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Представлен опыт систематизации костяных 
(роговых) наконечников стрел из археологичес-
ких памятников Алтая рубежа древности и ранне-
го средневековья. Осуществлен анализ 45 изделий, 
происходящих из некрополей булан-кобинской куль-
туры второй половины IV–V вв. н.э., а также по-
гребальных и «поминальных» комплексов ранне-
средневековых тюрок второй половины I тыс. н.э. 
Классификация предметов данной категории позво-
лила выделить 22 типа костяных (роговых) наконеч-
ников стрел, демонстрирующих вариабельность тра-
диции изготовления таких вещей в рассматриваемый 
хронологический период. Установлено, что боль-
шинство типов наконечников стрел жужанского пе-
риода представляет собой местное развитие образ-
цов, появившихся в регионе в сяньбийское время. 
Булан-кобинские наконечники с черешковым на-
садом генетически не связаны с предыдущей пазы-
рыкской традицией косторезного дела и не известны 
в колчанных наборах тюрок Алтая. Отдельные типы 
втульчатых и зажимных наконечников второй поло-
вины IV–V вв. н.э. стали прототипом для наконечни-
ков стрел тюрок Алтая. Отмечено значительное сход-
ство втульчатых наконечников Алтая и Восточного 
Забайкалья, которое могло быть обусловлено ори-
ентировкой населения данных регионов на общие 
«образцы» материальной культуры одной из этни-
ческих групп сяньби. 

Ключевые слова: Алтай, костяные (роговые) наконеч-
ники стрел, булан-кобинская культура, жужанское 
время, тюрки, классификация, типология, хронология.

The article concerns systematization of bone (horn) 
arrowheads from the archaeological sites of Altai, 
dated by the end of antiquity and the early Middle 
Ages. The authors present analysis of 45 items from 
the necropolis of Bulan-Koby culture (2nd half 
of the 4th — 5th centuries AD) and from funeral and 
«ritual» complexes of the early medieval Turks (2nd half 
of the I millennium AD). The classification of objects 
in this category allowed us to distinguish 22 types 
of bone (horn) arrowheads, demonstrating the variability 
of the tradition of making such things in the chronological 
period under consideration. It has been established 
that most types of arrowheads from the Rouran period 
represent the local development of patterns that appeared 
in the region during Xianby time. Bulan-Koby products 
of the category in question are not genetically related 
to the previous Pazyryk tradition of bone carving 
and are not known in the quiver sets of Altai Turks. 
Separate types of objects continued to exist in the 2nd half 
of the 5th — 1st half of the 6th centuries AD, becoming a 
prototype for arrowheads of early medieval nomads. 
There is a significant similarity between the arrowheads 
of Altai and Eastern Transbaikalia, which could be due 
to the orientation of the population of these regions to 
the common «samples» of the material culture of one 
of the Xianby ethnic groups.    

Key words: Altai, bone (horn) arrowheads, Bulan-Koby 
culture, Rouran time, Turks, classification, typology, chro-
nology.
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Важным элементом материальной культуры на-
родов древности и средневековья являются наконеч-
ники стрел, изготовленные из кости и рога. На се-
годняшний день эти продукты косторезного дела 
представлены обширной серией археологических 
находок из памятников скотоводов Алтая второй 
половины I тыс. н.э. — первой половины I тыс. н.э. 
В данном регионе начиная с хуннуского времени 
(II в. до н.э. — I в. н.э.) стрелы с такими наконечника-
ми становятся преимущественно частью охотничье-
го инвентаря, что, однако, полностью не исключает 
возможности их боевого применения против слабо 
защищенного противника [1, с. 119; 2, с. 135–136].  

Настоящая работа посвящена изучению ко-
стяных (роговых)* наконечников стрел из архео-
логических памятников Алтая рубежа древности 
и средневековья. Основой исследования стала клас-
сификация и типология данных изделий с целью 
определения хронологии и происхождения разных 
модификаций предметов. Источниковая база ра-
боты включала сводную серию находок из некро-
полей булан-кобинской культуры, датирующих-
ся второй половиной IV — V вв. н.э. (Верх-Уймон, 
Дялян, Кок-Паш, Усть-Бийке-III, Яломан-II), а так-
же из погребальных и «поминальных» комплексов 
тюрок второй половины I тыс. н.э. (Булан-Кобы-IV, 
Катанда-3, Кудыргэ, Курай-IV, Ороктой, Уландрык-I, 
Усть-Бийке-III). Во всех случаях костяные (роговые) 
наконечники стрел входили в состав сопроводитель-
ного инвентаря мужских погребений. 

