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Статья посвящена анализу поясных гарни-
тур, обнаруженных в захоронениях сяньбийско-
го времени некрополя Карбан-I, расположенного 
в Чемальском районе Республики Алтай. В 1989–
1990 гг. экспедицией Барнаульского педагогиче-
ского института (ныне Алтайский государствен-
ный педагогический университет) в одиннадцати 
погребениях данного памятника были зафикси-
рованы шестнадцать поясов, от которых сохра-
нились отдельные, преимущественно металличе-
ские детали (15 пряжек, 38 блях, восемь «блоков», 
два «наконечника-подвески»). Типологический 
анализ большинства классифицированных из-
делий свидетельствует об их датировке в рамках 
II–III вв. н.э. Рассмотренные ременные гарнитуры 
демонстрируют вариативность оформления поясов 
населения Северного Алтая в раннесяньбийский 
период. Авторами выделены общие, особенные 
и единичные элементы конструкции публикуемых 
комплектов. Установлено, что разнообразие набо-
ров поясных принадлежностей из погребений от-
ражает индивидуальные предпочтения умерших 
людей, а также особенности их статуса в социаль-
ной стратификации «булан-кобинцев» Северного 
Алтая на начальном этапе эпохи Великого пересе-
ления народов. 

Ключевые слова: Северный Алтай, сяньбийское вре-
мя, булан-кобинская культура, снаряжение, набор-
ный пояс, классификация, типология, хронология.

The article is devoted to the analysis of belt sets found 
in the burials of the Xianbei period of the Karban-I 
necropolis located in the Chemal region of the Altai 
Republic. In 1989–1990 expedition of the Barnaul 
Pedagogical Institute (now Altai State Pedagogical 
University) found sixteen belts in eleven burials. It was 
presented by 15 buckles, 38 plaques, eight „blocks“ 
and two „pendant tips“. The typological analysis 
of the majority of classified items indicates their dating 
within the 2nd — 3rd centuries AD. The considered sets 
demonstrate the variability in the design of the belts 
of the population of the Northern Altai in the early 
Xianbei period. The authors have identified common, 
special and single elements of the belt design. It has been 
established that the variety of sets of belt accessories 
from the burials reflects the individual preferences 
of the deceased people, as well as the peculiarities 
of their status in the social stratification of the population 
of the Northern Altai at the initial stage of the Great 
Migration period.

Key words: Northern Altai, Xianbei period, Bulan-Koby 
culture, equipment, typesetting belt, classification, typo-
logy, chronology.
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Введение
Накопленные на сегодняшний день обширные 

археологические данные свидетельствуют о том, 
что пояс занимал важное место в материальной куль-
туре населения Алтая последней четверти I тыс. 
до н.э. — первой половины I тыс. н.э. Он являлся 
неотъемлемым атрибутом снаряжения взрослых 
мужчин, при этом выступая одним из индикаторов 
социального статуса человека. Различные аспекты 
анализа функциональных и декоративных катего-
рий поясных гарнитур носителей булан-кобинской 
культуры Алтая представлены в целом ряде специ-
альных работ [1, с. 25–27; 2, с. 194–199; 3, с. 121–135; 
4, с. 99–102]. При этом многие вопросы, связанные 
с изучением генезиса конкретных типов предметов 
и их хронологической атрибуцией, а также рекон-
струкцией традиций изготовления наборных поясов 
отдельными территориальными группами населения 
Алтая в хуннуский, сяньбийский и жужанский пери-
оды, остаются открытыми. Обязательным условием 
для решения этих и других проблем является пол-
ноценное введение в научный оборот вещественных 
материалов из раскопанных археологических памят-
ников, относящихся ко II в. до н.э. — V в. н.э. В насто-
ящей статье осуществлена публикация результатов 
анализа коллекции поясных гарнитур из объектов 
погребально-поминального комплекса Карбан-I. 

Материалы и методы исследования
Памятник Карбан-I находится в Чемальском 

районе Республики Алтай, в 1,7 км к северо-западу 
от с. Куюс, на левом берегу р. Катунь. В 1989–1990 гг. 
экспедицией Барнаульского педагогического инс-
титута под руководством М.А. Демина на дан-
ном некрополе была раскопана серия погребений 
сяньбийского периода [5, 6]. В сопроводитель-
ном инвентаре одиннадцати взрослых людей (пре-
имущественно мужчин) из могильника Карбан-I 
обнаружены 16 поясов, от которых сохранились ме-
таллические детали. 

В погребениях зафиксированы пятнадцать пря-
жек, являвшихся застежками пояса. В могилах 
они находились на правой половине посткраниаль-
ных скелетов — на тазовых костях, у поясничных 
позвонков, на крестце, ниже таза. Судя по обнару-
жению данных изделий in situ, ремень пропускал-
ся в приемную прорезь пряжки слева направо. 
Засвидетельствованы пять случаев (курганы № 9, 
25, 33, 39, 40) присутствия в могиле двух поясов, один 
из которых мог быть стрелковым. 

