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В статье представлены результаты изучения материалов, полученных при раскопках женского погребе-
ния, выявленного в составе некрополя булан-кобинской археологической культуры Чобурак-I. Данный
памятник, расположенный в Чемальском районе Республики Алтай, полностью исследован экспедици-
ей Алтайского государственного университета. Анализ морфологических характеристик обнаруженных
предметов сопроводительного инвентаря с привлечением аналогий из памятников на сопредельных
территориях, а также полученные результаты радиоуглеродного датирования стали основанием для
определения времени сооружения кургана 34 в рамках IV в. Изучение зафиксированных признаков
обрядовой практики позволило установить, что захоронение совершено носителями дялянской по-
гребальной традиции, составлявшими доминирующую группу населения Северного Алтая в пред-
тюркское время. Многочисленный инвентарь, включавший социально значимые украшения ко-
стюма погребенной, а также предметы снаряжения лошади, свидетельствуют о высоком прижиз-
ненном статусе умершей женщины, вероятно, представительницы местной элиты кочевников.
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Важным аспектом изучения археологических
материалов из некрополей Алтая последней чет-
верти I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э.
является реконструкция разных аспектов соци-
альной истории населения этого периода. В по-
следние десятилетия изучались особенности
стратификации кочевников булан-кобинской ар-
хеологической культуры, зафиксированные при
исследовании погребальных комплексов (Сере-
гин, Матренин, 2020б. С. 21–132). При этом весь-
ма слабо исследованной остается социально-
имущественная дифференциация женской части
населения. Данная ситуация, с одной стороны,
обусловлена сложностью объективного опреде-
ления места женщин в системе вертикальной и
горизонтальной стратификации общества вслед-
ствие одновременного влияния разных факторов
(возраст, этническое происхождение, семейное
положение и др.), которые не всегда поддаются
надежной диагностике в относительно “эгали-
тарной” по своему облику погребальной практи-
ке носителей булан-кобинской культуры, по
сравнению, например, с предшествующим ски-

фо-сакским периодом (вторая половина VI–III в.
до н.э.) (см., в частности: Тишкин, Дашковский,
2003. С. 185–189). С другой стороны, для значи-
тельной части захоронений, раскопанных на тер-
ритории Алтая, до сих пор отсутствуют каче-
ственные антропологические и палеогенетиче-
ские определения, что существенно ограничивает
возможности их интерпретации. Особенно это
характерно для предтюркского периода по
причине недостаточности археологических ма-
териалов.

В настоящей статье представлены результаты
изучения одного из женских погребений в соста-
ве некрополя Чобурак-I на территории Северно-
го Алтая. Анализ материалов данного захороне-
ния, исключительного по составу сопроводитель-
ного инвентаря, оказался важен для понимания
особенностей этносоциальной истории населе-
ния региона в эпоху Великого переселения наро-
дов, в том числе такого важного ее аспекта, как
формирование региональных элит у носителей
булан-кобинской культуры.

ПУБЛИКАЦИИ
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Характеристика источников. Погребально-
поминальный комплекс Чобурак-I расположен
на правом берегу р. Катунь, к югу от с. Еланда Че-
мальского р-на Республики Алтай (рис. 1). В раз-
ное время на территории памятника проводили
исследования специалисты Института археоло-
гии и этнографии Сибирского отделения РАН
(конец 1980 – начало 1990-х годов) и Алтайского
государственного университета (2007, 2015–
2022 гг.) (см., например: Бородовский, 1994; Се-
мибратов, Матренин, 2008. С. 55–63. Рис. 3–8;
Серегин и др., 2019). Наряду с объектами разных
хронологических периодов в составе комплекса
Чобурак-I экспедицией под руководством одного
из авторов статьи полностью раскопан компакт-
ный некрополь булан-кобинской культуры, со-
стоявший из 12 непотревоженных курганов. В
трех из них оказались захоронены женщины, ко-
торые принадлежали к разным возрастным груп-
пам. Судя по обнаруженному сопроводительному
инвентарю, они имели определенные отличия в
социальном статусе. Наиболее высокое положе-
ние среди них занимала женщина, похороненная
в кургане 34 (рис. 2–7).