Классификация. С учетом имеющегося опыта из-
учения костяных (роговых) наконечников стрел ко-
чевников Азии II в. до н.э. — V в. н.э. [4–8], а также 
принимая во внимание увеличившуюся источнико-
вую базу, нами была разработана классификация дан-
ной категории артефактов по следующим параметрам: 
группа отражает материал изготовления; разряд — 
способ насада на древко; раздел — поперечное сече-
ние пера; отдел — общий силуэт пера в продольной 
плоскости и наличие острия; тип — абрис пера; ва-
риант — особенности перехода пера в насад, нали-
чие / отсутствие свистунки, форма и (или) пропор-
ции насада. 

Для анализа рассматриваемой категории находок 
сформирована выборка, включающая 45 наконеч-
ников стрел, 35 экземпляров из некрополей булан-
кобинской культуры и 11 экземпляров из комплек-
сов раннесредневековых тюрок. Среди них имеются 
как образцы хорошей сохранности, так и обломан-
ные изделия, форма которых установлена на основе 

сопоставления с целыми предметами. В результате 
систематизации выделена одна группа, три разря-
да, пять разделов, два отдела, 22 типа костяных (ро-
говых) наконечников стрел, дополненных 28 вари-
антами. 

Группа I. Костяные (роговые).
Разряд I. Черешковые.
Раздел I. Трехгранные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 1. Треугольные. Вариант а — покатые пле-

чики, без свистунки, четырехугольный черешок 
укороченных пропорций (меньше или равен длине 
пера). Включает 1 экз.: Яломан-II, курган №33, по-
гребение №2 (рис. 1.-1).

Тип 2. Ромбические. Вариант а — покатые пле-
чики, без свистунки, четырехугольный черешок уко-
роченных пропорций. Включает 1 экз.: Верх-Уймон, 
курган №38 (рис. 1.-2). 

Тип 3. Пятиугольные. Вариант а — без плечи-
ков, без свистунки, четырехугольный черешок уко-
роченных пропорций. Включает 1 экз.: Верх-Уймон, 
курган №38 (рис. 1.-3).

Отдел II. Негеометрические, заостренные.
Тип 4. Листовидные. Вариант а — покатые пле-

чики, без свистунки, четырехугольный черешок уко-
роченных пропорций. Включает 1 экз.: Дялян, кур-
ган №13 (рис. 1.-4). Вариант б — покатые плечики, 
без свистунки, четырехугольный черешок удлинен-
ных пропорций (больше длины пера). Включает 
1 экз.: Верх-Уймон, курган №38 (рис. 1.-5).  

Раздел II. Ромбовидные.
Тип 5. Треугольные. Вариант а — вогнутые пле-

чики (шипы), без свистунки, четырехугольный чере-
шок укороченных пропорций. Включает 3 экз.: Кок-
Паш, курган №4 (рис. 1.-6–8). Вариант б — прямые 
плечики, без свистунки, четырехугольный черешок 
укороченных пропорций. Включает 1 экз.: Верх-
Уймон, курган №5 (рис. 1.-9). Вариант в — прямые 
плечики, без свистунки, четырехугольный чере-
шок удлиненных пропорций. Включает 1 экз.: Верх-
Уймон, курган №12 (рис. 1.-10).  

Тип 6. Вытянуто-ромбические. Вариант а — 
покатые плечики, без свистунки, четырехугольный 
черешок укороченных пропорций. Включает 3 экз.: 
Кок-Паш, курганы №10, 42; Усть-Бийке-III, курган 
№4 (рис. 1.-11, 12). 

Тип 7. Пятиугольные. Вариант а — прямые пле-
чики, без свистунки, четырехугольный черешок уко-
роченных пропорций. Включает 1 экз.: Верх-Уймон, 
курган б/н (рис. 1.-13). Вариант б — без плечиков, 
без свистунки, четырехугольный черешок укорочен-
ных пропорций. Включает 2 экз.: Дялян, курган №13 
(рис. 1.-14–15).  

Тип 8. Шестиугольные. Вариант а — покатые 
плечики, без свистунки, четырехугольный чере-
шок укороченных пропорций. Включает 2 экз.: 

*Большинство наконечников, по-видимому, были вы-
полнены из рога, являющегося более податливым для об-
работки сырьем [3]. Учитывая отсутствие технико-техно-
логической экспертизы, роговые и костяные экземпляры 
нами не разделяются. Поэтому здесь и далее в тексте ис-
пользуется обозначение «костяные (роговые)».
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Верх-Уймон, курган №38; Кок-Паш, курган №10 
(рис. 1.-16–17). 

Отдел II. Негеометрические, заостренные.
Тип 9. Боеголовковые. Вариант а — без плечи-

ков, без свистнки, четырехугольный черешок укоро-
ченных пропорций. Включает 1 экз.: Кок-Паш, кур-
ган №10 (рис. 1.-18). 

