один конец которого имел место 
для захвата рукой, а другой – отверстие для 
крепления кожаного хлыста1. Похожие плети 
с деревянной основой известны в памятниках 
скифо-сакского времени (Бородовский, 1987, 
с. 29, рис. 2: 1, 2; Шульга, Уманский, Могиль-
ников, 2009, с. 154–156, рис. 113; Шульга, 
2010, рис. 82: 1–7). 

Судя по имеющимся археологическим 
источникам, население булан-кобинской куль-
туры Алтая достаточно часто использовало 
плети с отдельно изготовленными костяными 
(роговыми) деталями в виде трубочек разно-
го размера. Интерпретация таких находок как 
элементов рукоятей плетей (нагаек) впервые 
предложена А.С. Суразаковым (1990, с. 199) 
и затем поддержана Ю.В. Тетериным (2016). 
Устройство большинства изделий могло быть 
примерно таким: в продольное отверстие 
трубочки длиной до 7 см пропускался кожа-

ный ремень, который завязывался с двух ее 
концов узлами, выступавшими естествен-
ными ограничителями для удобного захвата 
рукояти (Тетерин, 2016, с. 93). Обозначенное 
функциональное назначение таких предметов, 
на наш взгляд, подтверждают особенности их 
размещения in situ в захоронениях кочевников 
Алтая первой половины I тыс. н. э. – в области 
пояса умерших людей (почти исключительно 
мужчин), а также рядом со скелетами верхо-
вых коней, нередко в ситуациях, как если бы 
они были прикреплены к седлу. 

Приведенное наблюдение, на наш взгляд, 
определяет меньшую обоснованность других 
вариантов интерпретации костяных (роговых) 
трубочек из памятников Алтая II в. до н. э. – 
V в. н. э. как игольников (Давыдова, 1995, с. 
33; Савинов, 2009, с. 67; Соенов, 2017, с. 121), 
мундштуков для кожаных бурдюков (Миняев, 
1998, с. 33), накосников (Вадецкая, 1999, с. 273, 
275), которые были представлены без весомых 
аргументов. В обширной серии трубочек из 
археологических объектов рассматриваемого 
региона и сопредельных территорий послед-
ней четверти I тыс. до н. э. – первой половины 
I тыс. н. э. не найдено ни одной иглы (Тете-
рин, 2016, с. 92)2. В данном контексте весьма 
показательно, что в обобщенной серии погре-
бений булан-кобинской культуры данные 
изделия входили почти исключительно (52 из 
57 экземпляров) в состав сопроводительного 
инвентаря мужчин3. 

Приходится констатировать, что дискусси-
онность вопроса о назначении рассматривае-
мых костяных (роговых) изделий в предмет-
ном комплексе населения булан-кобинской 
культуры Алтая в значительной степени 
определяется низкой степенью их изученно-
сти. Единственной специальной работой по 
обозначенной тематике остается статья Ю.В. 
Тетерина (2016), посвященная сравнительно-
му анализу находок из памятников «гунно-
сарматского» времени разных регионов 
Южной Сибири. 

Обозначенные обстоятельства определя-
ют актуальность разностороннего анализа 
как давно известных предметов, так и новых 
экземпляров, обнаруженных в хорошо доку-
ментированных материалах из погребальных 
комплексов Алтая. Данная статья посвящена 
введению в научный оборот представитель-
ной серии костяных (роговых) деталей плетей 
из курганов жужанского времени некрополя 
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Чобурак-I, а также их интерпретации в контек-
сте имеющихся находок из синхронных архе-
ологических объектов обозначенного региона 
и сопредельных территорий. 

