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В статье представлены результаты анализа, культурно-хронологической и этносоциальной 
интерпретации одного из женских погребений (курган №32а), раскопанных на небольшом некрополе 
булан-кобинской культуры в составе памятника Чобурак-I. Данный комплекс, исследованный 
археологической экспедицией Алтайского государственного университета, расположен в Чемальском 
районе Республики Алтай. Ключевыми характеристиками рассматриваемого женского погребения 
являются небольшая каменная насыпь с овальной крепидой, неглубокая, узкая и длинная яма, 
трупоположение вытянуто на спине с ориентировкой головой в западном направлении, а также 
сопроводительное захоронение лошади в «ногах» человека. В могиле обнаружен представительный 
инвентарь, включавший украшения, элементы костюма, орудия труда и конское снаряжение. Анализ 
находок позволил определить датировку данного объекта в рамках середины – второй половины IV 
в. н.э. Зафиксированные особенности ингумации с верховым конем демонстрируют принадлежность 
захоронения к дялянской традиции обрядовой практики кочевников булан-кобинской культуры. Судя 
по качественному составу предметов, женщина, похороненная в кургане №32а, обладала достаточно 
высоким социальным статусом в рамках локального коллектива, оставившего некрополь Чобурак-I. 
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NEW DATA ON FEMALE BURIALS OF ROURAN PERIOD 
FROM THE NORTHERN ALTAI (BASED ON THE MATERIALS FROM 

THE CHOBURAK-I COMPLEX)2

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

The article presents the results of the analysis, cultural-chronological and ethnic-social interpretation of 
one of the female burials (barrow No. 32a), excavated at a small necropolis of the Bulan-Koby culture as part 
of the Choburak-I site. This complex, studied by the archaeological expedition of the Altai State University, 
is located in the Chemal district of the Altai Republic. The key characteristics of this female burial are a small 
stone mound with an oval revetment; a shallow, narrow and long pit; the corpse is stretched on the back with 
the head, oriented to the west, as well as the accompanying burial of a horse at the “legs” of a dead. A consider-
able inventory was found in the burial, including jewelry, costume details, tools and harness. Analysis of the 
fi nds made it possible to determine the dating of this object within the middle – second half of the IV century 
AD. The recorded features of inhumation with a riding horse demonstrate that this burial belongs to the Dy-
alyan tradition of the ritual practice of the Bulan-Koby culture nomads. Judging by the qualitative composition 
of the items, woman, buried in barrow No. 32a, had a high social status in the local community, that left the 
Choburak-I necropolis.

Keywords: archaeology, Rouran period, Altai, female burial, chronology, Bulan-Koby culture, social his-
tory.

1 Анализ и интерпретация комплекса осуществлены при финансовой поддержке РНФ №20-78-10037, https://
rscf.ru/project/23-78-50005/. Обработка материалов раскопок некрополя Чобурак-I проведена в рамках программы 
развития ФГБОУ ВО АлтГУ «Приоритет 2030». 

2 The analysis and interpretation of the complex were carried out with the fi nancial support of RSF (project №20-78-
10037, https://rscf.ru/project/23-78-50005/). Processing of the materials from the Choburak-I necropolis was carried out 
within the "Priority-2030" Program by the Altai State University.
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Введение
На сегодняшний день история кочевников 

Алтая в эпоху Великого переселения наро-
дов известна, главным образом, по матери-
алам раскопок погребальных памятников 
булан-кобинской культуры, осуществленным 
в конце XX – начале XXI вв. разными научны-
ми учреждениями Сибири. Одним из резуль-
татов имеющегося опыта научных изысканий 
стало представление о сложных этносоциаль-
ных процессах, происходивших на данной 
территории во второй четверти I тыс. н.э., 
что в значительной степени было обусловле-
но фактором военно-политической активно-
сти держав центрально-азиатских номадов, 
прежде всего сяньби и жужаней. Отражением 
данной ситуации можно считать проживание 
на Алтае носителей нескольких традиций 
погребальной практики с разнообразной мате-
риальной культурой, гетерогенный антро-
пологический облик макро и микрогрупп 
населения, а также свидетельства вооружен-
ного насилия с использованием летального 
оружия (Серегин, Матренин, 2016, с. 147–165; 
Чикишева, Поздняков, 2000; Тур, Матренин, 
Соенов, 2018; и др.). 

