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Аннотация. В статье представлены результаты анализа и интерпретации материалов раскопок захоронения воина из 
кургана № 9 некрополя булан-кобинской культуры памятника Карбан-I, исследованного в 1989 г. экспедицией Барнаульско-
го государственного педагогического института (ныне Алтайский государственный педагогический университет). Данный 
комплекс находится в Чемальском районе Республики Алтай, на левом берегу р. Катунь, в 1,7 км к северо-западу от с. Куюс. 
Зафиксированные особенности погребальных сооружений (насыпь с выкладкой-крепидой овальной формы, неглубокая 
могильная яма, каменный ящик) и способ ингумации (одиночное трупоположение на спине, ориентировка умершего в за-
падный сектор горизонта, без сопроводительного захоронения лошади) свидетельствуют о принадлежности данного объ-
екта к карбанской традиции обрядовой практики населения Алтая II в. до н. э. – V в. н. э. Авторами осуществлена разверну-
тая характеристика сопроводительного инвентаря, представленного предметами вооружения (лук, железный наконечник 
стрелы, кинжал), снаряжения (поясные пряжки), орудиями труда (костяные наконечники стрел, нож, шило) и украшениями 
(бусы). Взаимная встречаемость изделий позволила датировать рассматриваемое захоронение раннесяньбийским перио-
дом (II – первая половина III в. н. э.). Сделано заключение о том, что похороненный мужчина относился к рядовому населе-
нию булан-кобинского социума, по-видимому, к зажиточной его части. Данный индивид мог входить в группу профессио-
нальных воинов, составлявших легковооруженную конницу. Публикуемые материалы расширяют круг источников для изу-
чения эволюции общества скотоводов Северного Алтая в первой трети I тыс. н. э., а также актуализируют проведение ис-
следований, направленных на выявление погребальных памятников ранней стадии бело-бомского этапа булан-кобинской 
культуры. 
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Abstract. The article presents the results of the analysis and interpretation of materials of the warrior burial from mound 
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No. 9 of the Karban-I necropolis of the Bulan-Koby culture, excavated in 1989 by the expedition of the Barnaul State Pedagogical 
Institute (now the Altai State Pedagogical University). This complex is located in the Chemal district of the Altai Republic, on the left 
bank of the Katun River, 1.7 km northwest of the Kuyus village. The recorded features of the burial structures (mound with an oval-
shaped crepe-laying, a shallow grave pit, a stone box) and the method of inhumation (a single corpse lying on the back, the orienta-
tion of the deceased to the western sector of the horizon, without the accompanying burial of a horse) testify to the belonging of 
this object to the Karban ritual tradition of the Altai population in II century BC – V century AD. The authors carried out a detailed 
description of the accompanying inventory, represented by weapons (bow, iron arrowhead, dagger), equipment (belt buckles), 
tools (bone arrowheads, knife, awl) and jewelry (beads). Mutual occurrence of items made it possible to date the considered burial 
by the early Xianbei period (II – first half of 3rd centuries AD). It is concluded that the buried man belonged to the ordinary popula-
tion of the Bulan-Koby society, apparently, to its prosperous part. This individual could be part of a group of professional warriors 
who made up the lightly armed cavalry. The published data expand the range of sources for studying the evolution of the society of 
pastoralists of the Northern Altai in the first third of the I millennium AD, and also update the conduct of research aimed at identi-
fying burial sites of the early stage of the White-Bom stage of the Bulan-Koby culture. 
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Введение 

В последние десятилетия получены значитель-
ные результаты в области изучения материалов рас-
копок некрополей Алтая II в. до н. э. – V в. н. э., вы-
ступающих основным источником для исследования 
сложных этнокультурных и социальных процессов в 
этом регионе. Однако, несмотря на имеющийся по-
ложительный опыт работ, в том числе с опорой на 
междисциплинарный подход, на сегодняшний день 
остается целый ряд проблем, связанных с рекон-
струкцией различных аспектов истории населения 
булан-кобинской археологической культуры. Одной 
из актуальных задач является создание дробной 
периодизации памятников, а также детализация 
хронологических позиций конкретных объектов. 