Обозначенный объект – самый крайний с севера
в ряду выявленных курганов булан-кобинской
культуры. Он был устроен в непосредственной бли-
зости от других женских захоронений некрополя
(курганы 32а и 33). Наземная конструкция пред-
ставляла собой овальную в плане наброску разме-
рами 3.5 × 4.16 м и высотой до 0.3 м, сложенную
из средних и мелких камней. По ее контуру фик-
сировалась крепида из более крупных булыжни-
ков, ориентированная продольной осью по ли-

нии СЗ–ЮВ (рис. 2, А). Могильная яма размера-
ми 4.09 × 1.16 м хорошо выделялась на фоне
погребенной почвы заполнением с большим со-
держанием мелкой гальки. В ходе раскопок уста-
новлено, что размеры могилы существенно изменя-
лись по мере увеличения глубины. В итоге по дну ее
длина составила 3 м, а ширина – 0.68–0.98 м.

В северо-западной половине ямы на глубине
0.9 м от уровня древнего горизонта прослежен
тлен деревянной погребальной камеры, в кото-
рой находился непотревоженный скелет женщи-
ны 30–35 лет (определения выполнены С.С. Тур),
уложенной вытянуто на спину и ориентирован-
ной головой на северо-запад (рис. 2, Б). Много-
численный сопроводительный инвентарь вклю-
чал в себя разные категории изделий (рис. 3–5; 7).
За головой покойной находились нашивные
украшения из цветного металла, декорированные
“пуансонным” орнаментом, т.е. выполненным
специальным чеканом-пуансоном (рис. 3, 1). Од-
на из них – слабоизогнутая пластина вытянуто-
овальной формы большого размера (рис. 4, 1),
семь пластин вытянуто-прямоугольной и вытяну-
то-трапециевидной формы меньших пропорций
(рис. 4, 2–8), размещавшиеся почти параллельно
друг другу. Судя по выявленному in situ местонахож-
дению, данные металлические предметы крепились
к головному убору в виде накидки (?), которая была
помещена в могилу в снятом виде. Расположение
этих нашивных элементов, напоминающих лучи,
придавало оголовью облик “короны” (рис. 3, 2).
Под черепом женщины найден накосник из
бронзовой пластины (рис. 5, 12; 7, 3), а в области
лба – металлическая нашивная бляха округлой
формы со сквозным отверстием в центре (рис. 3,
3; 5, 13; 7, 4). Между нижней челюстью и правым
плечом обнаружено каменное пряслице с луче-
вым узором (рис. 3, 3; 5, 10; 7, 7). В области груд-
ной клетки зафиксированы четыре бляхи-нашив-
ки колокольчиковидной формы из цветного ме-
талла (рис. 4, 9–13). У тазовых костей находились
фрагменты железных изделий от поясной гарни-
туры, среди которых две пряжки (рис. 5, 4, 6).
Кроме этого обнаружены обломок не определен-
ного изделия (рис. 5, 5), железный короткоклин-
ковый нож (рис. 5, 8), а также две небольшие по
размеру бляхи-нашивки овальной формы (рис. 4,
13, 14). Под тазовыми костями с правой и левой
сторон располагались серьги из цветного металла
(рис. 5, 14, 15; 7, 1, 2), подвеска из зуба марала
(рис. 5, 7), костяная рукоять гигиенической щет-
ки (рис. 5, 11; 7, 6) и обломок железного предмета
(рис. 5, 9).

В юго-восточной половине могильной ямы, в
ногах умершей женщины, на глубине 0.7–0.77 м
от уровня древнего горизонта размещалось со-
проводительное захоронение верхового коня,
уложенного на правый бок с подогнутыми конеч-
ностями и ориентированного головой на северо-

Рис. 1. Расположение погребально-поминального
комплекса Чобурак-I.
Fig. 1. The location of the burial and commemorative
complex of Choburak-I
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запад. В челюстях лошади были зажаты железные
удила с кольчатыми псалиями, снабженные 8-
видными петлями, к которым крепились пласти-
ны-полуобоймы (рис. 6, 1; 7, 8). У затылка и под
черепом животного обнаружены железные пряж-
ки с подвижным язычком и пластинчатым щит-