Одной из проблем в интерпретации 
имеющихся источников остается выделение 
общих, особенных и единичных признаков 
погребального обряда женской части популя-
ции булан-кобинской культуры в жужанское 

время (вторая половина IV – первая половина 
V вв. н.э.). Это связано, главным образом, с 
малочисленностью исследованных в регионе 
женских захоронений, относящихся к обозна-
ченному периоду (Серегин, Матренин, 2020, 
с. 24). Приходится констатировать, что среди 
более 130 раскопанных на Алтае погребе-
ний второй половины IV – первой половины 
V вв. н.э. в составе одиннадцати некрополей 
остатки женщин уверенно идентифициро-
ваны лишь в 24 объектах, из которых полно-
ценна введена в научных оборот только поло-
вина (Гаврилова, 1965, с. 54; Соенов, Эбель, 
1992, рис. 25–27; Соенов, 2000, с. 1–3, 6, 7, 10; 
Бобров, Васютин А.С., Васютин, С.А., 2003, с. 
174; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 151, 
155; Серегин и др., 2019). 

Обозначенные обстоятельства опреде-
ляют важность проведения целенаправлен-
ных полевых исследований и осуществления 
полноценной публикации новых материа-
лов жужанского времени. Настоящая статья 
посвящена введению в научный оборот сведе-
ний об одном из женских погребений, раско-
панных в составе некрополя Чобурак-I в 
Северном Алтае.  

Характеристика источников
Погребально-поминальный комплекс 

Чобурак-I расположен в Чемальском районе 
Республики Алтай, на правом берегу р. Кату-
ни, к югу от с. Еланда (рис. 1). В процессе архе-

Рис. 1. Расположение 
памятника Чобурак-I.

Fig. 1. Location 
of the Choburak-I site.
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ологических работ на обозначенном памятни-
ке Чемальской археологической экспедицией 
Алтайского государственного университета 
под руководством одного из авторов статьи 
был полностью раскопан некрополь булан-
кобинской культуры (Серегин и др., 2019; 
и др.). Он состоял из двенадцати курганов, 
компактно локализованных между самыми 
крупными погребальными сооружениями, 
относящимися к периоду энеолита и ранне-
скифскому времени. Все насыпи, содержав-
шие женские могилы (курганы №32а, 33, 34), 
входили в состав одной цепочки, включавшей, 
кроме того, погребение ребенка (курган №29), 

подростка (курган №29а) и мужчины (курган 
№32). Представим подробную характеристи-
ку захоронения из кургана №32а с акцентом 
на ключевые характеристики данного объек-
та, важные для его культурно-хронологиче-
ской и этносоциальной интерпретации. 

Курган №32а имел плоскую каменную 
насыпь, до раскопок практически не выделяв-
шуюся на современной поверхности. Установ-
лено, что это была наброска овальной формы 
размерами 5,56×3,84 м (высотой до 0,4 м), с 
более крупными камнями по внешнему конту-
ру, которые образовывали крепиду (рис. 2: А). 
В границах данной выкладки располагалась 

Рис. 2. Чобурак-I, курган №32а: А – план и разрез погребального сооружения; Б – план захоронения женщины 
с лошадью (1 – большая нашивная пластина; 2 – малые нашивные пластины; 3 – серьги; 4 – пряслице; 

5 – элементы пояса (пряжка, бляхи, крепления); 6 – подвеска; 7 – шило; 8 – обломки изделий; 9 – удила; 
10 – уздечная пряжка; 11 – детали конского снаряжения; 12 – подпружная пряжка; 13 – накладка; 14 – седельные 

