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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УДИЛА СО СТРЕМЕВИДНЫМИ  
ОКОНЧАНИЯМИ ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ГУСЕЛЕТОВО-VI  

(Романовский район Алтайского края): КОМПЛЕКСНОЕ  
ОПИСАНИЕ И РЕНТГЕНОФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Алексей Алексеевич Тишкин
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Резюме. Отдельные случайные археологические находки, хранящиеся в фон
дах Алтайского государственного краеведческого музея (г. Барнаул, Россия), явля
ются дополнительными источниками для изучения материальной культуры древних 
кочевников. В данной публикации детально представлены металлические удила со 
стремевидными окончаниями, которые были обнаружены около с. Гуселетово в Ро
мановском районе Алтайского края. Они являются хорошим хронологическим инди
катором. На территории Кулунды и ближайших лесостепных районов таких изделий 
или их частей обнаружено немного. В ходе формирования базы данных о химическом 
составе деталей конского снаряжения аржаномайэмирского времени автором осу
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ществлялся рентгенофлюоресцентный анализ обоих звеньев. Полученные результа
ты, а также фиксация некоторых особенностей изделия позволили сделать заключе
ние о предполагаемой технологии изготовления.

Ключевые слова: Кулундинская степь, Гуселетово, местонахождение, металличе
ские удила, музей, рентгенофлюоресцентный анализ
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METAL BITS WITH STIRRUP-LIKE ENDS FROM THE GUSELETOVO-VI  
SITE (Romanovsky district, Altai Krai): COMPLEX DESCRIPTION  

AND X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS

Alexey A. Tishkin
Altai State University, Barnaul, Russia

Abstract. Individual accidental archaeological finds stored in the collections of the Altai 
State Museum of Local Lore (Barnaul, Russia) are additional sources for studying the material 
culture of ancient nomads. This publication presents in detail metal bits with stirruplike, which 
were discovered near the village of Guseletovo in the Romanovsky district of Altai Krai. They are 
a good chronological indicator. On the territory of Kulunda and the nearest foreststeppe areas 
few such items or their parts were found. During the formation of a database on the chemical 
composition of parts of horse equipment of the ArzhanMayemir time, the author carried out Xray 
fluorescence analysis of both links. The results obtained, as well as the fixation of some features of 
the item allowed us to draw a conclusion about the presumed manufacturing technology.

Keywords: Kulundinskaya steppe, Guseletovo, site, metal bits, museum, Xray 
fluorescence analysis
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В Алтайском государственном краеведческом музее (АГКМ, г. Барнаул, 
Россия) хранятся целые металлические удила (рис.) со стремевидными окон
чаниями (ОФ 15224/2), которые являются важным источником для изучения 
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культуры древних кочевников. Информация о них уже была кратко опубли
кована (Ведянин, Тишкин, 1995, с. 205–207; Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 68–69, 
рис. 47.9). Основная цель данной публикации — представить всесторонние 
результаты рентгенофлюоресцентного анализа находки. Необходимое те
стирование было выполнено в музее с помощью портативного спектроме
тра «INNOVХ SYSTEMS» ALPHA SERIESTM (модель Альфа2000). Также есть 
смысл отразить контекст обнаружения изделия и дать подробное описание 
этого базового элемента конского снаряжения. Данное исследование явля

Металлические удила из местонахождения Гуселетово-VI (фотоснимки автора)  
Metal bits from the Guseletovo-VI site (photos by the author)



264

ется продолжением целенаправленного формирования автором базы дан
ных с комплексной характеристикой обозначенной категории предметов, 
найденных при различных обстоятельствах на Алтае, а также на ближайших 
степных и лесостепных территориях.

В июне 1991 г. главный агроном совхоза «Гуселетовский» В.И. Путилин 
на полевой дороге нашел металлические удила, которые он передал в крае
ведческий музей. Местонахождение, получившее обозначение ГуселетовоVI, 
визуально обследовалось сотрудником Алтайского государственного уни
верситета С.Д. Ведяниным в 1993 г., но поблизости никаких археологических 
памятников обнаружить не удалось (Ведянин, Тишкин, 1995, с. 205–206). 
Территория зафиксированного объекта административно относится к Ро
мановскому району Алтайского края, а географически — к Кулундинской 
степи, неподалеку от ленточного бора. Вполне возможно, что это обычная 
случайная находка, о чем свидетельствует внешний вид изделия. Однако не 
стоит исключать вариант того, что удила могли входить в состав клада или 
приклада. Такая практика была распространена в раннескифское время на 
юге Западной Сибири (Уманский, 1970; Бородаев, 1998; Автушкова, Плахута, 
2000; и др.). Стоит отметить, что для этого региона характерны находки, по
врежденные в ходе распашки, а также известны факты обнаружения отдель
ных звеньев (Шамшин, 1993, с. 78, рис. 5.2; Тишкин, Филиппова, 2023; и др.).