ком (рис. 6, 2–4). На черепе коня размещались
23 железные бляхи-пронизи в виде узких обойм
(рис. 6, 8–18; 7, 12–22). В состав уздечной гарни-
туры также входили три железные бляхи-наклад-
ки вытянуто-прямоугольной формы (рис. 6, 5–7).
Они были смещены с места своего первоначаль-

Рис. 2. Чобурак-I, курган 34. А – план и разрез погребального сооружения; Б – план захоронения человека с лошадью.
Обозначения предметов в погребении: 1 – большая нашивная пластина; 2 – малые нашивные пластины; 3 – круглая
бляха-нашивка; 4 – накосник; 5 – колокольчиковидные бляхи-нашивки; 6 – пряслице; 7 – поясная гарнитура (пряж-
ки, обломки изделий); 8 – подвеска из зуба марала; 9 – нож; 10 – овальные бляхи-нашивки; 11 – серьги; 12 – косме-
тическая щетка; 13 – удила с псалиями; 14 – уздечные пряжки; 15 – уздечные бляхи (пронизи, накладки); 16 – под-
пружные пряжки; 17 – звено цепочки с креплением-пробоем. Условные обозначения: а – дерн; б – гумус; в – корич-
невая супесь с галькой; г – темно-коричневая гумусированная супесь; д – коричневая суглинистая супесь; е – серая
мешаная супесь; ж – материк (серая супесь с галечником).
Fig. 2. Choburak-I, mound 34
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Рис. 3. Расположение отдельных категорий украшений в женском погребении кургана 34 некрополя Чобурак-I. 1 –
крупный план верхней части захоронения; 2 – нашивные пластины; 3 – круглая бляха-нашивка и пряслице.
Fig. 3. The location of certain categories of adornments in the female burial of mound 34 at the Choburak-I necropolis
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ного крепления к ремням суголовья в результате
разрушения деревянной погребальной камеры и
просада заполнения могильной ямы, включавше-

го массивные камни. У переднего копыта лошади
обнаружены роговая (рис. 6, 1; 7, 23) и железная
(рис. 6, 2) пряжки, использовавшиеся в качестве

Рис. 4. Украшения из цветного металла. 1–8 – нашивные пластины; 9–14 – бляхи-нашивки.
Fig. 4. Adornments made of non-ferrous metal
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Рис. 5. Предметы снаряжения верхового коня и человека, украшения. 1, 2 – подпружные пряжки; 3 – крепление; 4,
6 – поясные пряжки; 5 – деталь пояса; 7 – подвеска; 8 – нож; 9 – фрагмент изделия; 10 – пряслице; 11 – рукоять ще-
точки; 12 – накосник; 13 – бляха-нашивка; 14, 15 – серьги. 1, 7, 11 – кость, рог; 2–6, 8, 9 – железо; 10 – камень; 12–
15 – цветной металл.
Fig. 5. Items of riding gear for the horse and the rider, adornments
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Рис. 6. Железные удила с псалиями (1), уздечные пряжки (2–4) и бляхи (5–18).
Fig. 6. Iron bits with cheekpieces (1), bridle buckles (2–4) and plaques (5–18)
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Рис. 7. Показательные категории сопроводительного инвентаря из женского погребения кургана 34 некрополя Чобу-
рак-I. 1, 2 – серьги; 3 – накосник; 4 – бляха-нашивка; 5 – подвеска; 6 – рукоять щеточки; 7 – пряслице; 8 – удила с
псалиями; 9, 10 – уздечные пряжки; 11–22 – уздечные пряжки; 23 – подпружная пряжка. 1–4 – цветной металл; 5, 6,
23 – кость, рог; 7 – камень; 8–22 – железо.
Fig. 7. Indicative categories of the accompanying goods from the female burial of mound 34 at the Choburak-I necropolis
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подпружных застежек. Среди ребер животного
зафиксировано железное звено цепочки с креп-
лением-пробоем (рис. 5, 3).