канты; 15 – кости мелкого рогатого скота).
Fig. 2. Choburak-I, barrow No. 32a: A – plan and cross-sectional view of the burial structure; Б – plan of  a female 

burial with a horse (1 – large sewn-on plate; 2 – small sewn-on plates; 3 – earrings; 4 – spindle whorl; 5 – belt elements 
(buckle, badges, fasteners); 6 – pendant; 7 – awl; 8 – fragments of items; 9 – bits; 10 – bridle buckle; 11 – harness ele-

ments; 12 – girth buckle; 13 – mount; 14 – saddle facings; 15 – bones of small cattle).
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Рис. 3. Предметный комплекс из погребения кургана №32а некрополя Чобурак-I: 1, 4–8 – нашивные пластины; 
2, 3 – серьги; 9 – подвеска; 10–12, 18, 20–22 – детали снаряжения; 13 – пряслице; 14 – поясная пряжка; 

15 – шило; 16, 17, 19 – поясные бляхи (1–8 – цветной металл; 9 – кость; 10–12, 14–22 – железо; 13 – камень).
Fig. 3. Finds from the burial of the barrow No. 32a at the Choburak-I necropolis: 1, 4–8 – sewn-on plates; 2, 

3 – earrings; 9 – pendant; 10–12, 18, 20–22 – equipment elements; 13 – spindle whorl; 14 – belt buckle; 15 – awl; 16, 
17, 19 – belt badge (1–8 – non-ferrous metal; 9 - bone; 10–12, 14–22 – iron; 13 – stone).

могильная яма овально-вытянутой формы 
длиной 4,34 м и шириной 1,4–1,65 м, ориен-
тированная продольной осью по линии юго-
восток – северо-запад. В процессе выборки 
ямы выявлена достаточно плотная структу-

ра грунта, в котором встречались массивные 
гальки и рваные камни. По мере увеличения 
глубины могила сокращалась в размерах усту-
пами и достигла на уровне дна длины 3,76 м, 
ширины 0,8–1,18 м. 
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В северо-западной половине ямы, на ее дне 
(показатель глубины 0,96–1 м от уровня древ-
него горизонта) расчищен скелет женщины 
40–50 лет1 в анатомическом порядке (рис. 2: 
Б). Умершая была уложена на спину со слегка 
согнутыми ногами, головой на северо-запад. 
Левая рука покойной размещалась прямо, 
правая была немного согнута в локте. Голова 
умершей женщины была повернута на левую 
сторону. Возле правого плеча выявлены остат-
ки ритуальной мясной пищи в виде костей 
мелкого рогатого скота (овцы). С покойной 
обнаружен разнообразный набор изделий. За 
головой погребенной зафиксированы фраг-
менты одной большой (рис. 3: 1) и пяти малых 
(рис. 3: 4–8) нашивных пластин из цветного 
металла, а также каменное пряслице с соляр-
ным орнаментом (рис. 3: 13). Под черепом 
лежали две серьги из цветного металла разной 
формы (рис. 3: 2, 3). В области тазовых костей 
выявлены сильно корродированные железные 
элементы пояса: пряжка с подвижным языч-
ком, овальной рамкой и щитком-полуобоймой 
плохой сохранности (рис. 3: 14), три бляхи-
накладки вытянуто-прямоугольной формы 
(рис. 3: 10, 12, 19), две бляхи-полуобоймы с 
подвижными кольцами (рис. 3: 16, 17), фраг-
мент крепления в виде кольца (рис. 3: 11). Под 
правым крылом таза лежала подвеска из зуба 
марала (рис. 3: 9), а у левого бедра – железное 
шило (рис. 3: 15). Обломки железных изделий, 
не поддающихся функциональной атрибуции, 
зафиксированы среди ребер (рис. 3: 18, 22) и 
возле левой ноги (рис. 3: 20–21). 