Характеристика источников
Погребально-поминальный комплекс 

Чобурак-I расположен на правом берегу 
р. Катуни, к югу от с. Еланда Чемальского 
района Республики Алтай. В составе данно-
го разновременного памятника экспедицией 
Алтайского государственного университета 
под руководством одного из авторов настоя-
щей статьи был полностью раскопан компакт-
ный некрополь из 12 погребальных объектов 
жужанского периода, датирующихся середи-
ной – второй половиной IV в. н. э. (Серегин 
и др., 2019, 2022 и др.). Костяные (роговые) 
элементы плетей, составляющие наиболее 
многочисленную серию подобных изделий 
из опубликованных комплексов булан-кобин-
ской культуры, происходят из непотревожен-
ных захоронений четырех мужчин и одного 
подростка. 
Курган № 29а. Изделие (рис. 1: 1; 2: 1) в 

виде гладкой трубочки (длина 6 см, диаметр 
1,5 см) обнаружено в области пояса подрост-
ка 13–15 лет (здесь и далее половозрастные 
определения выполнены к.и.н. С.С. Тур), с 
правой стороны.
Курган № 30а. Предмет (рис. 1: 6; 2: 6) 

обнаружен между левой бедренной костью 
мужчины 30–40 лет и костями задней ноги 
лошади. Он представляет собой изогнутый 
цилиндр (длина 7,3 см, диаметр 1,6–2,7 см) с 
глухим продольным и двумя сквозными попе-
речными отверстиями. Последние расположе-
ны в одной проекции и имеют разные разме-
ры: большое 2,3×1,5 см, малое 0,5 см. 
Курган № 31. В районе пояса мужчины 

около 40 лет, с правой стороны, лежал обло-
мок трубочки длиной 3,6 см и диаметром 
1,3–1,5 см (рис. 1: 2; 2: 3). Под костями задней 
ноги лошади находился изогнутый цилиндр 
(длина 6,7 см, ширина 2,3–3 см) со сквозны-
ми продольным и двумя поперечными отвер-
стиями (большое имеет размеры 2,7×1,5 см, а 
малое – диаметр 0,5 см), расположенными в 
разных проекциях (рис. 1: 7; 2: 7). 
Курган № 32. Среди ребер мужчины 25–30 

лет зафиксирована трубочка длиной 5 см, 
диаметром 1,4–1,7 см (рис. 1: 3; 2: 4). На ее 
боковых сторонах, которые оказались непа-
раллельными, имеется сквозное поперечное 

отверстие размером 0,5×0,6 см. Предмет деко-
рирован резным орнаментом.
Курган № 38. В могиле мужчины 25–30 лет 

найдены три изделия: на поясе слева – трубоч-
ка длиной 5,5 см, шириной 1,5 см (рис. 1: 4; 2: 
2); у левого бедра – трубочка длиной 3,8 см и 
шириной 1,1–1,6 см, с выраженным расшире-
нием у одного конца и со сквозным попереч-
ным отверстием диаметром около 0,4 см (рис. 
1: 5; 2: 5); между ног человека выше колен 
– достаточно массивная трубочка длиной 7,4 
см, шириной 2,8–3,8 см с двумя поперечны-
ми боковыми отверстиями разного размера 
(3×2,3 см и 0,6 см), расположенными в одной 
проекции (рис. 1: 8; 2: 8).

Представленная коллекция из восьми пред-
метов характеризуется определенным разно-
образием хорошо сохранившихся и незна-
чительно поврежденных экземпляров, что 
позволяет осуществить их классификацию и 
типологический анализ.

Анализ материалов
Все зафиксированные элементы плетей из 

объектов некрополя Чобурак-I были подвер-
гнуты таксономической систематизации по 
следующим показателям: материал (группа); 
конструкция изделия (разряд); поперечное 
сечение (раздел); наличие или отсутствие 
сквозных боковых отверстий, а также их 
размер (отдел); форма и пропорции корпу-
са (тип); особенности декора (вариант). В 
результате выделены одна группа, два разря-
да, один раздел, три отдела, три типа, четыре 
варианта изделий. 
Группа I. Костяные (роговые). Изделия 

вырезаны из цельной прямой или слегка 
изогнутой кости (рога). 
Разряд I. Узкие трубочки (диаметр до 2 см) 

со сквозным продольным отверстием. 
Раздел I. Округлые. Поперечное сечение в 

основном повторяет исходную форму заготов-
ки.
Отдел I. Без боковых отверстий.
Тип 1. Цилиндр вытянутых пропорций 