Результаты хронологической интерпретации 
материалов раскопок археологических комплексов 
булан-кобинской культуры Алтая отражены в серии 
публикаций различного уровня. Первый опыт дати-
ровки погребальных памятников данной общности 
предпринят в середине прошлого столетия 
А. А. Гавриловой (Гаврилова, 1965. С. 52–57), выде-
лившей одинцовский (II–IV вв. н. э.) и берельский 
(IV–V вв. н. э.) типы могил. В ходе изучения могиль-
ников эпохи Великого переселения народов на 
некрополе Балыктыюль С. С. Сорокин (Сорокин, 
1977) обосновал категории предметов материаль-

ной культуры второй четверти I тыс. н. э., а также 
показал значимость привлечения для их хронологи-
ческой атрибуции находок с территории Тувы. Во 
второй половине 1980-х гг. массовый материал из 
Восточного Алтая был использован В. Н. Елиным 
(1987)1 для выделения кок-пашского типа памятни-
ков III–V вв. н. э. 

Важным рубежом в осмыслении стремительно 
расширившегося к концу XX в. корпуса археологиче-
ских источников стала диссертация 
Ю. Т. Мамадакова (1990)2, в которой было аргумен-
тировано существование в Центральном Алтае бу-
лан-кобинской культуры, прошедшей в своем разви-
тии два этапа: ранний – I в. до н. э. – II–III вв. н. э. 
(могильники Булан-Кобы-IV, Белый-Бом-II); поздний 
– III–IV вв. н. э. (комплексы Бош-Туу-I, Улита). 

Значительный вклад в изучение древностей 
«булан-кобинцев» на территории Северного Алтая 
внес Ю. С. Худяков. Археолог исследовал и частично 
ввел в научный оборот уникальный некрополь хун-
нуского времени (II в. до н. э. – I в. н. э.) Усть-Эдиган, 

                                         
1 Елин В. Н. Восточный Алтай в предтюркское время (хро-
нология и культурная принадлежность памятников) : дис. 
… канд. ист. наук. Кемерово, 1987. 255 c. 
2 Мамадаков Ю. Т. Культура населения Центрального Ал-
тая в первой половине I тыс. н. э. : дис. … канд. ист. наук. 
Новосибирск, 1990. 317 с. 
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являющийся базовым комплексом для характери-
стики начального этапа генезиса булан-кобинской 
культуры (Худяков, 1997; Худяков, 1998 и др.). 

В начале 1990-х гг. горно-алтайские археологи 
В. И. Соенов и А. В. Эбель, опираясь на репрезента-
тивную серию объектов из могильников Верх-Уймон 
и Чендек, наметили три этапа в эволюции культуры 
кочевников Верхней Катуни: II–I вв. до н. э.; I–II вв. 
н. э.; III–V вв. н. э. (Соенов, Эбель, 1992. С. 56–60. 
Рис. 46). На основе анализа опубликованных в пер-
вой половине 1990-х гг. археологических данных 
Ю. В. Тетерин (Тетерин, 1995. С. 132–135) обозначил 
три этапа развития материальной культуры населе-
ния Алтая в «гунно-сарматское» время: II в. до н. э. – 
I в. н. э. (Усть-Эдиган); I–III вв. н. э. (Айрыдаш-I,  
Бике-I, Булан-Кобы-IV, Белый-Бом-II и др.); III–VI вв. 
н. э. (Берель, Дялян, Катанда-I, Кок-Паш). 