В юго-восточной половине могилы, в 
«ногах» умершей женщины, на глубине 0,78–
0,98 м от уровня древнего горизонта распо-
лагалось сопроводительное захоронение 
верхового коня, уложенного на правый бок с 
подогнутыми конечностями и обращенного 
головой в одну сторону с человеком, т.е. на 
северо-запад. В разных частях скелета живот-
ного зафиксированы предметы снаряжения. 
В зубах находились железные удила (рис. 4: 
2), за черепом – железная уздечная пряжка 
с подвижным язычком и щитком (рис. 4: 1), 
возле нижней челюсти – железные тренчик 
(рис. 4: 4) и пластина (рис. 4: 6), среди ребер 
– железная накладка (рис. 4: 5), а под костя-
ми задних ног – костяная (роговая) подпруж-
ная пряжка с подвижным язычком (рис. 4: 
3). За спиной лошади обнаружены достаточ-
но полно сохранившиеся фрагменты костя-

ных (роговых) кантов от двух седельных лук 
(рис. 4: 7, 8). 

Анализ материалов
Рассматриваемый объект, как и другие 

исследованные на памятнике Чобурак-I погре-
бения взрослых людей булан-кобинской куль-
туры, был совершен по нормам обрядности 
дялянской традиции. Ее ключевыми призна-
ками являются небольшая каменная насыпь с 
овальной крепидой, неглубокая, узкая и длин-
ная яма, трупоположение человека вытянуто 
на спине с ориентировкой головой в западном 
направлении, сопроводительное захороне-
ние лошади в «ногах» или поверх умершего 
(Серегин, Матренин, 2016, с. 161–162). 

В публикуемом закрытом комплексе был 
обнаружен весьма разнообразный сопроводи-
тельный инвентарь, включавший как широко 
распространенные, так и достаточно редкие 
типы изделий. Многие из находок являются 
информативными для определения хроноло-
гии погребения и осуществления социальной 
интерпретации рассматриваемого объекта.

Среди украшений показательной являет-
ся хорошо сохранившаяся серьга, имеющая 
сомкнутое овальное кольцо и выделенное 
основание в форме цилиндрической спирали 
(рис. 3: 2). Еще одно такое изделие представ-
лено фрагментом (рис. 3: 3). Серьги рассма-
триваемой конструкции выступают одним из 
индикаторов предметного комплекса из объек-
тов заключительного этапа (вторая половина 
IV – V в. н.э.) булан-кобинской культуры и 
зафиксированы в процессе раскопок некропо-
лей Верх-Уймон, Дялян, Яломан-II (Соенов, 
2000, рис. 7: 9; Тетерин, 2005, рис. 2: 29). По 
мнению некоторых исследователей, поздние 
образцы подобных экземпляров могут датиро-
ваться в рамках V – первой половины VI в. н.э. 
(Трифанова, Соенов, 2019, с. 57). Ближайшие 
аналогии им обнаружены в памятниках Верх-
него Приобья и Восточного Казахстана эпохи 
Великого переселения народов (Грязнов, 1956, 
табл. XLV: 11, 25–27; Арсланова, 1975, табл. II: 
11).  

Головной убор женщины из кургана №32а 
был декорирован большой нашивной пласти-
ной из цветного металла, которая представляла 
собой полосу, согнутую в низкую дугу и орна-
ментированную рядами точечного рельефно-
го узора (рис. 3: 1). Судя по имеющимся архе-
ологическим материалам, похожие изделия 
использовались населением булан-кобинской 
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культуры в III–V вв. н.э. для декорирования 
повязок-диадем (венцов, полувенцов), либо в 
качестве обкладок (очелий) накидок (Соенов, 
2000, рис. 2: 9; Худяков, 2014, с. 111–112; 
Самашев, 2018, рис. 34; Трифанова, Соенов, 
2019, с. 34, рис. 6: 4, 5, 8; 7: 8, 10, 14). 