Удила из ГуселетовоVI по ранее предложенной классификации отно
сятся к самому распространенному типу 1, который характеризуется сле
дующими показателями: двусоставные, соединеннокольчатые, с гладкими 
и округлыми в сечении стрежнями звеньев (грызлами), со стремевидными 
окончаниями и отверстиями колокольчиковидной формы (рис.1–2). Они 
имеют множество аналогий, которые в основном датируются раннескиф
ским временем (Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 68–69). Изделие покрыто ровной 
патиной. Это позволяет заключить, что удила долгое время лежали на по
верхности земли или неглубоко от нее. В некоторых местах остались следы 
прикипевшего грунта (на литейных швах и в разных углублениях). Длина 
удил в развернутом состоянии составляет 18,6 см. У одного (асимметрич
ного)1 звена в стремевидном окончании остались увеличенные литейные 
швы, которые не были удалены (рис.3–4). Длина этого звена вместе с высту
пами — 9,87 см (здесь и далее даны измерения, выполненные электронным 
штангенциркулем). Литейные швы имеются как внутри стремевидного окон
чания, так и снаружи его (рис.5–6), а также идут с двух сторон по грызлу до 
внутреннего соединительного кольца, где имеется своеобразное расширение 
(рис.7–8), которое сформировано в процессе изготовления модели. На зве
не есть следы некачественной отливки (рис.2, 5, 6). Диаметры грызла в цен
тре 0,85×0,82 см. Размеры стремевидного окончания такие: длина — 2,95 см, 

1 Данный термин использован Р.С. Минасяном (1994, с. 158): стремевидное 
окончание и соединительное кольцо на другом конце находятся в разных плоскостях, 
перпендикулярных друг другу. У симметричного звена указанные части располагают
ся в одной плоскости.
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ширина у основания (где выступы) — 2,35 см, толщина там же — 0,67 см. 
Параметры внутреннего пространства колокольчиковидной формы без уче
та наплывов из литейного шва — 1,74×1,41 см (даны по центру). Свободное 
отверстие составляет всего 1,32×0,85 см. Такая ситуация указывает, что изде
лие, по всей видимости, не эксплуатировалось. Выступы на окончании ока
зались разного размера. Один длиннее (0,43 см), а другой короче (0,23 см). 
Внутреннее соединительное кольцо имеет следующие внешние параметры — 
2,04×1,66 см. Ширина его — от 0,63 см до 0,8 см, толщина — 0,39–0,48 см. Это 
кольцо неровное, на крае имеется хорошо выраженное утолщение длиной 
1,57 см, шириной 0,63–0,77 см (рис.2. 5, 7, 8). Такая деталь является хорошим 
индикатором для реконструкции способа литья удил (Минасян, 1994, с. 158). 
Возможно, что утолщение в таком виде специально формировалось для уси
ления одной из самых рабочих зон. Нередко находят удила, у которых имен
но соединительные кольца сильно источены во время эксплуатации, даже до 
такого состояния, что образуется разрыв. Внутренние размеры рассмотрен
ного соединительного кольца — 1,18×0,88 см.

Второе звено особых вопросов не вызывает. Оно также отлито по 
утрачиваемой восковой модели. Единственная особенность — стремевид
ное окончание неестественно согнуто (рис.9–10). Литейные швы хорошо 
просматриваются местами. Они видны внутри стремевидного окончания, 
частично снаружи (у кольца и на нем). Общая длина симметричного звена 
составляет 9,59 см. Размеры стремевидного окончания такие: длина — 2,8 см, 
ширина — 2,32 см (у выступов), толщина — 0,68 см. Один выступ немного 
длиннее, чем другой (0,32 и 0,28 см). Расстояние между выступами — 1,61 см 
(этот параметр характеризует возможности для ширины ремня поводьев). 
Практически такой же размер отмечен у предыдущего звена. Диаметры грыз
ла в центре — 0,74–0,85 см. Стержень более гладкий, хотя есть следы неров
ностей. У основания внутреннего кольца видна свежая ровная царапина. От
меченный загиб и следы надлома у начала стремевидного окончания, по всей 
видимости, получились позднее. Не исключено, что это произошло в ходе 
распашки поля, когда плуг зацепил удила за отверстие и загнул край звена. 
Внутреннее кольцо имеет такие внешние параметры: 1,88×1,81 см (учитывая 
утолщение с одной стороны, которое выражено в виде валика). Внутренние 
размеры отверстия — 0,87×0,79 см. Ширина кольца — 0,66–0,72 см.