Раздел III. Многогранные.
Тип 10. Ромбические. Вариант а — покатые пле-

чики, без свистунки, четырехугольный черешок уко-
роченных пропорций. Включает 4 экз.: Верх-Уймон, 
курган №38; Кок-Паш, курган №12 (2); Усть-Бийке-
III, курган №4 (рис. 1.-19–21).   

Тип 11. Пятиугольные. Вариант а — прямые 
плечики, без свистунки, четырехугольный черешок 
укороченных пропорций. Включает 1 экз.: Кок-Паш, 
курган №12 (рис. 1.-22). 

Отдел II. Негеометрические, заостренные.
Тип 12. Килевидные. Вариант а — без плечиков, 

без свистунки, четырехугольный черешок укорочен-
ных пропорций. Включает 1 экз.: Верх-Уймон, кур-
ган б/н (рис. 1.-23). 

Раздел IV. Линзовидные (дуговидные).
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 13. Треугольные. Вариант а — прямые пле-

чики, без свистунки, четырехугольный черешок уко-
роченных пропорций. Включает 1 экз.: Верх-Уймон, 
курган б/н (рис. 1.-24). 

Разряд II. Втульчатые.
Раздел I. Трехгранные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 14. Вытянуто-треугольные. Вариант а — 

покатые плечики, цельная свистунка, выступающая 

Рис. 1. Костяные (роговые) наконечники стрел из памятников Алтая рубежа поздней древности: 1 — Яломан-II, 
курган №33, погребение №1; 2, 3, 5, 17, 20 — Верх-Уймон, курган №38 [9]; 4, 14, 15 — Дялян, курган №13 [10]; 
6–8 — Кок-Паш, курган №4 [11]; 9 — Верх-Уймон, курган №5 [12]; 10, 21, 22 — Верх-Уймон, курган №12 [12]; 

11, 16, 18 — Кок-Паш, курган №10 [11]; 12, 19 — Усть-Бийке-III, курган №4 [13]; 13, 23, 24 — Верх-Уймон, курганы, б/н [14]
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втулка бочонковидной формы. Включает 2 экз.: Усть-
Бийке-III, курган №5 (рис. 2.-1, 2).  

Раздел II. Ромбовидные.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 15. Пятиугольные. Вариант а — прямые 

плечики, без свистунки, скрытая втулка. Включает 
2 экз.: Курай-IV, курган №2 (рис. 2.-3, 4). 

Раздел V. Округлые с граненым острием.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 16. Ромбические. Вариант а — покатые пле-

чики, цельная свистунка, выступающая втулка бо-
чонковидной формы. Включает 3 экз.: Верх-Уймон, 
курган №38 (2); Дялян, курган №7 (рис. 2.-5–6).  

Отдел II. Негеометрические, заостренные.
Тип 17. Килевидные. Вариант а — прямые пле-

чики, без свистунки, скрытая втулка. Включает 1 экз.: 
Ороктой, курган №1 (рис. 2.-7). 

Разряд III. Зажимные.
Раздел II. Ромбовидные.
Отдел I. Геометрические, заостренные. 
Тип 18. Пятиугольные. Перо имеет прямые 

или вогнутые боковые стороны. Вариант а — по-
катые плечики, без свистунки, длинный насад (равен 
длине пера) с приостренными концами. Включает 
4 экз.: Верх-Уймон, курган №4, курган б/н; Дялян, 
курган №1; Катанда-3, курган №11 (рис. 2.-8–11). 
Вариант б — прямые плечики, длинный насад с ту-
пыми концами. Включает 1 экз.: Катанда-3, курган 
№11 (рис. 2.-12).  

Отдел II. Негеометрические, заостренные.
Тип 19. Килевидные. Перо имеет прямые или во-

гнутые боковые стороны. Вариант а — покатые пле-
чики, без свистунки, короткий насад (меньше дли-
ны пера) с приостренными концами. Включает 1 экз.: 

Рис. 2. Костяные (роговые) наконечники стрел из памятников Алтая рубежа поздней древности и средневековья. 
1, 2 — Усть-Бийке-III, курган №5 [13]; 3, 4 — Курай-IV, курган №2 [15]; 5 — Верх-Уймон, курган №38 [9]; 6 — Дялян, 
курган №7 [10]; 7, 13 — Ороктой, курган №1 [16]; 8 — Верх-Уймон, курган №4 [12]; 9 — Верх-Уймон, курган, б/н [14]; 

10 — Дялян, курган №1 [10]; 11, 12 — Катанда-3, курган №11 [17]; 14 — Верх-Уймон, курган №5 [9]; 15 — Кудыргэ, 
могила №15 [18]; 16 — Булан-Кобы-IV, оградка №44 [19]; 17 — Яломан-II, курган №33, погребение №2; 

18 — Уландрык-I, курган №10 [20] 
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Ороктой, курган №1 (рис. 2.-13). Вариант б — пря-
мые плечики, без свистунки, короткий насад с при-
остренными концами. Включает 1 экз.: Верх-Уймон, 
курган №5 (рис. 2.-14). 