Бронзовые пластины-нашивки в виде 
прямых узких полос с абрисом вытянуто-
прямоугольной формы представлены пятью 
экземплярами, три из которых декорированы 
точечным узором (рис. 3: 4–8). Установле-

но, что данные украшения в могиле лежали 
перпендикулярно относительно ранее рассмо-
тренной большой пластины. Похожие нашив-
ные элементы головных уборов обнаружены 
на Алтае в погребальных комплексах Улуг-
Чолтух-I (курган №29) и Верх-Уймон (курган 
№27) (Соенов, 2000, рис. 2: 1–3; Худяков, 
2014, рис. 5: 8–10). Украшения рассматрива-
емого типа предварительно представляется 
возможным датировать в рамках середины III 
– V в. н.э. 

Рис. 4. Предметный комплекс из погребения кургана №32а некрополя Чобурак-I: 1 – уздечная пряжка; 
2 – удила; 3 – подпружная пряжка; 4 – тренчик; 5, 6 – детали конского снаряжения; 7, 8 – седельные канты (1, 2, 

4–6 – железо; 3, 7, 8 – кость/рог).
Fig. 4. Finds from the burial of the barrow No. 32a at the Choburak-I necropolis: 1 – bridle buckle; 2 – bits; 3 – girth 

buckle; 4 – belt loop; 5, 6 – harness elements; 7, 8 – saddle facings (1, 2, 4–6 – iron; 3, 7, 8 – bone/horn).
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Подвеска из зуба марала со сквозным 
отверстием для тканевого шнура или ремешка 
(рис. 3: 9), найденная под тазовыми костями 
(изделие, вероятно, помещалось в сумочку, 
либо подвешивалось к поясу), имеет аналогии 
в материалах булан-кобинских комплексов 
II–V вв. н.э. (Трифанова, Соенов, 2019, с. 53, 
рис. 25). 

В состав уздечных принадлежностей из 
кургана №32а входили железные удила с 
крюковым соединением грызл и петельчаты-
ми окончаниями округлой формы без псали-
ев, снабженные петлями вытянуто-овальной 
формы (рис. 4: 2). Удила данной конструк-
ции демонстрируют линию эволюции узды с 
раннесяньбийского периода (конец I – начало 
III в. н.э.) (Мамадаков, 1990, с. 104; Яремчук, 
2005, рис. 107: 3; 110: 6, 8, 9; 111: 3, 5; 113: 
3; Борисенко, Худяков, Юй Су-Хуа, 2006). 
На Алтае точные аналогии таким издели-
ям происходят из погребальных комплексов 
второй половины IV – первой половины V в. 
н.э. (Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 110; 
табл. 30: 7, 9; 31: 1, 2).

Найденная в кургане №32а железная уздеч-
ная пряжка с подвижным язычком, закреплен-
ным на основании овальной рамки, соеди-
ненной с подвижным щитком-полуобоймой 
(рис. 4: 1), имеет аналогии среди уздечных 
гарнитур из погребений жужанского време-
ни (Тетерин, 1995, рис. 43–45). При этом по 
своему облику она близка к поясным пряж-
кам, получившим распространение в конце II 
– III вв. н.э. (Матренин, 2017, с. 46–47). 

Тренчик уздечного ремня, сделанный из 
несомкнутой полуобоймы (рис. 4: 3), своим 
обликом напоминает металлические зажим-
ные бляхи-скобы, использовавшиеся «булан-
кобинцами» в IV–V вв. н.э. для декорирования 
поясных и уздечных ремней (Тишкин, Матре-
нин, Шмидт, 2018, с. 82–83; табл. 19: 3–8; 22: 
15–22). 