Переход на качественно новый уровень хроно-
логической интерпретации памятников булан-
кобинской культуры произошел в начале XXI в., чему 
способствовали положительные результаты в изуче-
нии хуннуской и сяньбийской культур Центральной 
Азии, а также происходивший в отечественной науке 
процесс ревизии традиционных датировок, ставший 
возможным благодаря использованию естественно-
научных методов. Одним из примеров таких разра-
боток является культурно-хронологическая схема 
изучения истории скотоводов Алтая во II в. до н. э. – 
V в. н. э., предложенная А. А. Тишкиным и 
В. В. Горбуновым, предусматривающая трехчастную 
периодизацию булан-кобинской культуры: усть-
эдиганский (II в. до н. э. – I в. н. э.); бело-бомский (II 
– первая половина IV в. н. э.); верх-уймонский (вто-
рая половина IV – первая половина V в. н. э.) этапы 
(Тишкин, Горбунов, 2005. С. 160–161). 

Несмотря на обозначенный позитивный опыт 
изысканий, приходится констатировать, что воз-
можность дальнейшего эффективного решения за-
дач, связанных с построением хронологии и перио-
дизации памятников булан-кобинской культуры, во 
многом зависит от количественного и качественного 
состава введенных в исследовательскую практику 
археологических источников. К сожалению, значи-
тельная часть материалов раскопок базовых некро-
полей Алтая, характеризующих разные этапы и ста-
дии развития обозначенной общности, до сих пор не 
опубликована. В связи с этим важным является вве-

дение в научный оборот показательных комплексов 
и демонстрация возможностей их хронологической 
интерпретации с привлечением результатов иссле-
дования синхронных памятников. В настоящей ста-
тье осуществлена публикация одного из таких объ-
ектов – воинского погребения, отражающего специ-
фику обрядовой практики и материальной культуры 
кочевников Северного Алтая в первые столетия 
I тыс. н. э. 
 
Характеристика источников 

Разновременный памятник Карбан-I располо-
жен на левом берегу р. Катунь, в 1,7 км к северо-
западу от с. Куюс Чемальского района Республики 
Алтай (рис. 1). Данный комплекс выявлен в 1983 г. 
при осуществлении аварийных исследований в зоне 
предполагаемого водохранилища проектировав-
шейся Катунской гидроэлектростанции. В 1989–
1990 гг. экспедицией Барнаульского государственно-
го педагогического института (ныне Алтайский госу-
дарственный педагогический университет) под ру-
ководством М. А. Демина на территории могильни-
ка была раскопана серия курганов разных хроноло-
гических периодов. Большая часть вскрытых объек-
тов относится к булан-кобинской археологической 
культуре (Серегин, Матренин, Демин, 2021 и др.). 
Они представляли собой свыше 20 компактно лока-
лизованных каменных насыпей овальной формы, 
выстроенных несколькими рядами в широтном 
направлении. В составе исследованного некрополя 
количественно преобладали непотревоженные за-
хоронения мужчин, содержавшие вещественный 
материал, информативный для осуществления хро-
нологических, этнокультурных и социальных рекон-
струкций. 

Курган № 9 расположен в западной части мо-
гильника. До начала раскопок данный объект выде-
лялся на местности как небольшое всхолмление, 
сложенное преимущественно из окатанных галеч-
ных валунов. После расчистки была выявлена 
овальная наброска из камней в один–два слоя, 
имеющая размеры 3,1 х 2,0 м и вытянутая по линии 
север–северо-запад – юг–юго-восток. По контуру 
сооружения прослеживались камни более крупных 
размеров, образующие выкладку-крепиду (рис. 2.A). 
После разборки внутреннего пространства данной 
конструкции обнаружены каменные плиты пере-
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крытия ящика, который располагался со значитель-
ным смещением к юго-западной половине кольца. 
Каменный ящик трапециевидной формы имел раз-
меры 1,7 х 0,3–0,55 м и был обращен широкой ча-
стью на север – северо-запад. В данной погребаль-
ной камере на глубине 0,3–0,4 м от уровня древнего 
горизонта зафиксирован скелет мужчины 35–45 лет 
в анатомическом порядке (определение кандидата 
исторических наук С. С. Тур). Умерший лежал вытя-
нуто на спине, головой ориентирован на север – 
северо-запад. Череп был повернут вправо, лицевой 
частью на юго-запад. Правая рука покойного вытя-
нута, кости предплечья немного перекрывались 
правым крылом таза. Левая рука оказалась немного 
согнута в локте и лежала на левом крыле таза 
(рис. 2.B). 