Анализ материалов. Основные характеристики
погребального обряда, зафиксированные в ре-
зультате раскопок кургана 34 на памятнике Чобу-
рак-I (компактное расположение в ряду тесно ло-
кализованных объектов; небольшая каменная на-
сыпь овальной в плане формы с крепидой;
неглубокая и узкая яма с деревянной внутримо-
гильной конструкцией; ингумация умершего чело-
века вытянуто на спине; ориентировка покойного
головой в западный сектор горизонта с отклонени-
ем к северу; сопроводительное захоронение лоша-
ди в “ногах” человека), свидетельствуют о при-
надлежности объекта к дялянской традиции об-
рядовой практики кочевников булан-кобинской
культуры Алтая (Матренин, 2005. С. 96, 97). Но-
сители данной традиции были одной из групп по-
лиэтничного населения, существовавшей, глав-
ным образом, в центральной и северной частях
региона на протяжении II в. до н.э. – V в. н.э. (Се-
регин, Матренин, 2016. С. 161, 162).

Обнаруженный сопроводительный инвентарь
включает в себя разнообразные категории пред-
метов, анализ которых позволяет определить да-
тировку погребения и сделать ряд наблюдений
относительно социальной значимости отдельных
находок. В серии украшений хронологически
значимы крючковые серьги с верхушкой в виде
двойной концентрической спирали (рис. 5, 14, 15;
7, 1, 2), получившие распространение на Алтае с
середины III в. н.э. под влиянием ювелирных тра-
диций сяньби (Яремчук, 2005. Рис. 114, 1–3, 5, 9,
10; Худяков, Юй Су-Хуа, 2006. Рис. 1, 15, 16, 20; 2,
16, 17; Трифанова, Соенов, 2019. С. 29). Большая
пластина, украшенная “пуансонным” орнамен-
том (рис. 4, 1), судя по известным материалам бу-
лан-кобинской культуры второй половины III –
первой половины V в. н.э., могла использоваться
для декорирования повязки-диадемы (венец, по-
лувенец) (Трифанова, Соенов, 2019. С. 30, 34) или
в качестве обкладки накидки (Худяков, 2014.
С. 111, 112). Принимая во внимание имеющиеся
результаты анализа погребальных комплексов,
можно заключить, что данное украшение относи-
лось к социально значимым изделиям у кочевни-
ков (Серегин, Матренин, 2020б. С. 92).

Семь узких пластин с “пуансонным” узором
по длинным сторонам и парой отверстий для
пришивания (рис. 4, 2–8) имеют сходство с “пре-
стижными” элементами головных уборов населе-
ния булан-кобинской культуры второй четверти
I тыс. н.э. из памятников Улуг-Чолтух-I и Верх-
Уймон (Соенов, 2000. Рис. 2, 1–3; Худяков, 2014.
Рис. 5, 8–10; Трифанова, Соенов, 2019. С. 63–65).
С учетом известных материалов можно также
предполагать статусный характер округлой ме-

таллической бляхи-нашивки (рис. 5, 13; 8, 4),
фиксирующейся, по-видимому, на налобной по-
вязке (Серегин, Матренин, 2020б. С. 48–51, 92).

К элементам головного убора, широко распро-
страненным во II–V вв. у разных социальных
групп “булан-кобинцев”, относятся накосник
(рис. 5, 12) и подвеска из зуба марала (рис. 4, 7)
(Кубарев и др., 1990. Рис. 31, 7, 8, 11; 37, 3, 6; Ху-
дяков, 2014. Рис. 4, 5, 6; 6, 21, 30; 7, 2; Трифанова,
Соенов, 2019. С. 49–53; Самашев, Кариев, 2020.
Рис. 16). Кроме этого, из погребения кургана 34
происходят весьма редкие небольшие бляхи-на-
шивки с овальным абрисом без выраженных по-
лей и бортика (рис. 4, 13, 14), использовавшиеся
для украшения сумочки (Трифанова, Соенов,
2019. С. 44. Рис. 2, 3, 4), а также не имеющие ана-
логий в булан-кобинской культуре бронзовые
бляхи-нашивки колокольчиковидной формы,
крепившиеся к верхней одежде (рис. 4, 9, 12).

