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РАННЕТЮРКСКИЙ РИТУАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ  
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Резюме. В статье представлены результаты раскопок раннетюркского объек
та, исследованного участниками археологической экспедиции АлтГУ на памятнике 
ЧобуракI. Данный погребальнопоминальный комплекс расположен на правом бе
регу р. Катуни, к югу от с. Еланда Чемальского района Республики Алтай. Публикуе
мый объект представлял собой небольшую одиночную округлую насыпь (вероятно, 
с кольцевой выкладкой), рядом с которой на уровне древнего горизонта обнаружены 
железные удила. С учетом морфологических характеристик данной находки, а так
же имеющихся аналогий в материалах раскопок памятников в разных частях Алтая 
объект №37 комплекса ЧобуракI предварительно отнесен к начальным этапам в раз
витии культуры раннесредневековых тюрок и датирован в рамках 2й половины V — 
1й половины VII в. н.э.
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EARLY TURKIC RITUAL OBJECT FROM NORTHERN ALTAI
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Abstract. The article presents the results of the excavations of an early Turkic object 
studied by the participants of the archaeological expedition of Altai State University at the 
ChoburakI site. This funeral and memorial complex is located on the right bank of the 
Katun river, south of the Elanda village, in the Chemal district of the Altai Republic. The 
object was a small single round mound (probably with a ring layout), next to which iron bits 
were discovered at the level of the ancient horizon. Taking into account the morphological 
characteristics of this find, as well as the analogies in the materials of sites in different parts 
of Altai, object №37 of the ChoburakI complex is tentatively assigned to the initial stages of 
the culture of the early medieval Turks and dated within the second half of the 5th — the first 
half of 7th centuries AD. 
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Важной характеристикой поминальной обрядности раннесредневековых 
тюрок Центральной Азии является вариабельность традиций, которая фик
сируется в ходе раскопок археологических памятников и находит отражение 
в виде конструкций и сохранившихся остатков ритуальных действий. Очевид
но, что это разнообразие обусловлено целым рядом факторов — неоднородно
стью этнокультурного состава рассматриваемой общности, трансформацией 
существовавших практик под влиянием других групп кочевников, динамикой 
исторической ситуации и др. Вместе с тем некий «стандарт» поминальных 
сооружений тюрок, сформировавшийся уже на ранних этапах существова
ния данной общности, оставался в целом неизменным — четырехугольная 
(главным образом, подквадратная) оградка из плит с различными внешними 
(каменные изваяния, стелы, балбалы и др.) и внутренними (столбовая и/или 
жертвенная ямка, ящичек и др.) объектами, устроенная одиночно либо рядом 
с другими подобными конструкциями. Такие сооружения, судя по имеющимся 
материалам, возводились на протяжении всей 2й половины I тыс. н.э. 

Своего рода отклонением от «стандартных» форм поминальных ком
плексов раннесредневековых тюрок были объекты округлой формы, пред
ставленные как оградками, так и простыми насыпями. Различные аспекты 
изучения таких сооружений неоднократно рассматривались специалистами 
при публикации материалов раскопок и в работах обобщающего характера 
(Могильников, 1994, с. 106–108, 112–113; Матренин, Сарафанов, 2006, с. 207; 
Кубарев, 2018, с. 87; Серегин, Васютин, 2020, с. 133–135; и др.), однако многие 
вопросы, связанные с их этнокультурной и хронологической интерпретаци
ей, остаются открытыми. Во многом это связано с ограниченным объемом 
имеющихся источников. В настоящей статье представлены материалы раско
пок одного из подобных объектов, исследованных на памятнике ЧобуракI. 

Погребальнопоминальный комплекс ЧобуракI расположен в Чемаль
ском районе Республики Алтай, к югу от с. Еланда, на правобережной террасе 
р. Катуни (рис. 1). Данный памятник выявлен в ходе разведочных работ, 
проведенных сотрудником АлтГУ М.Т. Абдулганеевым в 1980 г. В конце 
1980х — начале 1990х гг. несколько объектов 2й половины I тыс. н.э., в том 
числе округлых конструкций, исследованы на комплексе ЧобуракI Цен
тральноалтайским отрядом археологической экспедиции ИИФиФ СО АН 



241

СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) под руководством А.П. Бородовского (1994). 
Шесть кольцевых оградок раскопаны на данном памятнике участниками Ка
тунской археологической экспедиции АлтГУ в 2007 г. (Семибратов, Матре
нин, 2008, с. 54–66). Небольшая серия подобных объектов, часть которых 
опубликована (Серегин, Горбунов, Тишкин, 2016), выявлена в составе ком
плекса ЧобуракI и изучена в ходе работ Чемальской экспедиции, организо
ванных в 2015 г. и продолжающихся по настоящее время. 