В захоронении обнаружен разнообразный со-
проводительный инвентарь. На костяке находился 
составной лук, от которого сохранились роговые 
накладки (рис. 3) – пара верхних концевых боковых 
(на правом плече), две срединные боковые и сред-
няя тыльная (на левом крыле таза), обломки нижней 
концевой боковой (на правой голени). В области 
груди умершего человека зафиксирована крупная 

бусина белого цвета (рис. 4.15; 5.14). Еще три буси-
ны меньшего размера выявлены возле нижней че-
люсти (рис. 4.16–18; 5.15–17). У правого предплечья 
покойного обнаружена железная пряжка с прямо-
угольной рамкой и щитком (рис. 4.12; 5.13), а ближе 
к правому локтю – пять костяных (рис. 4.2–4, 7–8; 
5.3–5, 8–9) и один железный (рис. 4.1; 5.2) наконеч-
ники стрел, обращенные остриями вверх. Еще три 
костяных наконечника (рис. 4.5–6, 9; 5.6–7, 10) 
найдены порознь в ногах. Вдоль правого бедра 
умершего человека лежали железные кинжал 
(рис. 4.14; 5.1) и шило (рис. 4.11; 5.11). На крестце 
зафиксирована поясная железная пряжка с подвиж-
ным язычком (рис. 4.10; 5.12). 
 
Анализ материалов 

Документированные элементы захоронения в 
кургане № 9 некрополя Карбан-I (рядное располо-
жение наземных сооружений; уплощенная камен-
ная насыпь небольшого размера с кольцевой вы-
кладкой-крепидой овальной формы; неглубокая 
могильная яма с отвесными стенками; камера в ви-
де ящика; одиночное трупоположение вытянуто на 
спине; ориентировка умершего человека головой в 
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северо-западный сектор горизонта) свидетельствуют 
о его принадлежности к кругу памятников булан-
кобинской археологической культуры, существо-
вавшей на Алтае на протяжении II в. до н. э. – 
V в. н. э. 

Зафиксированная в рассматриваемом закры-
том комплексе серия изделий сопроводительного 
инвентаря разного функционального назначения 
оказалась весьма информативной для хронологиче-
ской интерпретации обозначенного объекта. 

Предметы вооружения включали средства 
ведения дальнего и ближнего боя. В захоронении 
сохранились фрагментированные роговые накладки 
сложносоставного лука (рис. 3): две концевые бо-
ковые верхние, три срединных (пара боковых, одна 
тыльная), одна концевая нижняя. Судя по их распо-

ложению in situ, лук имел длину в пределах 1,4 м. 
Следует отметить, что пластины на верхнее плечо 
были перевернуты головкой с вырезом под тетиву 
вниз. Данное наблюдение может свидетельствовать 
о том, что лук был помещен в могилу сломанным 
или разобранным. Большая длина верхних конце-
вых накладок указывает в пользу ассиметричности 
кибити. Хронологически показательными выступают 
срединные боковые накладки сегментовидной 
формы удлиненных пропорций (рис. 3.3, 5), являв-
шиеся производными от образцов вооружения хун-
ну Монголии и Забайкалья II в. до н. э. – I в. н. э., а 
также имеющие аналогии в воинском арсенале ко-
чевников Тувы конца I в. до н. э. – начала III в. н. э. 
(Коновалов, 1976. Табл. III–V; Цэвэндорж, 1985. 
Рис. 12.2; 14.10; 16.1; 30.8, 10; Мандельштам, Стам-
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бульник, 1992. Табл. 82.21; и др.). У населения бу-
лан-кобинской культуры луки с таким оформлением 
рукояти происходят из комплексов, датирующихся 
преимущественно II в. до н. э. – I в. н. э. и реже II–
III вв. н. э. (Сорокин, 1977. Рис. 10.6; Мамадаков, 
1990. Рис. 80–813; Соенов, Эбель, 1992. Рис. 22; и 
др.). Остальные типы накладок (рис. 3.1, 2, 4, 6) су-
ществовали на протяжении II в. до н. э. – V в. н. э. 
(Горбунов, 2006. С. 18). 