В разнообразном комплексе снаряжения вер-
хового коня из рассматриваемого захоронения
особого внимания заслуживают железные удила,
снабженные кольчатыми ложновитыми псалия-
ми большого диаметра и 8-видными петлями и
пластинами-полуобоймами (рис. 6, 1; 7, 8). Судя
по имеющимся материалам, подобные изделия
получили распространение в памятниках кочев-
ников Центральной Азии в IV–VII вв. (Серегин,
Васютин, 2021. С. 149, 150. Рис. 172). При этом
крупные кольчатые ложновитые псалии не имеют
аналогий в других памятниках булан-кобинской
культуры Алтая и ранее традиционно рассматри-
вались как изделия, характерные для средневеко-
вья, причем для конца I тыс. (Серегин, Васютин,
2021. С. 148).

Весьма необычны железные уздечные бляхи-
пронизи в виде обойм (рис. 6, 8–18; 7, 12–22), ко-
торые могут иметь общее происхождение с метал-
лическими бляхами-зажимами в виде узких ско-
бообразно изогнутых пластин, использовавших-
ся населением Алтая во второй половине III–V
вв. Данные изделия обнаруживают связь с ремен-
ными гарнитурами IV–VI вв. из памятников Во-
сточного Забайкалья (Матренин, 2017. С. 66, 76.
Рис. 17, 7–13).

К элементам амуниции кочевников IV–V вв.
относится 8-видное звено с креплением-пробоем
(рис. 5, 3). (Матренин, 2017. С. 97). Характерны
для второй четверти I тыс. железные уздечные
пряжки с подвижным язычком, рамкой трапеци-
евидной (рис. 6, 2) и Т-образной форм и пластин-
чатым щитком-полуобоймой (рис. 6, 3, 4; 7, 9, 10),
а также костяная подпружная пряжка с язычком
на вертлюге (рис. 5, 1; 7, 23) (Матренин, 2017.
С. 48, 49). Важно подчеркнуть, что редкость пред-
метов конского снаряжения в женских погребе-
ниях кочевников булан-кобинской культуры Ал-
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тая – одно из свидетельств их социальной значи-
мости (Серегин, Матренин, 2020б. С. 58, 91).

Обнаруженные в рассматриваемом погребе-
нии немногочисленные детали поясной гарниту-
ры, орудия труда и бытовая утварь датируются в
довольно широких рамках. При этом к хроноло-
гически наиболее “поздним” вещам относится
костяная рукоять косметической щетки (рис. 5,
11), аналогии которой известны в  кокэльской
(вторая половина III–IV в.) и таштыкской (III–
V вв.) археологических культурах (Грач, 1960.
Рис. 37; Вадецкая, 1999. С. 272; Готлиб, 2007.
Рис. 23, 1). На Алтае такие предметы обнаружены
в комплексах второй половины III–V вв. и про-
исходят из захоронений, выделяющихся предста-
вительным составом инвентаря (Глоба, 1983.
Табл.V, 1, 2; Мамадаков, 1990. Рис. 23, 1; 28, 3; 37,
4; Соенов, Эбель, 1992. Рис. 42, 13).

В целом результаты изучения предметного
комплекса позволяют определить датировку курга-
на 34 могильника Чобурак-I в рамках IV в.
Такую хронологию подтверждают данные радио-
углеродного анализа, осуществленного в Лаборато-
рии Центра 14ХРОНО по исследованию климата,
окружающей среды и хронологии (г. Белфаст, Се-
верная Ирландия; аналитик – С.В. Святко) (табли-
ца). Отметим, что набор вещей из погребения ха-
рактеризуется максимально насыщенным составом
украшений, а также присутствием разнообразных
элементов амуниции верхового коня, снаряжения
человека, орудий труда и бытовой утвари. Изделия
информативны для интерпретации прижизненного
статуса женщины с учетом имеющегося положи-
тельного опыта анализа археологических материа-
лов Алтая последней четверти I тыс. до н.э. – первой
половины I тыс. н.э.