Раздел IV. Линзовидные, дуговидные. 
Отдел II. Негеометрические, заостренные.
Тип 20. Килевидные. Вариант а — прямые 

плечики, без свистунки, короткий насад с тупы-
ми концами. Включает 1 экз.: Кудыргэ, могила №15 
(рис. 2.-15). 

Раздел V. Округлые с граненым острием.
Отдел I. Геометрические, заостренные.
Тип 21. Пятиугольные. Вариант а — без пле-

чиков, без свистунки, длинный насад с приострен-
ными концами. Включает 2 экз.: Булан-Кобы-IV, 
оградка №44; Яломан-II, курган №33, погребение №2 
(рис. 2.-16–17).  

Раздел VI. Вытянуто-овальные, граненные. 
Тип 22. Пятиугольные. Вариант а — с покаты-

ми плечиками, без свистунки, короткий насад с при-
остренными концами. Включает 1 экз.: Уландрык-I, 
курган №10 (рис. 2.-18).

Типология*. Костяные (роговые) наконечни-
ки с черешковым насадом (разряд I), включенные 
в анализируемую выборку изделий, происходят 
только из комплексов булан-кобинской культуры. 
Подобные предметы появляются на Алтае во второй 
половине VI в. до н.э. и широко используются насе-
лением пазырыкской культуры [21, с. 58, рис. 6.-1–4; 
22, с. 25; 23, с. 64–65]. Практика производства таких 
проникателей в регионе резко сокращается в хунну-
ско-сяньбийское время**. 

Трехгранные экземпляры жужанского време-
ни с заостренным геометрическим абрисом пора-
жающей части (отдел I) представлены достаточно 
редкими изделиями. Генетически они не связаны 
с косторезными традициями населения Алтая ски-
фо-сакского времени. Аналогии черешковым на-
конечникам с трехгранным пером зафиксирова-

ны в Центральной Азии у сяньби степной Даурии 
и Северо-Западной Маньчжурии конца I — нача-
ла III в. н.э. (тип 4а), а также у населения бурхотуй-
ской культуры Восточного Забайкалья IV–VI вв. 
н.э. (тип 3а, 4а–б) [5, с. 58–59, рис. 28.-5, 6, 13; 8, с. 39, 
рис. 2.-1, 5–8; 24, рис. 72.-6–7, 74.-15–16, 77.-9, 80.-8, 
85.-8, 12, 13; 25, рис. 39.-4]. В Западной Сибири трех-
гранные наконечники с листовидным пером (тип 4а) 
встречаются в кулайских древностях III в. до н.э. — 
I в. н.э. [26, табл. VII.-7, 8]. Достаточно часто такие 
изделия присутствуют в колчанных наборах само-
дийского населения Верхнего Приобья второй поло-
вины IV — начала VIII в. н.э. [27, табл. XXXVIII.-5; 
28, с. 40, рис. 22.-8, 11, 13–15]. Наконечники типа 4 
зафиксированы в северо-западных предгорьях Алтая 
(памятник Усть-Пустынка) [10, рис. 7.-2, 3]. Образец, 
напоминающий тип 4а, имеется в таштыкской куль-
туре [4, с. 95, рис. 37.-7]. Трехгранные наконечники 
с ромбическим пером (тип 2а) найдены в юго-запад-
ных предгорьях Алтая в памятнике второй половины 
IV–V вв. н.э. с признаками среднеазиатского влияния 
(Чекановский лог-9, могила 1) [29, рис. 3].

В известных нам материалах булан-кобинской 
культуры Алтая II в. до н.э. — первой половины 
IV в. н.э. наконечники типов 1а, 2а, 4а–б не обна-
ружены. Единственный трехгранный наконечник 
с пятиугольным пером без плечиков (тип 3а) име-
ет аналогию во впускном погребении сяньбийского 
периода из могильника Катанда-3, датирующегося 
в широких рамках II — начала IV в. н.э. [30, рис. 1.-7].

Черешковые ромбовидные (раздел II) наконеч-
ники стрел с заостренным геометрическим кон-
туром пера (отдел I) принадлежат к самым рас-
пространенным модификациям изделий данной 
категории из памятников булан-кобинской куль-
туры. В предшествующее скифо-сакское время 
на Алтае они не встречаются. Массовое использова-
ние черешковых ромбовидных наконечников в реги-
оне начинается именно с хуннуского периода [6, с. 75; 
31, рис. 2.-1–3, 5, 6]. Близкие по конструкции изде-
лия были в обиходе у населения тагарской культу-
ры VI–III вв. до н.э. [32, с. 36, рис. 11.-20; 33, табл. 13, 
36, 199, 203; 34, табл. 23].  