Обнаруженный в погребении железный че-
решковый ярусный наконечник стрелы (рис. 4.1; 
5.2) с равновеликим пером размерами 4,2 х 2,4 см 
(верхняя часть – ромбическая; нижняя – шести-
угольная) без упора относится, по-видимому, к «экс-
периментальным» (переходным) образцам изделий 
от хуннуских (II в. до н. э. – I в. н. э.) к южносибир-
ским (III–V вв. н. э.) (Серегин, Тишкин, Матренин, 
Паршикова, 2020. С. 106). 

                                         
3 Мамадаков Ю. Т. Культура населения Центрального Ал-
тая в первой половине I тыс. н. э. : дис. … канд. ист. наук. 
Новосибирск, 1990. 317 с. 

Железный кинжал с линзовидным в сечении 
клинком (длина 13 см, максимальная ширина 
2,8 см) с острым окончанием и килевидным абри-
сом имел прямую рукоять без перекрестия, снаб-
женную деревянным навершием овальной формы 
(рис. 4.14; 5.1). С учетом зафиксированного распо-
ложения можно утверждать, что кинжал носился в 
ножнах вертикально и, возможно, крепился к бедру, 
подобно тому, как это практиковалось ранними «бу-
лан-кобинцами» в хуннуский период (II в. до н. э. – 
I в. н. э.) (Худяков, 1998. Рис. 16, 20). 

Отметим, что в последней четверти I тыс. н. э. у 
населения Алтая кинжалы выступали вспомогатель-
ным средством ведения боя на короткой дистанции, 
а в II–V вв. н. э. их практически полностью вытеснили 
длинолезвийные ножи. При этом единичные наход-
ки подобных предметов вооружения ближнего боя с 
отдельно изготовленным деревянным навершием 
происходят из погребений позднесяньбийского 
(вторая половина III – первая половина IV в. н. э.) и 
жужанского (вторая половина IV–V вв. н. э.) перио-
дов (Мамадаков, 1996. Рис. 1.1; Бобров, Васютин 
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А. С., Васютин С. А., 2003. Рис. 9.29). Происхождение 
таких кинжалов, по-видимому, связано с развитием 
короткоклинкового оружия «булан-кобинцев» в 
сяньбийское время на основе образцов кушано-
юэчжийской традиции. Возможно, их прототипом 
были кинжалы без перекрестия с цельнометалличе-
ским овальным навершием наподобие тех, что об-
наружены в археологических комплексах второй 
половины I в. до н. э. – I в. н. э. Согда и Среднего 
Енисея (Обельченко, 1978. С. 121–122. Рис. 3.5; Гор-
бунова, 2001. С. 134. Рис. 3.17; Кузьмин, 2011. 
Рис. 53.1, 2, 8). 