Поясные бляхи представляли собой металличе-
ские пластины декоративного и декоративно-функ-
ционального назначения, фиксирующиеся к кожа-
ному ремню. Они обнаружены в семи погребениях 
(курганы № 7, 10, 11, 15, 27, 33, 39) и входили в со-
став восьми поясов. Всего учтено 38 экземпляров. 

Количество данных гарнитур в комплектах варьи-
ровало от одного до двадцати предметов.

У двух поясов имелись «наконечники-подвески»*. 
В кургане № 11 данный предмет лежал между ног че-
ловека, а в кургане № 27 — с внешней стороны лево-
го бедра мужчины. Судя по такому расположению, 
они крепились на конец свободного свисающего под-
весного ремешка разной длины (от 17 до 30 см), при-
соединявшегося к левой половине пояса.

В состав пяти поясов входили «блоки». Данное 
наименование получили восемь железных пред-
метов. Расположение изделий позволяет считать, 
что они использовались для соединения (стягива-
ния, завязывания) ремней, а также подвешивания 
каких-то небольших вещей и футляров (сумочек). 
«Блоки» могли фиксироваться к поясу на подвиж-
ной кожаной петле или крепиться к свободно сви-
савшему портупейному ремешку**. 

Большая часть обнаруженных предметов пред-
ставлена железными умеренно корродированны-
ми образцами. Для сравнительного изучения целых 
и фрагментированных экземпляров, относящихся 
к разным категориям ременных гарнитур, осущест-
влена их классификация на основе таксонов, учи-
тывающая степень изменчивости морфологических 
признаков от самых общих к наиболее вариативным.

При изучении элементов поясных гарнитур из объ-
ектов некрополя Карбан-I учтен опыт анализа подоб-
ных изделий из памятников булан-кобинской культу-
ры, осуществленного ранее одним из авторов статьи 
[4, с. 30, 62–70, 83–84, 94]. Систематизация пряжек осу-
ществлена по таким морфологическим параметрам, 
как материал изготовления (группа); вид фиксатора 
свободного конца ремня в прорези рамки (разряд); раз-
мещение фиксатора ремня на рамке (раздел); наличие 
или отсутствие щитка, особенности его соединения 
с рамкой (отдел); способ крепления щитка к ремню 
(подотдел); абрис рамки (тип); форма и длина лицевой 
части щитка (вариант). При классификации поясных 
блях во внимание принималось сочетание следующих 
вариабельных показателей: материал предмета (груп-
па); способ крепления к ремню (разряд); конструкция 
корпуса (раздел); отсутствие или наличие колец, скоб, 
прорезей (отдел); особенности соединения с кольцами 
и скобами (подотдел); форма лицевой части корпуса 
блях (тип); пропорции изделий (вариант). 

Для таксономического группирования наконеч-
ников использовался набор признаков, характеризу-
ющих материал предметов (группа); наличие или от-
сутствие декоративных прорезей в корпусе (разряд); 

* Данное обозначение основано на одной из интер-
претаций археологических материалов из памятников 
хуннуского времени [7, с. 85, 97, 98; рис. 16.-1; 34.-4].

** Аргументом для предлагаемого варианта крепле-
ния является находка хорошо сохранившейся связки ко-
жаных ремней и металлических колец в составе Июсско-
го клада II–I вв. до н.э. [7, с. 93, рис. 29].
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способ крепления к ремню (раздел); конструкцию 
корпуса (отдел); абрис изделия (тип). Классификация 
«блоков» проводилась по таким признакам, как ма-
териал (группа); техника изготовления (разряд); кон-
струкция (раздел); способ крепления к ремню (от-
дел); форма изделия в плане (тип). 

Дальнейший типологический анализ выделенных 
типов предметов стал основанием для установления 
относительной датировки и рассмотрения генезиса 
изделий. В рамках этой работы привлекались акту-

альные для сравнения вещественные находки, полу-
ченные в ходе раскопок археологических комплексов 
последней четверти I тыс. до н.э. — первой половины 
I тыс. н.э. в Центральной, Средней и Северной Азии. 

Анализ материалов
В результате классификации пряжек выделены 

одна группа, один разряд, один раздел, два отде-
ла с одним подотделом, четыре типа, включающих 
один вариант.

Рис. 1. Железные поясные пряжки из объектов некрополя Карбан-I: 1 — курган № 7; 2, 15 — курган № 9; 
3 — курган № 11; 4 — курган № 14; 5 — курган № 15; 6–7 — курган № 25; 8, 12 — курган № 40; 9 — курган № 27; 

10, 13 — курган № 33; 11, 14 — курган № 39
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Группа I. Железные.
Разряд I. Подвижный язычок.
Раздел I. Язычок размещается на основании рамки.
Отдел I. Без щитка. Ремень пропускается в при-

емную прорезь, перегибается через основание рам-
ки с последующим пришиванием.