Итак, обнаруженный в погребении кургана 34
некрополя Чобурак-I вещевой комплекс по свое-
му качественному и количественному составу вы-
ходит за пределы “социального стандарта” (пред-
меты, встречающихся в не менее, чем 50% объек-
тов) сопроводительного инвентаря женских
погребений булан-кобинской культуры, который
предусматривал наличие основного (преимуще-
ственно простого) пояса и маленьких металличе-
ских украшений, обычно в виде бронзовых блях-
нашивок (подвесок) на головной убор и (или)
верхнюю одежду (Серегин, Матренин, 2020б.
С. 72). Показательно, что покойная имела весьма
оригинальный по оформлению головной убор,

состоявший, по-видимому, из повязки-диадемы,
декорированной крупной бляхой-нашивкой, а
также тканевой накидки, богато украшенной на-
шивными пластинами из цветного металла. Обо-
значенные изделия, судя по имеющимся данным,
относились к социально престижным предметам
у населения булан-кобинской культуры (Трифа-
нова, Соенов, 2019. С. 63–65; Серегин, Матре-
нин, 2020б. С. 92. Табл. 4). В погребении можно
отметить несколько показательных наборов укра-
шений умершей (1 – нашивные пластины и круп-
ная бляха от головного убора; 2 – маленькие бля-
хи-нашивки на верхнюю одежду и сумочку, серь-
ги, накосники; 3 – подвеска из зуба марала) и
снаряжения верхового коня (1 – уздечные бляхи;
2 – удила с псалиями, уздечные и подпружные
пряжки, крепления), а также других предметов, в
том числе достаточно редких (косметическая ще-
точка, пряслице с орнаментом). Их наличие сви-
детельствует о достаточно высоком социальном
статусе погребенной женщины не только в рам-
ках локального коллектива, оставившего данный
могильник, но и в целом при сравнении с други-
ми группами полиэтничного населения Алтая
эпохи Великого переселения народов.

При этом по размерам насыпи и могильной
ямы, а также особенностям конструкции захоро-
нение не отличалось от большинства курганов бу-
лан-кобинской культуры памятника Чобурак-I,
содержавших погребения взрослых людей. Дан-
ный факт подтверждает сделанное ранее предпо-
ложение о том, что у большинства групп населе-
ния региона во II в. до н.э. – V в. н.э. обозначен-
ные параметры погребальной обрядности были
второстепенными по значимости для социальной
дифференциации покойных (Серегин, Матре-
нин, 2020б. С. 25, 28–34). Отметим, что курган 34
был сооружен в ряду компактно локализованных
насыпей вместе с другими женскими захоронени-
ями, что в некоторой степени демонстрирует
встречающуюся у “булан-кобинцев” практику
раздельного погребения взрослых людей разного
пола, выявленную на многих некрополях Алтая
первой половины I тыс. (Серегин, Матренин,
2016. С. 21, 22).

Обратим внимание на специфику комплекса
украшений рассматриваемого захоронения, ко-
торая выражалась в отсутствии небольших метал-
лических полусферических блях-нашивок на го-
ловной убор и верхнюю одежду, считающихся

Результаты радиоуглеродного анализа образцов из погребения кургана 34 некрополя Чобурак-I
Results of radiocarbon analysis of samples from the burial of mound 34 at the Choburak-I necropolis

Шифр Образец AMS14C, BP Калиброванная дата (2 σ)

UBA-45472 Кость лошади 1751 ± 22 234–377 AD
UBA-45473 Кость человека 1735 ± 24 244–381 AD



168

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 4  2023

СЕРЕГИН и др.

“этнографической” чертой женского костюма
многих групп населения булан-кобинской куль-
туры Алтая (Борисенко, Худяков, 2004. Рис. 3, 4–
7; Худяков, 2014. С. 112. Рис. 4, 8–13; 6, 17–20, 22–
29; 7, 3, 4; Трифанова, Соенов, 2019. С. 44–45).
Данные предметы не зафиксированы и в других
женских погребениях, раскопанных на некропо-
ле Чобурак-I. Другая необычная деталь рассмат-
риваемого комплекса – размещение серег и под-
вески из зуба марала в области пояса покойной,
по-видимому, в сумочке. Идентичное располо-
жение подобных украшений зафиксировано в ис-
следованном на могильнике Чобурак-I женском
погребении кургана 33.