с одинаковой шириной концов. Трубочки 
имеют прямые (параллельные) или слегка 
вогнутые боковые стороны. Вариант а – без 
декора. Включает три экземпляра из курга-
нов № 29а, 31, 38. Длина изделий составляет 
5,5–6 см, а ширина – 1,3–1,5 см (рис. 1: 1, 2, 4; 
2: 1–3). 
Отдел II. С одним сквозным боковым 

(поперечным) отверстием небольшого диаме-
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Рис. 1. Костяные (роговые) детали плетей из объектов некрополя Чобурак-I: 
1 – курган №29а; 2, 7 – курган №31; 3 – курган № 32; 4, 5, 8 – курган №38; 6 – курган № 30а.

Fig. 1. Bone (antler) details of whips from objects of the Choburak-I necropolis: 
1 – barrow No. 29a; 2, 7 – barrow No. 31; 3 – barrow No. 32; 4, 5, 8 – barrow No. 38; 6 –barrow No. 30a.

тра (до 0,5 см), расположенным в основном 
ближе к окончанию трубочки.
Тип 2. Цилиндр вытянутых пропорций с 

разной шириной концов. Трубочки имеют 
непараллельные боковые стороны и выра-
женное расширение у одного конца. Вариант 
а – без декора. Включает один экземпляр из 
кургана № 38. Длина изделия составляет 3,8 
см, ширина – 1,1–1,6 см, диаметр сквозного 
поперечного отверстия – около 0,4 см (рис. 
1: 5; 2: 5). Вариант б – с резным орнаментом 
в виде горизонтальных линий и косой сетки. 
Включает один экземпляр из кургана № 32. 
Длина предмета 5 см, ширина 1,4–1,7 см, 
размер сквозного отверстия 0,5×0,6 см (рис. 1: 
3; 2: 4). 
Разряд II. Широкие трубочки (диаметр в 

наибольшей части составляет свыше 2 см) с 
продольным сквозным или глухим отверсти-
ем.
Раздел I. Округлые.
Отдел III. С двумя сквозными боковыми 

отверстиями: большим (свыше 2 см) оваль-
ной или округлой формы и малым (до 0,5 см), 
расположенными в одной или разных проек-
циях. 

Тип 3. Слегка изогнутый цилиндр с разной 
шириной концов. Вариант а – без декора. 
Включает три экземпляра из курганов № 
30а, 31, 38. Длина варьирует от 6,7 до 7,4 см, 
ширина у одного края составляет 1,6–2,8 см, 
у другого – 2,7–3,8 см. Большое поперечное 
отверстие имеет размеры 2,3–3×1,5–2,3 см. 
Диаметр малого поперечного – 0,5–0,6 см 
(рис. 1: 6–8; 2: 6–8).

Имеются основания для идентификации 
следующих изделий среди классифицирован-
ных предметов: часть рукояти (типы 1а, 2б), 
наконечник (тип 2а), набалдашник (тип 3а). 
Предлагаемая функциональная атрибуция 
вещей основана на их сходстве с находками 
элементов плетей и стеков из археологиче-
ских памятников Северной и Центральной 
Азии раннего железного века и Средневеко-
вья (Бородовский, 1993, с. 180–184; Кубарев, 
2005, с. 78–80; Троицкая, Кандыба, 2007, с. 
298–302; Шульга, Уманский, Могильников, 
2009, с. 154–156, рис. 113; Шульга, 2010, с. 
70–71, рис. 82). 

Результаты систематизации имеющейся 
серии изделий являются основой для рассмо-
трения общих, особенных и единичных 
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Рис. 2. Костяные (роговые) детали плетей из объектов некрополя Чобурак-I: 
1 – курган № 29а; 2, 5, 8 – курган №38; 3, 7 – курган № 31; 4 – курган №32; 6 – курган № 30а.