Комплекс снаряжения из погребения кургана 
№ 9 представлен двумя простыми поясами, от кото-
рых сохранились только железные пряжки с по-
движным язычком. Информативным для датировки 
является экземпляр с вытянуто-прямоугольной рам-
кой (размерами 5,4 х 2,8 см) и пластинчатым щит-
ком в виде пластины-полуобоймы четырехугольной 
в плане формы укороченных пропорций, фиксиру-
ющийся к ремню с помощью шпенька (рис. 4.12; 
5.13). Изучение широкого круга материалов показы-
вает, что у скотоводов Алтая подобные изделия по-
явились не ранее II в. н. э., вероятно, под влиянием 
снаряжения ранних сяньби (Матренин, 2017. С. 46). 
Карбанский экземпляр имеет аналогию в сяньбий-
ском некрополе конца I – начала III в. н. э. Зоргол-I 
(Восточное Забайкалье) (Яремчук, 2005. Рис. 101.8)4. 
В булан-кобинской культуре похожая находка обна-
ружена в погребальном комплексе Айрыдаш-I, ко-
торый датируется в широких рамках III – первой по-
ловины IV в. н. э. (Матренин, 2017. С. 34). Поясная 
пряжка с овальной рамкой без щитка (рис. 4.10; 
5.12) имеет более продолжительный период быто-
вания. На территории Алтая такие изделия, извест-
ные уже с хуннуского времени (по-видимому, с се-
редины I в. до н. э.), являлись самым популярным 
типом поясных застежек населения булан-
кобинской культуры во II–V вв. н. э. (Матренин, 2017. 
С. 30–31, 43; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018. С. 72, 
76). 

Орудия труда и украшения. В публикуемом 
погребении обнаружены восемь костяных (рого-

                                         
4 Яремчук О. А. Могильник Зоргол-I – памятник хунно-
сяньбийской эпохи степной Даурии : дис. … канд. ист. 
наук. Чита, 2005. 296 с. 

вых) наконечников стрел с черешковым насадом, 
отличающихся оформлением поражающей части. 
Анализ этих изделий и их сопоставление с материа-
лами других погребальных комплексов Алтая позво-
ляют утверждать, что экземпляры, имеющие ромбо-
видное в сечение перо с листовидным абрисом и 
покатыми плечиками (рис. 4.4, 8; 5.3, 9), а также 
многогранные и линзовидные проникатели тре-
угольной формы с вогнутыми плечиками-шипами 
(рис. 4.5–7; 5.5–7) датируются периодом не ранее 
II в. н. э. Аналогии им зафиксированы в погребениях, 
относящихся к бело-бомскому (II – первая половина 
IV в. н. э.) и верх-уймонскому (вторая половина IV – 
V в. н. э.) этапам булан-кобинской культуры (Мама-
даков, 1990. Рис. 25.75; Бобров, Васютин А. С., Васю-
тин С. А., 2003. Рис. 6.4; Тишкин, Матренин, Шмидт, 
2018. С. 120; и др.). Широкую относительную хроно-
логию имеют образцы с ромбовидным пятиуголь-
ным пером с вогнутыми плечиками-шипами, пред-
ставленные на Алтае уже в хуннуское время (II в. до 
н. э. – I в. н. э.), а в дальнейшем встречающиеся в 
могильниках сяньбийского времени (Бош-Туу-I, Бу-
лан-Кобы-IV, Улита) (Мамадаков, 1990. Рис. 15.4, 
26.5–6; 66.66; Худяков, 1997. Рис. 2.5–6). Общая да-
тировка таких наконечников определяется в широ-
ких границах II в. до н. э. – середины IV в. н. э. 

Сохранившийся в обломках железный нож 
имел треугольный в сечении клинок со слегка вы-
гнутой спинкой и наклоненным в сторону лезвия 
череном для крепления отдельно изготовленной 
деревянной рукояти, без перекрестия и навершия 
(рис. 4.13; 5.18). У населения булан-кобинской куль-
туры Алтая похожие изделия характеризуют ору-
дийный комплекс II–V вв. н. э. (Кубарев, Киреев, Че-
ремисин, 1990. Рис. 37.19; 40.10; 44.12, 13; 46; Ма-
мадаков, 1990. Рис. 85.12–157; Соенов, Константино-
ва, 2015. С. 20–21. Рис. 5; Тишкин, Матренин, 
Шмидт, 2018. С. 126. Табл. 36–37; и др.). Железное 
четырехгранное шило (рис. 4.11; 5.11) также обна-
руживает серию аналогий в материальной культуре 
населения Алтая обозначенного периода (Соенов,  
 