С учетом отмеченных характеристик захоро-
нения в кургане 34 представляется возможным
заключить, что погребенная женщина при жизни
относилась к группе населения с высоким соци-
альным статусом. Наиболее близкие по статусу
объекты предтюркского времени – захоронения
некрополей Верх-Уймон (курганы 27, 30), Дялян
(курганы 9, 14), Катанда-I (курган 5), Кок-Паш
(курганы 34, 35) (Гаврилова, 1965. С. 54; Тетерин,
1991. С. 155–157; Соенов, 2000. С. 48–50. Рис. 1, 2;
8–10; Бобров и др., 2003. С. 176, 177. Табл. V, а–б;
XIII; Серегин, Матренин, 2020б. С. 100).

Таким образом, анализ материалов, получен-
ных в ходе раскопок женского погребения курга-
на 34 некрополя Чобурак-I, позволяет установить
дату данного объекта в рамках IV в., что подтвер-
ждается результатами радиоуглеродного датиро-
вания. Рассматриваемое захоронение характери-
зуется наиболее показательными чертами дялян-
ской традиции обрядовой практики, носители
которой были доминирующей группой кочевни-
ков Северного Алтая в IV–первой половине V в.
(Серегин, Матренин, 2020б. С. 123–130). Не ис-
ключено, что их статус местной элиты в пред-
тюркское время стал результатом налаженных от-
ношений с жужанским каганатом. На основе
имеющихся материалов можно предположить,
что в рамках булан-кобинской племенной конфе-
дерации отдельные группы населения, в том чис-
ле дялянцы, имели тесные контакты с жужанями.
Косвенное подтверждение этому – присутствие в
погребениях кочевников Алтая второй половины
IV – первой половины V в. передовых образцов
оружия и средств защиты, снаряжения человека и
верхового коня, связанных своим происхождени-
ем с Центральноазиатским регионом (отдельные
типы наконечников стрел, железные доспехи,
седла с твердым остовом, цурки, некоторые типы
украшений и др.). К сожалению, возможности
дальнейшей работы по сопоставлению особенно-
стей этносоциальной организации жужаней и ко-
чевников, входивших в сферу их влияния, пока
ограничены фрагментарностью археологических
материалов, происходящих с территории Монго-
лии (Серегин, Матренин, 2020а).

Публикуемые материалы одного из объектов
некрополя Чобурак-I имеют большое значение
для дальнейшего изучения различных аспектов
социальной истории кочевников Алтая на рубеже
поздней древности и раннего средневековья, ак-
туализируя, в том числе, проблему статуса жен-
щин в обществах номадов. Весьма перспективны
в этом плане палеогенетические исследования,
которые позволят конкретизировать родствен-
ные связи между индивидами в рамках отдельных
некрополей и в целом будут способствовать выхо-
ду на новый уровень социальных реконструкций
по материалам археологических комплексов.

Исследование выполнено при финансовой
поддержке Российского научного фонда, проект
№ 20-18-00179.
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BURIAL OF A REPRESENTATIVE OF THE LOCAL ELITE IN ALTAI
OF THE MIGRATION PERIOD

Nikolay N. Seregina,#, Alexey A. Tishkina,##, Sergey S. Matrenina,###, and Tatiana S. Parshikovaa,####

aAltai State University, Barnaul, Russia
#E-mail: nikolay-seregin@mail.ru

##E-mail: tishkin210@mail.ru
###E-mail: matrenins@mail.ru

####E-mail: taty-parshikova@yandex.ru

The article presents the results of studying materials obtained during excavations of a female burial found in
the Choburak-I necropolis of the Bulan-Koby archaeological culture. This site located in Chemal district of
the Altai Republic was fully studied by the expedition of Altai State University. An analysis of the morpho-
logical characteristics of the found accompanying grave goods was conducted employing analogies from sites
in adjacent territories. Together with the results of radiocarbon dating it became the basis for determining the
time of construction of mound 34 within the 4th century AD. The study of the recorded features of ritual
practice made it possible to establish that the burial was made by the bearers of the Dialian burial tradition,
which constituted the dominant group of the population of the Northern Altai in the pre-Turkic period. Nu-
merous goods, which included socially significant adornments in the attire of the buried, as well as items of
horse gear, testify to a high status of the deceased woman in her lifetime, probably a representative of the local
nomadic elite.

Keywords: Altai, the Migration period, female burial, social history, regional elite, chronology.
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