Fig. 2. Bone (antler) details of whips from objects of the Choburak-I necropolis: 
1 – barrow No. 29a; 2, 5, 8 – barrow No. 38; 3, 7 – barrow No. 31; 4 – barrow No. 32; 6 – barrow No. 30a.

характеристик элементов плетей, использо-
вавшихся кочевниками булан-кобинской куль-
туры, а также для установления их датиров-
ки с привлечением актуальных аналогий из 
археологических памятников сопредельных 
территорий.

Обсуждение результатов
Представляется возможным утверждать, 

что в большинстве рассмотренных погребе-
ний некрополя Чобурак-I находились плети, 
имевшие рукоять, снабженную узкой костя-
ной трубочкой длиной до 5 см, в которую, 
вероятно, пропускался кожаный ремень, завя-
зывавшийся с двух ее концов узлами (Тете-
рин, 2016, с. 93). При этом нельзя исключать 
и другой вариант конструкции изделий, когда 
в трубочку вставлялась деревянная палочка с 
кожаной оплеткой, к которой прикреплялся 
хлыст4. 

Плети с костяными (роговыми) трубоч-
ками-рукоятями в виде узких цилиндров без 
боковых отверстий и декоративного оформле-
ния (тип 1а) в Центральной Азии достаточно 
широко использовали хунну во II в. до н. э. – I 
в. н. э. (Давыдова, 1995, табл. 11: 7; 106: 3; 120: 
6; 121: 12; 122: 14; 140: 13; 1996, табл. 13: 13; 
20: 10; 23: 15; 34: 15–16; 41: 20; 58: 10; 63: 6; 
Миняев, 1998, табл. 7: 31; 39: 1; 57: 11; 89: 20; 
102: 2; 108: 16; и др.). Подобные изделия также 
известны в памятниках Минусинской котло-
вины I в. до н. э. – III в. н. э. (Тетерин, 2016, 
с. 90–91). На территории Тувы ранние наход-
ки таких предметов происходят из комплекса 
улуг-хемской культуры памятника Бай-Даг-II 
(I в. до н. э. – I в. н. э.). Аналогичные костяные 
(роговые) предметы встречены в объектах 
Верхнего Приобья и северо-западных предго-
рий Алтая, относящихся ко второй половине 
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IV – V вв. н. э. (Грязнов, 1956, табл. XLV: 8; 
Горбунов, Демин, Ситников, 2004, рис. 3: 12). 
Судя по всему, плети с костяными (роговыми) 
частями рукоятей рассматриваемого облика 
получили распространение у народов Алтае-
Саянского региона под влиянием хуннуской 
традиции. При этом в булан-кобинской куль-
туре данные предметы характерны для II–V 
вв. н. э. (Гаврилова, 1965, рис. 5: 2; Мамада-
ков, 1990, рис. 16: 12; 46: 15; Соенов, Эбель, 
1992, рис. 42: 14; Могильников, Суразаков, 
2003, рис. 29: 2; Тишкин, Горбунов, 2005, рис. 
21: 2; Кирюшин, Тишкин, Матренин, 2014, 
рис. 6: 21–22; Тетерин, 2016, рис. 2: 2–4; Сере-
гин и др., 2022, табл. 30: 1). 

В коллекции из некрополя Чобурак-I детали 
плетей в виде узких трубочек с одним сквоз-
ным боковым отверстием небольшого диаме-
тра, имеющих форму цилиндра с разной шири-
ной концов, представлены двумя изделиями. 
Среди них отметим неорнаментированный 
экземпляр (тип 2а), который, судя по зафик-
сированному in situ расположению в погребе-
нии из кургана № 38, вероятно, использовал-
ся в качестве наконечника на верхнюю часть 
деревянного кнутовища. Похожие трубоч-
ки небольшого размера являются достаточ-
но многочисленной находкой в памятниках 
кокэльской культуры Тувы (вторая половина 
III – IV вв. н. э.) (Дьяконова, 1970, табл. XIII). 
На Алтае костяное (роговое) изделие типа 2а 
обнаружено в комплексе жужанского времени 
(вторая половина IV – первая половина V вв. 
н. э.) могильника Дялян (Тетерин, 2016, рис. 
2: 5). В свою очередь, трубочка, украшенная 
резными линиями и косой сеткой (тип 2б) 
из кургана № 32 некрополя Чобурак-I, могла 
использоваться как в качестве элемента руко-
яти, так и для оформления окончания деревян-
ной части плети. Данный предмет не имеет 
точных аналогий. В археологических матери-
алах Алтая нам достоверно известно только 
одно близкое по облику изделие с сетчатым 
узором (декорированное резными валиками и 
без бокового отверстия) из комплекса Булан-
Кобы-IV (Мамадаков, 1990, рис. 29: 4), отно-
сящегося ко второй половине III – первой 
половине IV вв. н. э.