Исследованиея металла, из которого были изготовлены удила, рентге
нофлюоресцентным спектрометром осуществлялось по сложившемуся ал
горитму. Сначала тестировалась поверхность, покрытая патиной, что мож
но считать «фоновым» результатом. Потом механическим путем с помощью 
портативного электрического бура с насадками удалялись поверхностные 
загрязнения и окислы на отдельных участках. В ходе этого процесса оказа
лось, что цвет металла у первого (асимметричного) звена на грызле был бе
ловаторозовый, а на внутреннем кольце еще и с серебристым оттенком. На 
зачищенном участке у основания окончания второго (симметричного) звена 
оказался немного другой оттенок (розоватобеловатый). Данное обстоятель
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ство косвенно указывало на отличающийся состав сплавов и раздельное из
готовление звеньев. Это предварительное заключение проверялось указан
ным прибором. 

Сначала тестировалась поверхность грызла первого (асимметричного) 
звена, покрытая патиной. Получены такие результаты: Cu (медь) — 97,19%; As 
(мышьяк) — 2,18%; Fe (железо) — 0,3%; Bi (висмут) — 0,23%; Pb (свинец) — 
0,1%. Затем дважды в разных местах исследовался металл на основании стре
мевидного окончания, где были удалены окислы: 1) Cu — 97,99%; As — 1,78%; 
Fe — 0,23%; 2) Cu — 98,04%; As — 1,88%; Fe — 0,08%. Полученные данные сви
детельствуют о сплаве из мышьяковой меди. Для изучения участка на внутрен
нем кольце звена также производилось тестирование: сначала окисленной по
верхности, а затем на участке с удаленной патиной. Последовательно выявлены 
следующие поэлементные ряды, которые аналогичны предыдущим: 

— Cu — 96,88%; As — 2,67%; Bi — 0,21%; Fe — 0,17%; Pb — 0,07%;
— Cu — 98,48%; As — 1,43%; Fe — 0,09%.
Осуществленные исследования указывают, что звено полностью отлито 

из одного металла по утрачиваемой модели в двухсторонней форме.
Второе (симметричное) звено оказалось изготовлено из отличающегося 

металла. Тестирование окисленной поверхности дало такие результаты: Cu — 
98,86%; As — 0,69%; Sn — 0,25%; Pb — 0,11%; Fe — 0,09%. Зачищенный участок 
основания стремевидного окончания у выступов исследовался прибором 
дважды в разных местах. Получены следующие показатели: 1) Cu — 99,8%; 
Pb — 0,11%; Fe — 0,09%; 2) Cu — 99,9%; Pb — 0,1%. Эти данные свидетельству
ют об изготовлении звена из меди (Сu). Незначительное количество свинца 
(Pb) указывает на рудную примесь. Зафиксированное содержание железа (Fe) 
во всех перечисленных случаях демонстрирует наличие остатков окислов.

В целом можно заключить, что изученный музейный экспонат является 
медным. Проведенные исследования позволяют сделать вывод об использо
вании так называемого аржаночерногоровского способа изготовления ме
таллических удил, когда они отливались в два приема: сначала симметричное 
звено, а затем к нему присоединялась вторая асимметричная часть (Мина
сян, 1994, с. 157–158). В пользу данной реконструкции свидетельствует нали
чие хорошо выраженного валика на одном из внутренних соединительных 
колец (рис.7–8). Детальное изучение аналогичных удил, найденных на Ал
тае, а также на сопредельных и удаленных территориях, позволит выявить 
определенные закономерности и особенности, которые будут полезными для 
культурнохронологической идентификации обнаруженных изделий.
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Резюме. В 2023 г. были продолжены исследования на археологическом памятнике 
Хушуун дэнж04, расположенном в Батцэнгэл сомоне Архангай аймака Монголии и со
стоящем из разновременных каменных сооружений. Основной задачей совместной мон
гольскороссийской экспедиции являлось определение места расположения «оленных» 
камней, которые в раннем средневековье были использованы для строительства тюркских 
оградок. В результате удалось частично идентифицировать остатки мемориального ком
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