Тип 1. Овальные. Включает двенадцать экземпля-
ров из курганов № 7, 9, 11, 14, 15, 25 (2)***, 27, 33, 39, 
40 (2). Размеры рамки 2,5–4×2–4,8 см (рис. 1.-1–12).

Тип 2. Прямоугольные. Включает один экземп-
ляр из кургана № 39. Размеры рамки 5,6×4,2 см 
(рис. 1.-14).

Тип 3. Вытянуто-прямоугольные. Включает один 
экземпляр из кургана № 33. Размеры рамки 6×2,4 см 
(рис. 1.-13).

*** Пряжки из кургана № 25 были снабжены желез-
ной пластиной-шайбой, которая была нанизана на 
рамку. Функциональная необходимость данного элемен-
та не ясна.

Отдел II. Подвижный щиток, четко выделен-
ный от рамки. Щиток представляет собой пласти-
ну-полуобойму, перегнутую через основание рамки. 
Подотдел а — щиток крепится к ремню с помощью 
вставных шпеньков.

Тип 4. Прямоугольные, вытянутые по горизон-
тали. Вариант а — с прямоугольным коротким 
щитком. Включает один экземпляр из кургана № 9. 
Размеры рамки 5,4×2,8 см, размеры щитка 3×1,7 см 
(рис. 1.-15). 

Поясные бляхи из могильника Карбан-I пред-
ставлены двумя группами, двумя разрядами, тре-
мя разделами, двумя отделами, двумя подотделами, 
десятью типами, дополненными двенадцатью вари-
антами.

Группа I. Железные.
Разряд I. Бляхи-накладки, закрепляющиеся 

на ремне с помощью одного или нескольких встав-
ных металлических шпеньков.

Рис. 2. Поясные бляхи и наконечники ремней из объектов некрополя Карбан-I: 1 — курган № 7; 
2–4, 7, 9, 13, 15–29 — курган № 11; 5, 8 — курган № 33; 6, 12 — курган № 39; 

10–11, 14, 30 — курган № 27. 1–14 — железо; 15–29 — бронза; 30 — кость
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Раздел I. Пластина прямая или слегка согнутая.
Отдел I. Без колец и прорезей.
Тип 1. Подквадратные. Вариант а — малые (1,1–

1,6×1–1,4 см). Включает четыре экземпляра из кур-
ганов № 7 и 11 (3) (рис. 2.-1–4). Вариант б — средние 
(3,5×3,7 см). Включает один экземпляр из кургана 
№ 11 (рис. 2.-12). 

Тип 2. Прямоугольные. Вариант а — малые (2,2–
3,2×1,2–2,2 см). Включает шесть экземпляров из кур-
ганов № 11, 27 (2), 33 (2), 39 (рис. 2.-5–11). 

Тип 3. Розетковидные. Корпус напоминает со-
бой четырехлепестковую розетку. Вариант а — ма-

лые (2,8×2,8 см). Включает один экземпляр из кур-
гана № 27 (рис. 2.-13).

Отдел II. C одним кольцом. Подотдел а — не-
подвижное кольцо на короткой стороне пластины. 
Пластина и кольцо представляют собой единое целое.

Тип 4. Овально-прямоугольные. Вариант а — ма-
лые (3,7×1,8 см). Включает один экземпляр из курга-
на № 39 (рис. 3.-10).

Раздел II. Пластина с сильно загнутой короткой 
стороной или сложенная пополам в полуобойму.

Отдел I. Без колец и прорезей.

Рис. 3. Железные поясные бляхи и «блоки» из объектов некрополя Карбан-I: 1–2 — курган № 7; 
3, 11 — курган № 10; 4 — курган № 15; 5, 12 — курган № 11; 6, 18 — курган № 27; 7, 14 — курган № 33; 

8–10, 15–17 — курган № 38; 13 — курган № 14
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Тип 5. Прямоугольные. Вариант а — малые 
(4×1,7 см). Включает один экземпляр из кургана 
№ 11 (рис. 2.-14).

Отдел II. С одним кольцом. Подотдел б — под-
вижное кольцо на короткой (нижней) стороне плас-
тины, на ее загнутом конце. Пластина охватывает 
кольцо в месте своего перегиба.

Тип 6. Прямоугольные. Вариант а — малые 
(2–2,8×1,2–2,1 см). Включает пять экземпляров 
из курганов № 7, 10, 15, 27, 39 (рис. 3.-2–4, 6, 8).

Тип 7. Прямоугольно-овальные. Вариант а — ма-
лые (3×1,7–1,8 см). Включает три экземпляра из кур-
ганов № 11, 33, 39 (рис. 3.-5, 7, 9).