Определенным своеобразием характери-
зуются костяные (роговые) пронизи в виде 
широких (2,1–3,8 см) и массивных, слегка 
изогнутых трубочек с продольным сквоз-
ным или глухим отверстием (тип 3). Все они 

имеют два сквозных поперечных отверстия 
(большое и малое). При этом отверстие мень-
шего размера, вероятно, использовалось для 
закрепления петли-темляка. Обозначенные 
предметы обнаруживают значительное сход-
ство с деталями нагаек из Новотроицкого 
некрополя каменской культуры VI–III вв. до 
н. э. Алтайской лесостепи, а также из близ-
ких по им времени объектов скифо-сакского 
времени Восточного Туркестана (Шульга, 
Уманский, Могильников, 2009, с. 154–155, 
рис. 113; Шульга, 2010, с. 70–71, рис. 82)5. 
Функциональное назначение этих изделий 
у булан-кобинцев могло быть иным. В каче-
стве одной из версий мы допускаем, что они 
являлись набалдашниками рукоятей, опреде-
ленно напоминая своим обликом массивные 
навершия плетей и стеков (Кирпичников, 
1975, с. 70–75; Бородовский, 1993, с. 180–181, 
рис. 1–3; Кубарев, 2005, с. 78–79; Троицкая, 
Кандыба, 2007, с. 298–302). Показательно, что 
костяные (роговые) изделия типа 3 в погребе-
ниях булан-кобинской культуры размещались 
с сопроводительным захоронением верхового 
коня либо в ногах человека, в непосредствен-
ной близости от животного. В известных на 
сегодняшний день материалах с территории 
Алтая такие предметы происходят из памят-
ников, относящихся ко второй половине IV 
– первой половине V вв. н. э. (Верх-Уймон, 
Дялян, Катанда-I, Степушка, Яломан-II) 
(Тетерин, 2016, с. 91, рис. 2: 1; Соенов, 2017, 
с. 122, рис. 9: 1; Тишкин, Матренин, Шмидт, 
2018, табл. 39: 3, 4). С учетом всех находок 
серия рассматриваемых изделий насчитыва-
ет девять экземпляров. Вероятно, от «булан-
кобинцев» подобные вещи попали в северные 
предгорья Алтая к населению майминской 
культуры (Кунгурова, Абдулганеев, 2019, рис. 
72: 13).

Изучение особенностей расположения 
рассмотренных костяных (роговых) изделий, 
зафиксированных in situ в захоронениях, дает 
основание предположить, что группа булан-
кобинцев, оставившая могильник Чобурак-I, 
использовала плети с вариативным составом 
деталей и стеки. В кургане № 29а находи-
лась плеть, в состав рукояти которой входи-
ла трубочка от рукояти. В кургане № 30а, 
по-видимому, находился стек с набалдашни-
ком (навершием). В кургане № 32 плеть была 
снабжена небольшой трубочкой, которая 
могла быть как частью рукояти, так и наконеч-
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ником. В кургане № 31, судя по месту обна-
ружения изделий, на поясе находилась плеть 
с костяной (роговой) трубочкой от рукояти, 
а в 120 см ниже нее, у ноги лошади, – стек 
с набалдашником (навершием). В кургане № 
38 зафиксированы плеть, имевшая рукоять с 
трубочкой и наконечником, и стек с набал-
дашником (навершием).