Экземпляры, актуальные для датировки класси-
фицированных наконечников, зафиксированы в па-
мятниках тесинской (I в. до н.э. — II в. н.э.) (тип 8а) 
и таштыкской (IV–VI вв. н.э.) (типы 5б, 6а, 8а) культур 
Минусинской котловины, в сяньбийских комплексах 
Маньчжурии конца I — начала III в. н.э. (тип 6а), в не-
крополях Тувы второй половины III–IV вв. н.э. (тип 6а), 
в бурхотуйской культуре Забайкалья IV–VI вв. н.э. 
(типы 5а, 7а), в кулайской (II–IV вв. н.э.) (тип 6а), 
одинцовской (вторая половина IV–V вв. н.э.) (тип 6а) 
и верхнеобской (V — начало VIII в. н.э.) (типы 6а, 
7а, 8а) культурах Западной Сибири, в джетыасар-
ской культуре Восточного Приаралья (III–V вв. н.э.) 

*При типологии во внимание принимались следую-
щие наблюдения процедурно-методического характера: 
отдельные типы костяных (роговых) наконечников мог-
ли не изменяться на протяжении длительного времени; 
при хронологической атрибуции широко распространен-
ных типов не имеет большого смысла привлечение ана-
логий из памятников отдаленных территорий; некоторые 
типы могут быть маркером предметного комплекса опре-
деленной культурной общности, а их сравнительное из-
учение открывает перспективы для реконструкции про-
цессов взаимодействия населения разных регионов.

**В обширной серии костяных (роговых) наконеч-
ников стрел булан-кобинской культуры II в. до н.э. — 
V в. н.э., имеющих хорошую и удовлетворительную 
сохранность (284 экз.) черешковые модификации с трех-
гранным пером представлены всего 11 экз. (3,8%). Поло-
вина таких изделий происходит из памятников, датирую-
щихся второй половиной IV–V вв. н.э.
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(типы 6а, 8а) [4, с. 54, рис. 16.-8, с. 95, рис. 37.-9–16, 
19, 20, с. 113, рис. 50.-7, 8, с. 115, рис. 50.-10; 5, с. 59, 
рис. 28.-18, 19, 26; 35, рис. 93.-8, 12, 13, 25, 27, 31, 
32, 38; 28, с. 40, рис. 22.-31, 34–37; 36, рис. 4.-3, 4; 
8, с. 39, рис. 2.-11–14; 37, рис. 3.-5–14].

Аналогии черешковым наконечникам с ромбо-
видным пером из памятников Алтая жужанского 
времени происходят из булан-кобинских памятников 
II в. до н.э. — I в. н.э.: Усть-Эдиган (тип 6а); II — нача-
ла III в. н.э.: Карбан-I (типы 5а–б, 8а), Тыткескень-VI 
(типы 5а, 8а); второй половины III–IV вв. н.э.: 
Айрыдаш-I (типы 5а–б, 7а–б); IV в. н.э.: Белый-Бом-II 
(типы 5б, 7а, 8а), Пазырык (тип 5а), Булан-Кобы-IV 
(типы 5б, 7а, 8а); IV — начала V в. н.э.: Степушка 
(типы 5б, 6а, 8а) [1, табл. 35; 18, рис. 3.-1; 6, рис. 15.-7; 
25.-6; 31, рис. 2.-2, 3; 38, рис. 6.-10, 13]. С учетом пред-
ставленных выше сравнений типы 6а, 8а предвари-
тельно можно датировать II в. до н.э. — V в. н.э., типы 
5а–в, 7а — в рамках II–V вв. н.э., тип 7б — середи-
ной III–V вв. н.э.

Оригинальный черешковый наконечник раздела 
II, снабженный негеометрическим заостренным пе-
ром (отдел II) с боеголовковым абрисом (тип 9а), об-
наруживает определенное сходство с проникателя-
ми из комплексов сяньби конца I — начала III в. н.э. 
и «бурхотуйцев» IV–VI вв. н.э. [5, с. 59, рис. 28.-20, 
23, 24; 8, с. 39, рис. 2.-10; 24, рис. 75.-2; 76.-5, 6; 79.-5, 8]. 
В археологических материалах Алтая аналогичный 
экземпляр найден в могильнике Булан-Кобы-IV 
[6, рис. 74.-12]. Общая хронология типа 9а в рамках 
булан-кобинской культуры определяется предвари-
тельно в рамках II–V вв. н.э.  