Тип 8. Округлые. Вариант а — малые (1,3×1,6 см). 
Включает один экземпляр из кургана № 7 (рис. 3.-1).

Группа II. Бронзовые.
Разряд I. Бляхи-накладки. Фиксируются на рем-

не с помощью одного или нескольких вставных ме-
таллических шпеньков.

Раздел I. Пластина прямая или слегка согнутая.
Отдел I. Без колец и прорезей. 
Тип 9. Прямоугольные. Вариант а — малые 

(1,9×1,2 см). Включает один экземпляр из кургана 
№ 11 (рис. 2.-15).

Разряд II. Бляхи-зажимы, фиксирующиеся к рем-
ню за счет плотного прижатия лицевой и тыльной 
частей корпуса без шпеньков.

Раздел III. Пластина, сложенная в обойму.
Отдел I. Без колец и прорезей.
Тип 10. Прямоугольные. Вариант а — малые 

(1–1,3×1,5–1,6 см). Включает тринадцать экземпля-
ров из кургана № 11 (рис. 2.-16–28).

«Наконечники-подвески» подразделяются на две 
группы, один разряд, один раздел, один отдел, 
два типа.

Группа I. Из цветного металла. 
Разряд I. Сплошные. Наконечник имеет монолит-

ный корпус без декоративных прорезей.
Раздел I. Вкладышевые. Ремень пропускается 

через втулку.
Отдел I. Цельная трубочка со срезанным «ложеч-

ковидным» передним краем. 
Тип 1. Язычковидные. Включает экземпляр 

из кургана № 11 размерами 4,6×0,8–1,4 см (рис. 2.-29).
Группа II. Костяные. 
Разряд I. Сплошные.
Раздел I. Вкладышевые. 
Отдел I. Цельная трубочка со срезанным «ложеч-

ковидным» передним краем. 
Тип 2. Килевидные. Включает экземпляр из кур-

гана № 27 размерами 4,2×1,3 см (рис. 2.-30). 
Результаты систематизации «блоков» выглядят 

следующим образом.
Группа I. Железные.
Разряд I. Кованые.
Раздел I. Сомкнутые.

Отдел I. Без фиксирующих элементов.
Тип 1. Овальные. Включает семь экземпляров 

из курганов № 10, 11, 14, 33, 39 (3). Размеры дан-
ных предметов варьируют: 2,3–3×1,9–2,6 см 
(рис. 3.-11–17).

Тип 2. Округлые-трапециевидные. Включает 
один экземпляр из кургана № 27. Размеры изделия 
6×2–2,6 см (рис. 3.-18). 

Обсуждение результатов
Среди поясных пряжек из комплекса Карбан-I 

представлены только железные образцы, что де-
монстрирует общую практику изготовления сна-
ряжения населением булан-кобинской культуры 
Алтая на протяжении II в. до н.э. — V в. н.э. Все эти 
предметы снабжены подвижным язычком, закре-
пленным на основании рамки. Данные изделия вы-
ступают одним из хронологических маркеров нача-
ла «гунно-сарматского» времени, связанным своим 
происхождением с материальной культурой цент-
ральноазиатских хунну II в. до н.э. — I в. н.э. [8, 
табл. XI, XII; 9, табл. 1, 3, 8, 10–12, 23, 26, 35, 40, 49, 50, 
52].  На Алтае железные подвижноязычковые пряжки 
распространились под влиянием хунну, по-видимому, 
не ранее второй трети II в. до н.э. [4, с. 41]. 

В количественном отношении в карбанской 
серии преобладают бесщитковые модификации, 
имеющие овальную в плане рамку (тип 1), сим-
метрично изогнутую или с прямым основани-
ем. В Центральной Азии такие экземпляры впер-
вые известны у хунну c I в. до н.э. [8, табл. XII.-2, 
4]. Народами разных областей восточной Евразии 
они широко использовались во II–V вв. н.э. [10, табл. 
XXXII.-10, 16; XLV.-28–29; XLVII.-3; 11, рис. 121–123; 
12, с. 62]. На территории Алтая начальный пери-
од использования бесщитковых овально-рамчатых 
пряжек пришелся на вторую половину I в. до н.э. — 
I в. н.э. В дальнейшем данные изделия стали самым 
популярным типом поясных застежек «булан-кобин-
цев» во II–V вв. н.э. [4, с. 30–31, 43].