                                         
5 Мамадаков Ю. Т. Культура населения Центрального Ал-
тая в первой половине I тыс. н. э. : дис. … канд. ист. наук. 
Новосибирск, 1990. 317 с. 
6 Там же. Рис. 15.4, 26.5–6; 66.6. 
7 Там же. Рис. 85.12–15 . 
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Константинова, 2015. Рис. 4; Тишкин, Матренин, 
Шмидт, 2018. Табл. 38.4, 6–7; и др.). 

Зафиксированные декоративные изделия, 
представленные бусами разного цвета и размера 
(рис. 4.15–18; 5.14–17), широко встречаются в ком-
плексе украшений «булан-кобинцев» Алтая со II в. 
н. э. (Кубарев, Киреев, Черемисин, 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; 66.88; Трифанова, Сое-
нов, 2019. С. 42–43. Рис. 16.4–8). 
 
Обсуждение результатов 

Зафиксированные признаки погребальных со-
оружений (насыпь с выкладкой-крепидой овальной 
формы, неглубокая могильная яма, каменный ящик) 
и способ ингумации (одиночное трупоположение на 
спине, головой в западный сектор, без сопроводи-
тельного захоронения лошади) дают основания для 
отнесения кургана № 9 к карбанской традиции об-
рядовой практики населения булан-кобинской ар-
хеологической культуры. Судя по имеющимся све-
дениям, на Алтае носители данной традиции про-
живали с хуннуского времени (II в. до н. э. – I в. н. э.) 
и составляли одну из самых многочисленных групп 
скотоводов северной части региона в сяньбийский 
период (II – первая половина IV в. н. э.). Изучение 
материалов раскопок погребальных памятников 
позволяет предположить, что происхождение «кар-
банцев» было связано со смешением местных пле-
мен скифо-сакского времени, среди которых, веро-
ятно, были потомки скотоводов раннескифского 
времени, вытесненные из ареала своего основного 
проживания «пазырыкцами», и кочевников из пе-
риферийных с Алтаем районов Восточного Казахста-
на и Тувы, ставшего одним из итогов экспансии 
державы Хунну в северные области Центральной 
Азии (Серегин, Матренин, 2016. С. 159–160). Не ис-
ключено, что дальнейшие антропологические и па-
леогенетические исследования позволят определить 
значение различных этнокультурных групп в генези-
се «карбанцев», а, возможно, станут основанием 
для выделения компонента, не фиксируемого пока 
на основе археологических даннных. 

                                         
8 Там же. Рис. 28.5, 9, 14–15; 30; 38.11; 55.13; 65.3, 5–6, 9, 
11; 66.8. 

В составе сопроводительного инвентаря из за-
хоронения кургана № 9 довольно уверенно выде-
ляются маркеры, позволяющие определить относи-
тельную хронологию рассматриваемого закрытого 
комплекса. Среди поясных гарнитур необходимо 
обратить внимание на подвижноязычковую пряжку 
с вытянуто-прямоугольной рамкой и щитком-
полуобоймой, имевшую начальный период бытова-
ния у населения булан-кобинской культуры Алтая не 
ранее II в. н. э. Показательным является железный 
черешковый ярусный наконечник стрелы с равнове-
ликим пером, относящийся, по-видимому, к «экспе-
риментальным» (переходным) образцам изделий от 
хуннуских (II в. до н. э. – I в. н. э.) к южносибирским 
(III–V вв. н. э.) образцам. Археологический возраст 
не ранее II в. н. э. демонстрируют и костяные (рого-
вые) черешковые наконечники стрел с различным 
оформлением пера: ромбовидные с листовидным 
абрисом и покатыми плечиками; многогранные и 
линзовидные треугольной формы с вогнутыми пле-
чиками-шипами. Следует также выделить железный 
кинжал без перекрестия с овальным навершием, 
имеющий вероятным прототипом клинки кушано-
юэчжийской военной традиции I в. до н. э. – I в. н. э. 
Составной лук сегментовидной формой длинных 
срединных боковых накладок воспроизводит хун-
нуские образцы и обнаруживает аналогии в ком-
плексе вооружения «булан-кобинцев» II в. до н. э. – 
III в. н. э. Присутствие в инвентаре других предметов 
(коротколезвийный черешковый нож, шило, бусы) 
также не противоречат датировке захоронения пе-
риодом позже I в. н. э. 