Наконечники с черешковым насадом, оснащенные 
многогранным в сечении пером (раздел III), насчи-
тывают всего семь экземпляров, классифицирован-
ных на три типа. В колчанных наборах «булан-ко-
бинцев» многогранные проникатели встречаются 
редко. Наконечники типа 10а отмечены в материа-
лах второй половины III–IV вв. н.э. из памятников 
Белый-Бом-II, Булан-Кобы-IV, Кызыл [6, рис. 25.-9; 
74.-11; 39, рис. 5.-10]. Экземпляр наконечника типа 
11а обнаружен в могильнике Белый-Бом-II, в погре-
бении IV в. н.э. Аналогии типу 12а в археологических 
материалах Алтая II — первой половины IV в. н.э. 
нами не выявлены. Можно допустить, что изделия 
типов 10–12 являются производными от черешко-
вых ромбовидных наконечников с похожим абрисом 
проникающей части, распространенных в регионе 
в сяньбийское время. Среди этих модификаций об-
разцы с килевидным пером без плечиков (тип 12а) 
появляются, видимо, не ранее середины — второй 
половины III в. н.э. 

Черешковый наконечник с линзовидным (дуго-
видным) пером (раздел IV) в виде геометрической 
заостренной фигуры (отдел I) треугольной формы 
с прямыми плечиками (тип 13) представляет собой 

редкий образец проникателей. Придание такого се-
чения обусловлено, вероятно, изготовлением данно-
го экземпляра из трубчатой кости. Похожие нако-
нечники иногда встречаются в колчанных наборах 
булан-кобинской культуры из могильников, дати-
рующихся не ранее середины III в. н.э. (некрополи 
Улита, Степушка). 

В завершении рассмотрения черешковых нако-
нечников стрел из памятников Алтая жужанского 
времени следует отметить редкость среди них типов, 
имеющих вогнутые плечики (шипы). 

Костяные (роговые) наконечники стрел с втуль-
чатым насадом (разряд II) происходят из памятни-
ков Алтая жужанского и тюркского времени. Они до-
статочно разнообразны по сечению пера, абрису 
проникающей части, особенностям перехода в на-
сад, конструкции и форме втулки. Надо полагать, 
что изготовление таких проникателей было наибо-
лее сложным. Трехгранные (раздел I) наконечники 
с геометрическим заостренным (отдел I) пером вы-
тянуто-треугольной (тип 14а) формы и выступаю-
щей втулкой бочонковидной формы с встроенной 
(цельной) свистункой имеют ограниченный аре-
ал распространения. В Восточном Забайкалье их 
использовали носители дуройской (III–IV вв. н.э.) 
и бурхотуйской (IV–VI вв. н.э.) культур [5, рис. 
28.-1–3; 40, рис. 6.-10; 25, рис. 39.-10]. Пара похо-
жих изделий обнаружена на территории Монголии 
в погребальном памятнике Барун хайрхан, который 
датируется в рамках второй половины III — начала 
VI в. н.э. [41, рис. 79]. Аналогичные по форме нако-
нечники, но с вогнутыми плечиками (шипами), про-
исходят из Денисовой пещеры (культурный слой 8) 
на Алтае [42, рис. 16.-7–8]. В булан-кобинских ком-
плексах cяньбийского времени наконечники типа 14а 
зафиксированы в могильниках Айрыдаш-I, Белый-
Бом-II, Степушка [1, с. 124, табл. 34.-1]. Период ак-
тивного применения таких проникателей в регионе 
приходится на вторую четверть I тыс. н.э. Их появле-
ние на Алтае могло быть связано с влиянием матери-
альной культуры сяньби. Верхнюю хронологическую 
границу существования типа 14а пока маркируют па-
мятники тюрок Алтая второй половины V — первой 
половины VI в.

Костяные (роговые) ромбовидные (раздел II) на-
конечники с пятиугольным пером, прямыми пле-
чиками и скрытой втулкой без свистунки (тип 15а) 
в анализируемом собрании представлены двумя эк-
земплярами из комплекса раннесредневековых тю-
рок. В составе колчанных наборов «булан-кобин-
цев» костяные (роговые) наконечники со скрытой 
втулкой представляют собой большую редкость. 
Среди них количественно преобладают ранние 
(II в. до н.э. — I в. н.э.) экземпляры с пером вытяну-
то-треугольной и пятиугольной формы с вогнутыми 
плечиками-шипами [31, рис. 1.-5, 7, 8; 2.-4; 43, рис. 2]. 
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Определенно можно утверждать, что происхожде-
ние их не связано с местной косторезной практи-
кой скифо-сакского времени. Точные аналогии типу 
15а в археологических материалах булан-кобинской 
культуры нам не известны.* Датировка рассматри-
ваемого типа определяется условно с учетом обнару-
жения его в ограбленном погребении второй полови-
ны IX — первой половины X вв. [15, рис. 62]. Важно 
подчеркнуть, что у народов Северной и Центральной 
Азии во второй половине I тыс. н.э. костяные (рого-
вые) наконечники со скрытой втулкой и прямыми 
плечиками практически не встречаются.  