Костяная (роговая) подпружная пряжка с 
подвижным язычком, закрепленным на встав-
ной костяной вертлюге в основании рамки 
арочной формы с щитком, выделенным от 
рамки и фиксирующимся к ремню с помо-
щью прорези, соединенной с отверстием для 
свободного конца ремня (рис. 4: 3), относится 
к модификациям седельных застежек, полу-
чивших широкое распространение у насе-
ления Алтая под влиянием материальной 
культуры сяньби не ранее второй половины 

III – начала IV вв. н.э. Данные изделия высту-
пают одним из маркеров снаряжения «булан-
кобинцев» жужанского периода (Тишкин, 
Матренин, Шмидт, 2018, с. 116–117, рис. 109: 
6). 

В кургане №32а найдены хорошо сохра-
нившиеся костяные (роговые) окантовки от 
двух лук седла (рис. 4: 7, 8). Такие предметы 
представляют собой исключительно редкую 
категорию конского снаряжения из памятни-
ков кочевников Центральной Азии. На сегод-
няшний день наиболее ранние свидетельства 
использования седел с кантами по верхнему 
торцу лук известны у поздних сяньби Север-
ного Китая в IV в. н.э. Среди хорошо сохранив-
шихся окантовок следует упомянуть широко 
известное седло из могильника Шиэртай в 
Чаояне, у которого по внешнему торцу лук 
шла бронзовая П-образная в сечении полоса, 
прижимавшая края наружной и внутренней 
металлических накладок и закреплявшая их 
на луке (Степанова, 2015, с. 411, илл. 5). Судя 
по всему, более близкой аналогией являет-
ся «жесткое» седло из скального погребения 
жужанского времени в Монгольском Алтае 
(Урд улаан унээт), на котором просматривает-
ся костяная (роговая) окантовка торца перед-
ней и задней лук (Серегин, Матренин, Идэр-
хангай, 2020: рис. 2).

Снаряжение женщины из кургана №32а 
включало относительно немногочисленные 
железные предметы, фиксировавшиеся к 
поясному ремню. Установлено, что пряжка, 
оснащенная подвижным язычком, овальной 
рамкой и щитком в виде пластины-полуобо-
ймы (рис. 3: 14), относится к модификаци-
ям, использовавшимся кочевниками Алтая 
во II–V вв. н.э. (Матренин, 2017, с. 46–48). 
Бляха-накладка из рассматриваемого погре-
бения, выполненная из одной слегка изогну-
той пластины прямоугольной в плане формы 
со шпеньковым креплением (рис. 3: 19), 
принадлежит к числу гарнитур, получивших 
распространение в регионе под влиянием 
традиций материальной культуры сяньби во 
второй половине II – начале III в. н.э. и широ-
ко применявшихся до V в. н.э. включительно 
(Матренин, 2017, с. 62, 72; Тишкин, Матре-
нин, Шмидт, 2018, с. 88; Серегин и др., 2022, 
с. 68–69). Две бляхи-полуобоймы с подвиж-
ным кольцом (рис. 3: 16, 17) являются хроно-
логически показательным элементом поясов 
населения Алтая и других народов Северной 
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и Центральной Азии во II–V вв. н.э. (Матре-
нин, 2017, с. 74–75). 

Орудия труда представлены в инвентаре 
женского захоронения кургана №32 комплек-
са Чобурак-I единичными изделиями. Среди 
них особого внимания заслуживает каменное 
дисковидное пряслице со сквозным отвер-
стием в центре, имеющее на одной стороне 
резной орнамент в виде окружности с расхо-
дящимися от нее шестнадцатью «лучами» 
(рис. 3: 13). Наиболее близкие по оформле-
нию предметы обнаружены на Алтае в захо-
ронениях развитого (Булан-Кобы-IV, погре-
бение №12) и позднего (Верх-Уймон, курган 
№27) этапов булан-кобинской культуры 
(Мамадаков, 1990, рис. 18: 2; Соенов, 2000, 
рис. 2: 7). Актуальными для хронологической 
атрибуции являются пряслица с похожим 
узором, обнаруженные в археологических 
памятниках Верхнего Приобья IV–V вв. н.э. 
(Грязнов, 1956, табл. XXXIII: 14–16). Шило 
в виде обломанного железного стержня с 
квадратным поперечным сечением (рис. 3: 15) 
имеет аналогии преимущественно в мужских 
погребениях населения Алтая II–V вв. н.э. 
(Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, табл. 38: 4, 
6–7; Серегин и др., 2022, с. 92–93; и др.).