Отметим, что нижнюю хронологическую грани-
цу объекта косвенно подтверждают также зафикси-
рованные элементы обрядовой практики, массово 
фиксирующиеся в традициях населения булан-
кобинской культуры во II–V вв. н. э. (Серегин, Мат-
ренин, 2016. С. 37, 58). 

Представленные заключения о времени со-
оружения публикуемого погребения подтверждают 
полученные результаты радиоуглеродного датиро-
вания серии образцов из материалов некрополя 
Карбан-I, которые планируется представить в от-
дельной статье. 

Таким образом, принимая во внимание все 
имеющиеся сведения, воинское погребение из кур-
гана № 9 некрополя Карбан-I может быть датирова-
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но раннесяньбийским периодом, наиболее вероят-
но в рамках II – первой половины III в. н. э. 

Состав сопроводительного инвентаря, а также 
имеющиеся результаты определения социальной 
значимости разных категорий предметов в мужских 
захоронениях Алтая II в. до н. э. – V в. н. э. (Серегин, 
Матренин, 2020. С. 108–111), позволяют сделать 
общее заключение относительно прижизненного 
статуса покойного. Судя по наличию средств веде-
ния дальнего и ближнего боя, данный человек мог 
входить в группу профессиональных воинов, состав-
ляющих легковооруженную конницу. Вероятно, по 
своему материальному достатку он находился при-
мерно на одном уровне с зажиточной частью рядо-
вого населения булан-кобинской культуры. В рамках 
стратификации скотоводов Алтая II в. до н. э. – V в. 
н. э. данный мужчина имел средний индивидуаль-
ный социальный статус (Серегин, Матренин, 2020. 
С. 111), однако выделялся в составе небольшого 
коллектива, составившего погребения некрополя 
Карбан-I. 
 
Заключение 

Захоронение воина из кургана № 9 могильника 
Карбан-I по зафиксированным особенностям погре-

бального обряда относится к карбанской традиции 
обрядовой практики населения булан-кобинской 
культуры, существовавшей на Алтае в течение II в. 
до н. э. – V в. н. э. Проанализированный комплекс 
изделий дал основания для датировки данного объ-
екта раннесяньбийским периодом (II – первая поло-
вина III в. н. э.), что подтверждают результаты ра-
диоуглеродного исследования органического мате-
риала. Судя по составу сопроводительного инвента-
ря, умерший мужчина при жизни относился к рядо-
вому населению булан-кобинского общества, по-
видимому, к зажиточной его части. Данный индивид 
мог входить в группу профессиональных воинов, 
формировавших легковооруженную конницу. Пуб-
ликуемые материалы расширяют круг источников 
для изучения процессов развития общества кочев-
ников Северного Алтая в первой трети I тыс. н. э., а 
кроме того, актуализируют проведение исследова-
ний, направленных на выявление и детальную ин-
терпретацию погребальных памятников, характери-
зующих раннюю стадию бело-бомского этапа булан-
кобинской археологической культуры. Значительные 
перспективы в этом плане связаны с публикацией не 
введенных в научный оборот результатов раскопок 
и их комплексным изучением. 
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