Костяные (роговые) втульчатые наконечники 
стрел, имеющие округлое перо с граненным остри-
ем (раздел V) и выступающую цельно вырезанную 
бочонковидную втулку-свистунку, представлены 
ромбическим экземпляром с покатыми плечика-
ми (тип 16а). Отдаленная аналогия ему зафикси-
рована в Прибайкалье в культурном слое раннего 
средневековья городища Манхай [45, табл. XXXI.-6]. 
На территории Алтая такие проникатели встреча-
ются в погребениях второй половины III–IV вв. н.э., 
исследованных на могильниках Айрыдаш-I, Булан-
Кобы-IV, Улуг-Чолтух-I, а также в культурном слое 
«гунно-сарматского» времени Денисовой пеще-
ры [6, рис. 45, 75.-33; 11, рис. 26.-12; 42, рис. 16.-10; 
46, с. 84, 86; 47, рис. 2.-1, 2, 7]. Наибольшее количест-
во подобных изделий происходит из Северного 
Алтая. Наконечники типа 16а, вероятно, являют-
ся местным развитием сяньбийских прототипов 
III в. н.э. Можно предположить, что они разраба-
тывались на основе похожих по конструкции трех-
гранных и ромбовидных проникателей с треуголь-
ным, пятиугольным и килевидным абрисом пера 
[6, рис. 5.-6, 57.-3]. 

Костяные (роговые) наконечники с круглым пе-
ром килевидной формы, переходящим в скрытую 
втулку без свистунки (тип 17 а), являются редкой 
модификацией проникателей кочевников Алтая 
сяньбийско-жужанского периода. Несколько по-
хожих изделий меньшего размера найдены в бу-
лан-кобинских памятниках второй половины III–
IV вв. н.э. (Айрыдаш-I), IV в. н.э. (Белый-Бом-II), 
IV–V вв. н.э. (Степушка) [1, с. 121, 150, 154, 155; 
6, рис. 75.-36]. Два близких по времени образца за-
фиксированы в джетыасарской культуре Восточного 
Приаралья [35, рис. 93.-21, 22]. Наконечники типа 
17а известны в коллекции вещей из Айдашинской 
пещеры в Ачинско-Мариинской лесостепи [48, с. 75, 
табл. LVII.-1–3]. Имеющиеся археологические источ-
ники не позволяют говорить о наличии генетической 

связи данных изделий с экземплярами скифо-сакско-
го времени. Необходимо указать на отсутствие сколь-
ко-нибудь похожих предметов в ранних булан-ко-
бинских комплексах II в. до н.э. — I в. н.э. Допускаем, 
что тип 17а является производным от наконечни-
ков с граненым пером и скрытой втулкой, аналогии 
которым представлены в сяньбийском могильни-
ке конца I — начала III в. н.э. Зоргол-I на террито-
рии Юго-Восточного Забайкалья [24, рис. 76.-7, 8]. 
Для материальной культуры кочевников Алтая при-
емлема датировка роговых наконечников стрел типа 
17а в рамках III–VI вв. н.э.

Костяные (роговые) наконечники стрел с зажим-
ным насадом (разряд III) представлены ромбовидны-
ми (раздел II), линзовидными (раздел IV), круглыми 
(раздел V), вытянуто-овальными (раздел VI) экзем-
плярами с пятиугольным (типы 18а–б, 21а, 22а) и ки-
левидным пером (типы 19а, 20а). Распространение 
роговых наконечников стрел с зажимным способом 
крепления у кочевых народов Северной Азии в I тыс. 
н.э. традиционно рассматривается как влияние ма-
териальной культуры хунну, у которых данные про-
никатели являлись этнодиагностирующим элемен-
том предметного комплекса уже в «доимперский» 
(конец IV — III вв. до н.э.) период проживания их 
на территории Внутренней Монголии [4, с. 39–41; 49, 
рис. 2.-2, 18]. Ознакомление народов Южной Сибири 
с зажимными наконечниками стрел могло произой-
ти, по-видимому, после перенесения ставки державы 
хунну в Северную Монголию в последней четверти 
II в. до н.э. Не ранее данного хронологического рубежа 
датируются такие изделия у «тесинцев» Минусинской 
котловины и «шестаковцев» Ачинско-Мариинской ле-
состепи, у племен саглынской и улуг-хемской куль-
тур Тувы [48, табл. XXXVII.-12, 13, 14; XLIII.-21–29; 
XLVIII.-1–6; LI–LVI; 4, рис. 16.-5–7, 11–19, с. 57–59; 
50, табл. 21.-1, 2; 34.-48; 88.-1; 51, рис. 38, 40, 41, 43; 
52, fig. 6.-8–10]. При этом важно различать изделия соб-
ственно хуннуской традиции и модификации, появля-
ющиеся на основе «местной перестройкой хуннуских 
образцов» [4, с. 59]. Поздние зажимные наконечни-
ки хуннуской традиции зафиксированы в погребени-
ях сяньби конца I — начала III в. н.э. [24, рис. 75.-1, 9; 
82.-12; 83.-9; 84.-7, 8; 85.-9; 40, рис. 5.-16]. 