Рис. 1. Расположение погребально-поминального комплекса Чобурак-I  
Fig. 1. Location of the funeral and memorial complex Choburak-I

Объект №37 расположен в северной части памятника ЧобуракI. Не
большая насыпь, довольно сильно задернованная и частично поврежденная 
проходившей через нее полевой дорогой, представляла собой одиночное со
оружение. При этом рассматриваемый объект находился в непосредственной 
близости от курганов различных хронологических периодов и тюркских под
квадратных оградок. Отметим, что в нескольких метрах к юговостоку рас
положена группа погребений буланкобинской археологической культуры 
предтюркского времени (Серегин и др., 2023). 
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В результате зачистки объекта №37 выявлена насыпь округлой фор
мы из средних и небольших камней (рис. 2). Диаметр сооружения состав
лял 3,3 м, высота — до 0,45 м. По краю насыпи хорошо заметна некоторая 
концентрация более крупных камней, которые могли составлять округлую 
выкладкукрепиду, однако полноценное кольцо не было зафиксировано. Раз
борка наземного сооружения показала отсутствие какихлибо дополнитель
ных конструкций, а также могильной ямы. В ходе зачистки площади объекта 
в 0,3 м к северу от края насыпи на уровне древнего горизонта обнаружены же

Рис. 2. Объект №37 памятника Чобурак-I  
Fig. 2. Object No. 37 of the Choburak-I site
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лезные удила (рис. 3). Они имеют звенья с гладкими стержнями прямоуголь
ного сечения, кольчатые внешние окончания овальной, слегка каплевидной 
формы и крюковое соединение внутренних окончаний. Длина звеньев — от 
8,0 до 8,9 см. Интересной особенностью одного звена является конструкция 
внешнего окончания, указывающая на его ремонт. Видимо, оригинальное 
кольцо было сломано, и на его место приварили другое. В результате данной 
операции оно приобрело несколько иной абрис — его овал вытянут больше 

Рис. 3. Железные удила, обнаруженные рядом с объектом №37 памятника Чобурак-I  
Fig. 3. Iron bits discovered near objects No. 37 of the Choburak-I site
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по вертикали, тогда как у кольца целого звена он вытянут по горизонтали.  
Разведенные окончания кольца были выгнуты параллельно стержню звена 
и наложены на него, но в этом месте остался существенный зазор.

Материалы раскопок объекта №37 комплекса ЧобуракI позволяют об
ратиться к дискуссионным вопросам, связанным с интерпретацией отдель
ных сторон поминальной обрядности раннесредневековых тюрок. Изучение 
довольно представительной серии сооружений (кольцевых оградок и курга
нов) показало их принадлежность к культуре тюрок, причем имеются осно
вания для заключения о том, что значительная, если не большая часть таких 
объектов относится к раннетюркскому периоду (Кубарев, 1979, рис. 19; Илю
шин, 1990, рис. 1; Мамадаков, Горбунов, 1997, рис. VI.24–25; Соенов и др., 
2009, с. 80–81, рис. 13–23; и др.). Не исключено, что фиксация «нестандарт
ных» комплексов на начальных этапах развития культуры отражает своего 
рода «поиск» форм обрядовой практики, происходивший у тюрок параллель
но со сложением «классических» поминальных сооружений. 

Определению хронологии объекта №37 в рамках раннетюркского вре
мени (2я половина V — 1я половина VII в. н.э.) не противоречат морфоло
гические характеристики железных удил, обнаруженных рядом с насыпью. 
Похожие изделия, существенными признаками которых являются крюковое 
соединение звеньев, кольчатые внешние окончания овальнокаплевидной 
формы и небольшие размеры, обнаружены в ходе раскопок серии объек
тов обозначенного периода (Гаврилова, 1965, табл. IV.7; Могильников, 1994, 
рис. 2.2, Соенов, Эбель, 1996, рис. 1.2, Кубарев, 2005, табл. 111.1; и др.). 
Ближайшими в территориальном отношении аналогиями являются удила 
из раннетюркских оградок комплексов БикеIII (Соенов и др., 2009, рис. 6.4) 
и АйрыдашI (ограда №121, неопубликованные материалы работ А.С. Сура
закова), исследованных в Чемальском районе Республики Алтай. 

Таким образом, объект №37 памятника ЧобуракI может быть предва
рительно отнесен к раннетюркскому времени. С учетом отмеченной ранее 
предполагаемой генетической связи между кольцевыми оградками (а также, 
вероятно, округлыми насыпями без погребений) тюрок и ритуальными со
оружениями населения буланкобинской культуры (Матренин, Сарафанов, 
2006, с. 207; Кубарев, 2018, с. 87) показательным является расположение пу
бликуемого комплекса в непосредственной близости от некрополя жужан
ского периода. Дальнейшие раскопки подобных поминальных объектов, 
а также детальное изучение уже имеющихся материалов позволят более под
робно рассматривать сложные этнокультурные процессы, происходившие на 
Алтае в середине I тыс. н.э.
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