Бесщитковая пряжка с прямоугольной рамкой 
укороченных пропорций (тип 2) с учетом хуннуских 
параллелей и археологических материалов Верхнего 
Енисея (Урбюн-III, Бай-Даг-II) могла появиться 
на Алтае в I в. до н.э. [8, табл. XII.-1; 9, табл. 11.-29; 
26.-8; 27.-16; 46.-8; 13, с. 177, рис. 7]. Более поздние 
аналогии им связаны с материалами II–IV вв. н.э. 
Верхнего Приобья, Среднего Енисея, Восточного 
Забайкалья [14, с. 87, рис. 50.-13; 15, с. 67, рис. 4, 
табл. XXXVIII.-3; 16, рис. 102.-3]. 

В свою очередь, прямоугольно-рамчатая пряж-
ка удлиненных пропорций (тип 3) имеет датиро-
ванные аналогии в снаряжении конца I — начала 
III в. н.э., зафиксированном у сяньби Юго-Восточного 
Забайкалья и у кочевников Тувы [17, табл. 81.-41; 
16, рис. 97.-3, 102.-4, 8]. В булан-кобинской культу-
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ре изделия данного типа зафиксированы в погре-
бениях III–IV вв. н.э. из могильников Айрыдаш-I 
и Степушка [4, с. 31; 18, табл. 17.-8, 9, с. 76]. Принимая 
во внимание известные археологические материалы, 
нижнюю хронологическую границу существования 
пряжек с прямоугольной длинной рамкой можно 
определить в границах II в. н.э. 

Хронологически показательной является пряжка 
с вытянуто-прямоугольной рамкой, снабженная вы-
деленным щитком в виде короткой подвижной пла-
стины-полуобоймы прямоугольной формы с шпень-
ковым креплением (тип 4а). Пластинчатые щитки 
такой конструкции ранее всех стали использовать 
хунну Монголии и Забайкалья в конце I в. до н.э. — 
I в. н.э. [8, табл. XI.-13, 17; 13, с. 209, рис. 3; 19, 
рис. 18.-4–6].  В начале I тыс. н.э. подвижные пла-
стинчатые щитки встречаются среди поясных гар-
нитур сяньби Юго-Восточного Забайкалья и Северо-
Западной Маньчжурии (конец I — начало III в. н.э.), 
а также в снаряжении кочевников Тувы (конец I — 
IV вв. н.э.) [20, табл. XI.-25, 27, 32, 45, 46; 17, табл. 81.-34; 
16, рис. 99.-3; 101.-1, 8].  На юге Западной Сибири 
пряжки с подвижным щитком получили распро-
странение в конце II — начале III в. н.э. [15, с. 66–67, 
102–104, 114]. 

У скотоводов Алтая подвижноязычковые пряж-
ки с пластинчатым щитком-полуобоймой появились 
во II в. н.э. под влиянием традиций материальной 
культуры ранних сяньби. Судя по имеющимся ис-
точникам, они стали широко использоваться с кон-
ца II–III в. н.э. [4, с. 46]. Обнаруженная в могильнике 
Карбан-I пряжка типа 3а с прямоугольным коротким 
щитком имеет аналогию в сяньбийском некрополе 
конца I — начала III вв. н.э. Зоргол-I из Восточного 
Забайкалья [16, рис. 101.-8]. В булан-кобинской куль-
туре похожий экземпляр зафиксирован в погре-
бальном комплексе Айрыдаш-I, который датирует-
ся в широких рамках III — начала IV в. н.э. [4, с. 34]. 

Несмотря на сравнительную многочисленность, 
рассмотренная серия пряжек не отличается большим 
разнообразием типов. Данное обстоятельство свиде-
тельствует о существовании у скотоводов, оставив-
ших могильник Карбан-I, определенного «стандар-
та» оформления поясных застежек, а также может 
демонстрировать совершение захоронений в корот-
кий промежуток времени. 

В большинстве погребений некрополя Карбан-I 
найдены железные бляхи. Среди них преобладают (13 
экз.) изделия из прямой или слегка изогнутой пла-
стины, без колец и прорезей, подквадратной (тип 1а–
б) и прямоугольной (тип 2а) формы. В Центральной 
Азии они зафиксированы уже у хунну в конце I 
в. до н.э. — начале I в. н.э. [21, рис. 4.-22; 8.-17, 22; 
10.-14; 13, с. 209, 233, 235, 253, 257].  Данные гарни-
туры довольно многочисленны в снаряжении север-
ных сяньби конца I — начала IV в. н.э. [16, рис. 96.-6; 

97.-4, 7; 99.-1, 2, 5–7, 10; 100.-2–4; 101.-2–7; 103.-1–4], 
от которых они распространились у кочевников 
Тувы во II–IV вв. н.э. [20, табл. XII.-9; 12, с. 61, 65]. 
На Алтае железные поясные бляхи типов 1а–б, 2а 
появились в раннесяньбийское время (условно 
со II в. н.э.) и широко применялись до конца существо-
вания булан-кобинской культуры [4, с. 72]. Данные из-
делия представляют собой результат местного раз-
вития ременных гарнитур, в определенной степени 
«подражающих» сяньбийским образцам [3, с. 128].