Обсуждение результатов 
Проанализированный комплекс предме-

тов сопроводительного инвентаря с учетом 
нижней границы появления наиболее позд-
них изделий дает основания для датиров-
ки кургана №32а памятника Чобурак-I в 
рамках середины – второй половины IV в. 
н.э. Это заключение в целом согласуется с 
результатами хронологической интерпрета-
ции других погребений рассматриваемого 
некрополя булан-кобинской культуры. 

Погребальный обряд, зафиксированный в 
ходе раскопок кургана №32а, а также других 
объектов могильника булан-кобинской куль-
туры на памятнике Чобурак-I, по совокупно-
сти признаков обнаруживает высокую степень 
сходства с комплексом предтюрского времени 
Дялян, который расположен также в Север-
ном Алтае (Тетерин, 1991; Митько, 2019). 
Особенностью обозначенных некрополей 
являлось наличие в могилах всех мужчин и 
женщин захоронения лошади в юго-восточ-
ной части «длинной» ямы, а также отсутствие 
погребений взрослых людей, совершенных 
по другому ритуалу. Данное наблюдение 
можно рассматривать в качестве свидетель-

ства монолитности носителей дялянской 
традиции обрядовой практики, хоронивших 
на некрополях Дялян и Чобурак-I, состояв-
ших, вероятно, из кровных родственников.  

Исторические судьбы рассматриваемой 
локальной группы населения булан-кобин-
ской культуры были тесно связаны с Жужан-
ским каганатом. Судя по имеющимся археоло-
гическим материалам, во второй половине IV 
– начале V в. н.э. носители дялянской тради-
ции обрядовой практики стали местной 
элитой общества кочевников Северного Алтая 
(Серегин, Матренин, 2020). После ослабле-
ния жужаней и образования в середине VI 
в. н.э. Первого тюркского каганата «дялян-
цы» оказались вовлечены в миграционный 
поток в западном направлении, отражением 
которого можно считать появление во второй 
половине VI – VII в. н.э. в восточноевропей-
ских степях могил с лошадью и отдельными 
частями ее туши, уложенными в «длинных» 
ямах с западной и северо-западной ориен-
тировкой и размещенными в ногах покой-
ных на разном уровне (Митько, 2018, с. 38). 
Вероятно, еще одна линия истории была 
связана с переселением носителей дялянской 
традиции в северные предгорья Алтая, что 
в итоге привело к формированию одного из 
компонентов, приявшего участие в генезисе 
сросткинской культуры Алтайской лесосте-
пи (Уманский, 1970, с. 50–63; Горбунов, 2020, 
с. 31–33).

В рамках обсуждения специфики женско-
го захоронения из кургана №32а памятника 
Чобурак-I следует отметить такую редкую 
деталь, как ритуальная мясная пища, зафикси-
рованная в виде многочисленных костей овцы 
(пояснично-крестцовая часть скелета, лопат-
ки, ребра). Не исключено, что куски мяса 
были помещены на деревянное блюдо. В мате-
риалах рассматриваемого некрополя доку-
ментированы еще три случая обнаружения 
ритуальной пищи на кости в виде отдельных 
позвонков мелкого рогатого скота, которые 
происходят только из мужских захоронений. 
Сравнительное изучение результатов раско-
пок комплексов булан-кобинской культуры 
Алтая показывает, что мясная пища на кости 
зафиксирована в 30% мужских, 21% женских, 
14% детских и подростковых захоронений 
(Серегин, Матренин, 2020, с. 34). При этом 
отсутствие таких свидетельств у большинства 
групп населения Северного Алтая во II–V вв. 
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н.э. было нормой погребальной обрядности 
(Серегин, Матренин, 2016, с. 69).

