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серия объектов состоит из более 130 захоронений, раскопанных на несколь-
ких памятниках (Берель, Верх-Еланда-II, Верх-Уймон, Дялян, Катанда-I, Кок-
Паш, Степушка, Чендек, Усть-Бийке-III, Яломан-II) (рис.). Несмотря на имею-
щийся опыт их изучения, приходится констатировать, что значительная часть 
материалов по-прежнему остается не введенной в научный оборот. Кроме 
того, за редким исключением, отсутствуют полностью раскопанные некропо-
ли предтюркского времени. Очевидна необходимость продолжения полевых 
исследований памятников указанного периода, а также комплексного изуче-
ния уже имеющихся источников. В связи с этим весьма актуальны новые дан-
ные, полученные в ходе анализа и интерпретации новых материалов раскопок 
некрополя предтюркского времени Чобурак-I в Северном Алтае. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРЬГИ КОЧЕВНИКОВ АЛТАЯ  
ЖУЖАНСКОГО ПЕРИОДА (по материалам комплекса Чобурак-I)
Исследование выполнено в рамках проекта «Тюркский мир „Большого Алтая“: 

единство и многообразие в истории и современности»  
(реестровый номер 748715Ф.99.1.ББ97АА00002)

В результате раскопок некрополя Чобурак-I (Северный Алтай) получен пред-
ставительный массив материалов для исследования различных сюжетов исто-
рии кочевников жужанского времени (Серегин и др., 2023). Одним из ярких 
элементов обнаруженного предметного комплекса являлись серьги из цветно-
го металла, найденные в женских погребениях. В двух случаях такие предметы 
были найдены в области тазовых костей (курганы №33 и 34), а в одном — под 
головой покойной (курган №32а). Анализ находок позволил выделить два типа 
серег по конструкции, способу фиксации на ухе, виду и форме основания.

К первому типу относятся три крючковые серьги из проволоки овального 
сечения, имеющие верхушку (щиток) в виде плоской двойной концентриче-
ской спирали с разными размерами и нижней части (рис.-1, 2, 4). У населения 
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Алтая такие изделия появились под влиянием ювелирных традиций племен 
сяньби конца I — начала III в. н.э. (Яремчук, 2005, рис. 114.-1–3, 5, 9, 10; Ковы-
чев, 2006, рис. 5.-25–27, 29; Худяков, Юй Су-Хуа, 2006, рис. 1.-15, 16, 20; и др.). 
Достаточно многочисленные аналогии им зафиксированы в материалах бу-
лан-кобинской культуры середины III – V в. н.э. 

Серьги из цветного металла из погребального комплекса Чобурак-I:  
1, 2 — курган №34; 4 — курган №33; 3, 5 — курган №32а

Второй тип серег включает экземпляр с сомкнутым овальным кольцом из 
проволоки с подквадратным сечением и выделенным основанием в форме 
цилиндрической спирали (рис.-5). Еще одно такое украшение сохранилось 
фрагментарно (рис.-3). Серьги рассматриваемой конструкции выступают од-
ним из индикаторов предметного комплекса из объектов позднего этапа (2-я 
половина IV — V в. н.э.) булан-кобинской культуры (Соенов, 2000, рис. 7.-9; 
Тетерин, 2005, рис. 2.-29). 

Второй тип серег из объектов некрополя Чобурак-I выступает одним из 
хронологических маркеров предметного комплекса, свидетельствующим 
о датировке данного памятника серединой — 2-й половиной IV в. н.э. 
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