Железная розетковидная бляха-накладка 
с шпеньковым креплением (тип 3) не имеет анало-
гий в известных материалах булан-кобинской куль-
туры. По своему облику она напоминает полихром-
ные бляхи хунну Монголии и Забайкалья конца 
I в. до н.э. — I в. н.э. [8, табл. XIX.-19]. 

Железная бляха-накладка с неподвижным коль-
цом на нижней стороне овально-прямоугольного 
корпуса (тип 4) может иметь своим исходным прото-
типом ременные гарнитуры хунну конца I в. до н.э. — 
I в. н.э. [8, табл. ХIII.-1, 2, 4–7; 21, рис. 13.-5; 19, 
рис. 19.-8].  К таким изделиям, вероятно, подвешива-
лись портупейные ремешки для закрепления каких-
то предметов. На Алтае похожие поясные бляхи 
известны в погребальных комплексах позднесянь-
бийского и жужанского периодов [1, рис. 15.-26, 17.-2; 
18, с. 82, 89]. С учетом карбанской находки их дати-
ровка определяется в широких рамках II–V вв. н.э. 

Железная бляха, представляющая собой прямо-
угольную согнутую в полуобойму пластину без колец 
(тип 5), относится к редким элементам снаряжения, 
точные аналогии которым в памятниках булан-
кобинской культуры нам не известны. В качестве 
сравнения можно указать на железные экземпля-
ры с предположительно «утраченными» кольцами 
и бронзовую узкую бляху из погребений IV в. н.э. 
комплекса Степушка [18, табл. 19-13; рис. 40.-11–13]. 
Имеются основания для предположения о появле-
нии блях данного типа в контексте генезиса пряжек 
с подвижными пластинчатыми щитками-полуобой-
мами, а также похожих по конструкции наконеч-
ников ремней из памятников Алтая, датирующихся 
не ранее конца II в. н.э. [4, с. 88]. 

Железные бляхи-накладки в виде пластин полу-
обойм с подвижным кольцом на нижней стороне 
корпуса (суммарно 9 экз.) прямоугольной (тип 6), 
овально-прямоугольной (тип 7), округлой (тип 8) 
формы имеют ранние актуальные для определения 
относительной хронологии аналогии в снаряжении 
сяньби Восточного Забайкалья (конец I — начало 
III в. н.э.) и населения Тувы (II–IV вв. н.э.) [20, 
табл. XI.-13–24, 47; XII.-5–7, 23–28; 22, рис. 1.-4, 6, 10; 
3.-4, 12; 16, рис. 96.-5]. На Алтае подобные гарниту-
ры широко представлены во II–V вв. н.э. [23, рис. 
44; 1, рис. 6.-29–31; 7.-3–5, 7, 11, 12, 17, 19, 32, 33; 11.-
25–27; 13.-12, 13; 17.-12; 4, с. 64, 66, 75; 18, с. 82, 89–90]. 
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Установлено, что к одному такому изделию из курга-
на № 27 некрополя Карбан-I подвешивались камен-
ный оселок и плеть с костяной рукоятью.

Достаточно многочисленными (14 экз.) в могиль-
нике Карбан-I являются бляхи из цветного метал-
ла, входившие в состав наборного пояса из кургана 
№ 11. Бронзовая бляха-накладка, сделанная из пря-
мой четырехугольной в плане пластины (тип 9) 
и фиксирующаяся к ремню с помощью вставного 
шпенька, не имеет точных аналогий в снаряжении 
«булан-кобинцев». Наиболее близкие ей, но не идентич-
ные и, по-видимому, более поздние экземпляры найде-
ны на Алтае в памятниках середины III — IV вв. н.э. [24, 
рис. 6.-9, 10; 18, c. 90, табл. 19.-9].

Бронзовые бляхи-зажимы без колец и прорезей, 
фиксирующиеся за счет плотного прижатия лице-
вой и тыльной частей корпуса в виде обоймы, пред-
ставлены тринадцатью изделиями (тип 10). К ремню 
они могли крепиться путем продевания в горизон-
тальные прорези, равномерно расположенные по его 
длине****. В погребениях булан-кобинской культуры 
такие детали поясов обнаружены впервые. В свя-
зи с этим их относительная хронология может быть 
установлена с учетом археологического возраста по-
гребения, в котором они обнаружены. Возможно, 
на основе данных гарнитур были разработаны по-
ясные бляхи-полуобоймы со шпеньковым крепле-
нием без колец, встречающиеся в комплексе снаря-
жения III–IV вв. н.э. [4, с. 78–79; 18, с. 91]. 