Анализ материалов из кургана №32а 
памятника Чобурак-I позволяет сделать ряд 
наблюдений относительно прижизненно-
го социального статуса погребенной. Судя 
по результатам антропологических опреде-
лений, покойная имела возраст 40–50 лет и 
являлась самой «взрослой» среди женщин 
из рассматриваемого могильника. По каче-
ственному составу зафиксированных веще-
вых комплексов данное захоронение выби-
валось из «социального стандарта» женского 
инвентаря кочевников булан-кобинской куль-
туры эпохи Великого переселения народов, 
который предусматривал наличие основного 
(преимущественно простого) пояса и неболь-
ших металлических украшений, обычно в 
виде бронзовых блях-нашивок (подвесок) 
на головной убор и (или) верхнюю одеж-
ду (Серегин, Матренин, 2020, с. 72). Важно 
подчеркнуть, что с женщиной из кургана 
№32а были найдены комплект «престижных» 
нашивных украшений головного убора в виде 
бронзовых пластин, снаряжение верхового 
коня (удила, уздечная и седельная пряжка, 
тренчик ремня, два седельных канта), а также 
другие изделия (две серьги, подвески из зуба 
марала, наборный пояс с небольшим количе-
ством гарнитур, каменное пряслице, шило), 
которые демонстрируют довольно высокий 
прижизненный социальный статус покойной. 
В целом, имеются основания для заключе-
ния о принадлежности ее к привилегирован-
ной группе кочевников жужанского времени. 
Отметим, что в составе некрополя Чобурак-I 
курган №32а располагался в непосредствен-
ной близости с объектом №34, в котором 
была похоронена женщина 30–35 лет, судя по 
неординарному сопроводительному инвента-
рю являвшаяся представительницей местной 
элиты населения булан-кобинской культуры 
Северного Алтая второй половины IV в. н.э.

Заключение
Анализ материалов, полученных в ходе 

раскопок погребения женщины из кургана 
№32а некрополя Чобурак-I, позволяет уста-
новить датировку данного объекта в рамках 
середины – второй половины IV в. н.э., что 
соответствует началу жужанского перио-
да в истории населения Алтая. Зафикси-
рованные особенности ингумации с верхо-
вым конем демонстрируют принадлежность 
данного захоронения к дялянской традиции 
обрядовой практики кочевников булан-кобин-
ской культуры. Обнаруженная серия изделий 
сопроводительного инвентаря имеет значи-
тельное количество аналогий в погребаль-
ных памятниках Алтая эпохи Великого пере-
селения народов, а также содержит редкие 
типы украшений, снаряжения верхового коня 
и орудий труда (серьги с основанием в виде 
цилиндрической спирали, большая нашив-
ная пластина на головной убор, пряслице с 
солярным орнаментом, роговые седельные 
канты и подпружная пряжка с сохранившим-
ся подвижным язычком). Судя по составу 
предметов, женщина, похороненная в кургане 
№32а, обладала достаточно высоким социаль-
ным статусом в рамках локального коллекти-
ва булан-кобинской культуры, оставившего 
могильник Чобурак-I. Исторические судьбы 
данной группы населения, по-видимому, были 
связаны с Жужанским каганатом. Публику-
емые данные уточняют сложившиеся пред-
ставления об общих и особенных элементах 
материальной и духовной культуры кочевни-
ков Северного Алтая на рубеже поздней древ-
ности и раннего средневековья и дополняют 
корпус источников для проведения археоло-
гических реконструкций. Полученные резуль-
таты демонстрируют актуальность продолже-
ния исследований, направленных на изучение 
социального статуса женщин в обществах 
номадов Северной и Центральной Азии 
различных хронологических периодов.  

Примечание:
1 Половозрастные определения выполнены заведующей кабинетом антропологии Института истории и 

международных отношений к.и.н. С.С. Тур. 
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