Отметим, что изученные материалы 
подтверждают правомерность рассмотре-
ния данных костяных (роговых) изделий в 
качестве одного из маркеров погребального 
инвентаря мужской части населения булан-
кобинской культуры (Серегин, Матренин, 
2020, с. 59–62, табл. 1). При этом подобные 
предметы происходят из захоронений пред-
ставителей разных слоев социума кочевников 
Алтая II–V вв. н. э.

Заключение
Анализ представительной серии костяных 

(роговых) деталей плетей и стеков из непо-
тревоженных погребений жужанского време-
ни некрополя Чобурак-I стал основанием для 
выделения общих, особенных и единичных 
черт данной категории предметов в культуре 
населения булан-кобинской общности. Срав-
нительное изучение имеющихся материалов 
с опорой на известные аналогии в археоло-
гических памятниках разных регионов Азии 
позволило с большой долей вероятности 
определить функциональную принадлеж-
ность изделий, среди которых выделяются 
части рукоятей и наконечники плетей, а также 
набалдашники (навершия) стеков. Важным 
результатом стало уточнение датировки неко-

торых типов вещей в рамках первой полови-
ны I тыс. н. э. Исследование классифициро-
ванных экземпляров показало, что плети с 
рукоятью, снабженной узкой костяной (рого-
вой) трубочкой с гладким корпусом, появив-
шиеся в Алтае-Саянском регионе под влия-
нием центральноазиатских хунну, получили 
распространение у булан-кобинцев во II–V 
вв. н. э. В свою очередь, стеки с набалдашни-
ками (навершиями) в виде массивных трубо-
чек являлись показательными элементами 
материальной культуры населения Алтая 
второй половины IV – первой половины V вв. 
н. э. Вероятно, в рамках дальнейшей работы 
по уточнению относительной хронологии 
отдельных экземпляров определенное значе-
ние будет иметь анализ особенностей декора-
тивного оформления изделий.

Расположение рассмотренных артефактов 
in situ в захоронениях позволило высказать 
предположение об использовании кочевни-
ками, оставившими некрополь Чобурак-I, 
плетей с разным составом костяных (роговых) 
деталей. Важно подчеркнуть, что практика 
изготовления обозначенной группы предме-
тов носителями булан-кобинской культуры 
генетически не связана с местным наследием 
племен Алтая скифо-сакского времени (вторая 
половина VI – III вв. до н. э.). Документи-
рованные находки из памятника Чобурак-I 
подтверждают высказанное ранее предполо-
жение о возможности рассмотрения плетей в 
качестве маркеров погребального инвентаря 
мужского населения Алтая в эпоху Великого 
переселения народов.
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Примечания:

1 Неопубликованные материалы раскопок памятника Айрыдаш-I были любезно показаны А.С. Суразаковым 
одному из авторов данной статьи в 2003 г. Деревянная рукоять плети из могильника Белый Бом – II, хранящаяся 
в фондах Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета, изучена в 2007 г. 

2 К более позднему времени относится случай обнаружения железной иглы в небольшой костяной (роговой) 
трубочке, зафиксированной в ходе раскопок раннесредневекового погребения комплекса Юстыд-XIV на Алтае 
(Кубарев, 2005, с. 76, рис. 22: 8, 9). 

3 В трех случаях они зафиксированы в захоронениях детей и подростков, а в двух – в женских могилах 
(Серегин, Матренин, 2020, с. 36). 

4 В данном контексте следует отметить костяную трубочку из могильника Белый Бом – II (раскопки Ю.Т. 
Мамадакова в 1989 г.), в которой сохранился фрагмент от вставленного вовнутрь деревянного колышка (коллекция 
№ 117 Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета). 

5 Судя по археологическим материалам из Синьцзяна, массивные костяные пронизи могли крепиться 
посередине хлыста для соединения нескольких ремней, а также выполнять функцию стабилизатора (утяжелителя) 
относительно легкого хлыста (Шульга, 2010, с. 71, рис. 82: 10). 
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