Следует отметить, что поясные бляхи из могиль-
ника Карбан-I характеризуются значительным раз-
нообразием. Принимая во внимание «нижнюю» 
временную границу датированных типов изделий, 
можно сделать вывод, что они относятся к ран-
ннесяньбийскому периоду (II — первая половина 
III в. н.э.). Рассмотренные гарнитуры подтвержда-
ют общую тенденцию эволюции поясов населения 
Алтая со II в. н.э., выражавшуюся в широком ис-
пользовании железных блях-накладок из прямых 
пластин и пластин-полуобойм с подвижным коль-
цом, а также сохранении большой вариабельности 
в их оформлении. 

Сравнительное исследование «наконечников-
подвесок» показало, что бронзовый вкладышевый 
ложечковидный экземпляр типа 1 имеет ранние ана-
логии в памятниках центральноазиатских хунну кон-
ца I в. до н.э. — I в. н.э. [25, fig. 50.-36]. В хронологи-
ческом отношении этот образец позже бронзовых 
цельнолитых экземпляров с прорезной втулкой, по-
лучивших распространение у народов Северной Азии 
во II–I вв. до н.э. от хунну [26, рис. 58.-21; 27, табл. 
40.-22–24; 74.-3, 4, 24, 29; 89.-16–17; 7, рис. 16.-1–2; 

**** Вероятность такого способа крепления под-
тверждают материалы булан-кобинского некрополя 
Степушка (Центральный Алтай) [18, с. 99, табл. 19.-13, 
рис. 77.-13].

31.-17–18; 33.-8, 18; 38.-4, 8]. Вопрос о времени по-
явления в булан-кобинской культуре аналогичных 
карбанскому изделий требует отдельного исследо-
вания. Важно подчеркнуть, что данный предмет был 
сделан из бронзовой пластины, а не отлит в форме, 
что определенно указывает на технологическую тра-
дицию обработки цветного металла, широко пред-
ставленную на Алтае во II–V вв. н.э. [28, с. 53–54, 
191–192, 195–200]. На генезис рассматриваемого 
типа наконечников могла оказать влияние практи-
ка изготовления похожих железных экземпляров, 
зафиксированная у разных народов Центральной 
и Северной Азии [14, с. 86, рис. 52.-13; 17, табл. 81.-3, 4; 
27, табл. 40.-26–32; 74.-54; 76.-2–3]. В булан-ко-
бинской культуре подобные железные подвес-
ные наконечники датируются второй половиной 
I в. до н.э. — началом II в. н.э. [4, с. 90]. В целом 
материалы могильника Карбан-I свидетельствуют 
о том, что заключительный период использования 
бронзовых «наконечников-подвесок» типа 1 у на-
селения Алтая приходится на II–III вв. н.э.

Костяной «наконечник-подвеска» типа 2 обна-
руживает подобия в снаряжении из памятников бу-
лан-кобинской культуры, датирующихся преиму-
щественно II в. до н.э. — I в. н.э. и реже II–III вв. н.э. 
[24, рис. 10.-1; 23, рис. 21.-2; 4, с. 84, 91].  Основная 
проблема генезиса таких изделий у населения Алтая 
заключается в том, что мы не имеем прочных осно-
ваний для связи их происхождения с похожими 
костяными образцами центральноазиатских хун-
ну II–I вв. до н.э. либо с местными бронзовыми на-
конечниками. Отдельной проработки требует вопрос 
о том, могли ли хуннуские костяные «наконечники-
подвески» продолжать линию развития аналогич-
ных предметов скифо-сакского времени.

При изучении такой разновидности поясных гар-
нитур, как «блоки», было установлено, что железные 
изделия типа 1 массово представлены в снаряжении 
населения булан-кобинской культуры на протяже-
нии II–V вв. н.э. [4, с. 94–95; 18, с. 94, 96]. За предела-
ми Алтая они наиболее часто встречены у кочевни-
ков Тувы в III–IV вв. н.э. [22, с. 70–71]. Единственный 
«блок» типа 2 не имеет аналогий в известных нам 
материалах булан-кобинской культуры. Датировка 
данного экземпляра может быть определена в широ-
ких рамках сяньбийского времени (II — первая по-
ловина IV в. н.э.). По своему облику он напомина-
ет «т-образные» пряжки и распределители ремней, 
применявшиеся скотоводами Алтая в III–V вв. н.э. 
[4, с. 44–45, 50, 53, 54, 93]. 

Изучение взаимной встречаемости рассмотрен-
ных категорий предметов предоставляет основа-
ния для вывода о значительном разнообразии по-
ясов «булан-кобинцев», хоронивших на некрополе 
Карбан-I. Установлено, что в шести захоронениях 
(курганы № 7, 11, 15, 27, 33, 39) присутствовали семь 
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полных наборных поясов, у шести из которых со-
хранившиеся детали зафиксированы in situ. Данные 
комплекты по материалу гарнитур, количеству раз-
новидностей блях и их качественному составу, а так-
же наличию или отсутствию «наконечников-подве-
сок» и «блоков» были разделены на следующие типы 
и варианты.