Доступные археологические источники позволя-
ют утверждать, что наконечники стрел с зажимным 
насадом отсутствуют в булан-кобинских памятниках 
II в. до н.э. — I в. н.э. Появление их на Алтае относит-
ся, по-видимому, ко II — началу III в. н.э. [1, с. 125]. 
Важно заметить, что булан-кобинские наконечники 
значительно отличаются от хуннуских (по оформ-
лению насада, его длине относительно пера, абрису 
проникателя, особенностями перехода в расщеплен-
ную часть корпуса), поскольку они разрабатыва-
лись в местной культурной среде. От «булан-кобин-
цев» зажимные наконечники попадают к племенам 

*Костяные (роговые) наконечники стрел со скрытой 
втулкой, возможно, с ромбовидным пером могли при-
сутствовать в коллекции находок I тыс. н.э. из поселения 
Майма-1 [44, с. 58, рис. 6].
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майминской культуры Северного Алтая и насе-
лению одинцовской культуры Верхнего Приобья 
[27, табл. XXXIII.-7; 53, с. 167, рис. 1.-4, 5]. 

Зажимные наконечники кочевников Алтая жу-
жанского времени с ромбовидным пером пятиуголь-
ной формы с покатыми плечиками и приостренными 
концами (тип 18а) имеются в неопубликованных ма-
териалах погребального комплекса булан-кобинской 
культуры Айрыдаш-I, который датируется не ранее 
середины III в. н.э.* Верхнюю хронологическую гра-
ницу бытования наконечников типа 18а на Алтае 
маркирует находка из тюркского памятника второй 
половины VI — первой половины VII в. [17, рис. IX]. 
Наконечники с прямыми плечиками и тупыми кон-
цами (тип 18б), а также без плечиков с приострен-
ными концами (тип 21а) в культуре племен Алтая 
сяньбийского времени встречаются редко. Можно 
указать единичные им аналогии в неопубликованных 
материалах второй половины III–IV вв. н.э. из мо-
гильника Айрыдаш-I (тип 18б) и IV в. н.э. из некро-
поля Булан-Кобы-IV (тип 21а). Тюрки Алтая исполь-
зовали такие проникатели, вероятно, до середины 
VII в. н.э. Типы 19а, 20а, 22а являются продуктом 
развития зажимных наконечников булан-кобинской 
традиции в тюркской культурной среде во второй 
половине V — первой половине VII в. н.э. Экземпляр, 
похожий на тип 22а, зафиксирован в материалах по-
селения Майма-1 на Нижней Катуни [53, рис. 1.-4]. 
Особенностью рассмотренных зажимных наконеч-
ников стрел рубежа древности и средневековья яв-
ляется отсутствие у них вогнутых плечиков, часто 

встречающихся у булан-кобинских изделий сянь-
бийского времени.

Таким образом, проведенное исследование про-
демонстрировало значительное типологическое 
разнообразие костяных (роговых) наконечников 
стрел у населения Алтая рубежа поздней древно-
сти и раннего Средневековья. Большинство ти-
пов наконечников стрел второй половины IV–V вв. 
н.э. представляют собой местное развитие образ-
цов, появившихся в регионе в сяньбийское время. 
Булан-кобинские черешковые наконечники стрел 
генетически не связаны с предыдущей пазырыкской 
традицией косторезного дела и не известны в кол-
чанных наборах тюрок Алтая. Отдельные типы ко-
стяных (роговых) проникателей с выделенной втул-
кой-свистункой бочонковидной формы, скрытой 
втулкой, а также с зажимным насадом продолжа-
ли существовать во второй половине V — первой 
половине VI в., став прототипом для наконечников 
стрел раннесредневековых тюрок. Отмечено значи-
тельное сходство втульчатых наконечников Алтая 
и Восточного Забайкалья, которое могло быть об-
условлено ориентировкой населения данных реги-
онов на общие «образцы» материальной культуры 
одной из этнических групп сяньби. Общей чер-
той таких экземпляров поздних «булан-кобинцев» 
и ранних тюрок является отсутствие вогнутых пле-
чиков (шипов). Представленные результаты иссле-
дования вносят определенный вклад в понимание 
этногенетических процессов на территории регио-
на во второй трети I тыс. н.э.

*Близкий по оформлению образец с многогранным 
пером имеется в джетыасарской культуре Восточного 
Приаралья [35, рис. 93.-11].
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