Тип 1. С железными гарнитурами, представлен-
ными одной разновидностью блях в виде пласти-
ны-полуобоймы с подвижным кольцом на короткой 
стороне корпуса. Вариант а — без дополнительных 
элементов: пояс из кургана № 15 (имеет пряжку типа 
1 и бляху типа 6).

Тип 2. С железными гарнитурами, представлен-
ными двумя разновидностями блях в виде прямых 
пластин без колец и прорезей и полуобойм с под-
вижным кольцом. Вариант а — без дополнитель-
ных элементов: пояс из кургана № 7 (имеет пряжку 
типа 1 и бляхи типов 1а, 6, 8). Вариант б — с «бло-
ками» типа 1: пояса из курганов № 33 (имеет пряж-
ку типа 2, бляхи типов 2а, 7) и № 39 (имеет пряжку 
типа 1, бляхи типов 2а, 7).

Тип 3. С железными гарнитурами — двумя раз-
новидностями железных блях в виде пластины-по-
луобоймы с подвижным кольцом, а также прямой 
пластины с неподвижным кольцом. Вариант а — 
с «блоками» типа 1: пояс из кургана № 39 (имеет 
пряжку типа 2, бляхи типов 4, 6).

Тип 4. С железными и бронзовыми гарнитурами, 
представленными более чем тремя разновидностями 
блях в виде прямых пластин без колец и прорезей, 
полуобойм с подвижным кольцом, а также обойм-за-
жимов. Вариант а — с «наконечником-подвеской» 
(тип 1) и кольцевым «блоком» (тип 1): пояс из кур-
гана № 11 (имеет пряжку типа 1 и бляхи типов 
1а–б, 2а, 7, 9, 10).

Тип 5. С железными и костяными гарнитура-
ми — двумя разновидностями блях в виде прямых 
пластин и полуобоймы с подвижным кольцом. 
Вариант а — с «наконечником-подвеской» (тип 2) 
и «блоком» (тип 2): пояс из кургана № 27 (имеет 
пряжку типа 1 и бляхи типов 2а, 3а, 7). 

Наборные пояса типов 1–3 встречаются в сна-
ряжении населения Алтая в сяньбийский (II — пер-
вая половина IV в. н.э.) и жужанский (вторая по-
ловина IV — V в. н.э.) периоды [4, с. 111]. Аналогии 
наборным поясам типов 4 и 5 в известных материа-
лах булан-кобинской культуры не зафиксированы. 
Выявленная разница в качественном и количествен-

ном составе гарнитур поясов отражает персональ-
ные предпочтения и, вероятно, социальные различия 
их владельцев. В этом плане отмечено, что наиболее 
разнообразные по качественному и количественно-
му составу наборные пояса происходили из погре-
бений мужчин с «богатым» сопроводительным ин-
вентарем.

Заключение
В результате классификации гарнитур 16 поясов 

из объектов некрополя Карбан-I выделены четы-
ре типа пряжек, десять типов блях, два типа «нако-
нечников-подвесок», два типа «блоков». Типология 
систематизированных изделий с привлечением ана-
логий из археологических памятников отдельных 
областей Центральной, Средней и Северной Азии 
позволила определить относительную хроноло-
гию находок и наметить возможные направления 
их генезиса у населения Алтая в первой половине 
I тыс. н.э. Установлено, что большинство типов пред-
метов имеют начальный период бытования в регио-
не не ранее II в. н.э. и являются местной переработ-
кой образцов снаряжения хунну и сяньби. Датировка 
некоторых экземпляров в дальнейшем будет скор-
ректирована с учетом более точного определения 
археологического возраста погребений, в которых 
они были найдены. 

Изучение взаимной встречаемости разных кате-
горий гарнитур позволило выделить пять типов на-
борных поясов, среди которых имеются как широко 
встречающиеся, так и редкие модификации, в том 
числе не известные у других групп населения булан-
кобинской культуры. В трех курганах обнаружены 
по два простых пояса. Зафиксированы единичные 
случаи присутствия с умершими наборного и про-
стого поясов, а также двух наборных поясов. Разница 
в качественном и количественном составе поясных 
принадлежностей отражает персональные предпо-
чтения и, очевидно, социальные различия людей, 
свидетельствуя о неоднородности общества ското-
водов, оставивших данный некрополь. Проведенное 
исследование подтверждает ранее выявленные об-
щие тенденции эволюции снаряжения «булан-кобин-
цев» в начале I тыс. н.э. Вместе с тем публикуемые 
материалы демонстрируют определенное локаль-
ное своеобразие облика материальной культуры 
отдельных групп кочевников, отражающее особен-
ности исторических судеб скотоводов Алтая в сянь-
бийское время. 
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