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Представлены результаты изучения материалов схрона раннетюркского времени на горе Ак-Кая, 
обнаруженного около с. Ело Онгудайского района Республики Алтай. Расположение схрона свидетель-
ствует о том, что артефакты были помещены в него тайно и перекрыты, но не закопаны. Раскрытие 
ниши произошло недавно в силу смыва грунта из-за природных и антропогенных факторов. Материал 
представлен железным мечом с кольцевым навершием и двумя железными стременами. Уникальность 
материалов заключается в исключительно хорошей сохранности артефактов и «закрытости» комплек-
са. Данный факт позволяет произвести детальные замеры основных параметров изделий без учета кор-
розии поверхности, которая зачастую сильно меняет пропорции железных предметов. Кроме этого, 
достаточно четко прослеживаются некоторые технологические особенности производства артефактов 
и фиксируются следы их утилитарного и боевого использования. Совместное нахождение меча и стре-
мян также дает возможность соотнести их в хронологическом, периодизационном и культурном планах 
друг с другом. В дальнейшем эти наблюдения позволят уточнить особенности синхронного бытования 
предметов вооружения и боевой амуниции в военной практике тюрок.
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Введение
Железные артефакты совершенно случайно найдены Айбеком Григорьевичем Че-

курашевым и Ятконом Радиковичем Барзыновым летом 2016 г. на скальной возвышен-
ности, имеющей местное название гора Ак-Кая. Гора, являющаяся пониженным от-
рогом Теректинского хребта, возвышается над с. Ело с запада на 57 м (1131 м над у.м.) 
и имеет координаты: 50°46′05.65″ с. ш., 85°33′05.84″ в. д. (рис. 1.-1, 2). Данная воз-
вышенность на протяжении многих лет является популярным местом отдыха жителей 
окрестных населенных пунктов и игр детей. В связи с этим поверхность Ак-Каи сильно 
вытоптана, происходит регулярный смыв рыхлых отложений со склонов, особенно в ве-
сенний период. Этот процесс привел к вскрытию щелевидной полости на юго-западном 
склоне горы, которую и осмотрели уроженцы этих мест А.Г. Чекурашев и Б.Я. Барзы-
нов. В каменной расщелине ими обнаружены железный меч с кольцевым навершием 
и два железных стремени, публикации которых посвящена настоящая работа.

Отрог Теректинского хребта, в состав которого входит гора Ак-Кая, в окрестно-
стях с. Ело создает выступ на слиянии р. Ело (длина – 14 км, формирует северный борт 
отрога) и р. Каерлык (длина – 32 км, формирует восточный борт отрога). В результате 
слияния образуется Урсул (длина – 119 км), который является левым притоком р. Кату-
ни [Государственный водный реестр, эл. рес.]. Соединение достаточно широких долин 
трех рек формирует орографическую единицу, получившую наименование в географи-
ческой литературе Еловская котловина [Алтайский край…, 1978]. Скальное обрамле-
ние котловины имеет эрозионный массивно-гребневидный рельеф с многочисленны-
ми каменными россыпями. Долины рек террасированы. По физико-географическому 
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районированию регион относится к Теректинскому району Центрально-Алтайской про-
винции Алтайской области страны «Горы Южной Сибири». Ландшафт характеризует-
ся близким залеганием скальных палеозойских пород и маломощными обломочными 

Рис. 1. Расположение воинского схрона/клада с горы Ак-Кая: 1 – с. Ело на карте по 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: Россия yandex.ru/maps; 2 – с. Ело Онгудайского 

района Республики Алтай по [Электронный ресурс]. Режим доступа: Google Earth
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покровами. По долинам рек распространены эрозионно-аккумулятивные луговые пой-
менные долины, по горному обрамлению котловины – горно-среднегорный эрозионно-
денудационный лесной ландшафт. Характер ландшафта крутосклонный, глубоко 
расчлененный. Имеют ся останцы (местное наименование – «межелики»), скалы, каме-
нистые россыпи с разнотравно-злаковыми и кустарниковыми степями на горных черно-
земовидных примитивных почвах. Днища речных долин часто заболочены.

Активные археологические исследования в Еловской котловине начались с конца 
70-х гг. ХХ в. археологами Алтайского государственного университета. В 1976–1980, 
1984, 1986 гг. было зафиксировано несколько десятков памятников афанасьевской куль-
туры, некрополей скифского и тюркского времени, наскальных изображений балбалов, 
стел, поселений, местонахождений и стоянок различных эпох и периодов. Это курган-
ные могильники Нижний Тюмечин-1–5, Первый Межелик-1, Второй Межелик-1, Тре-
тий Межелик-1, Ело-1–3, Ело-Баши, Нижний Тоботой-1–3, Семисарт-1–9, Каерлык-1, 
Теньга-1–3, чашечные камни у с. Теньга, палеолитические стоянки Тюмечин-1–6, Ал-
тайры, местонахождение Тоботой и др. [Посредников, 1980; Владимиров, Цыб, 1980; 
Абдулганеев, Посредников, Степанова, 1997; Владимиров и др., 1997; Мамадаков, 2015; 
Тишкин, 2006; Шуньков, 1990]. Новые находки не только расширили объем материала 
по древней и средневековой истории региона, но и увеличили список типов археологи-
ческих комплексов, пополнив реестр таким специфичным объектом, как схрон, или клад. 

Анализ археологических материалов
Параметры железного меча:

общая длина – 71 см (рис. 2; 3);
рукоять с навершием – 16,5 см;
параметры навершия – 4 см (по оси) и 4,2 см (поперек оси);
длина черена от основания навершия до плечиков-скосов – 12 см;
скосы (фронтальный и тыльный) – 0,5 см (фронтальный – более крутой, окру-

гленный; тыльный – более пологий);
длина лезвия до скоса-окончания – 53,3 см;
длина обуха-спинки – 54 см;
ширина черена: 
  под кольцом-навершием (основание) – 1,7 см;
  посередине – 1,2 см;
  по скосам – 1,7 см;
ширина полотна клинка:
  около черена – 2,8 см;
  на середине – 2,6 см;
  перед скосом – 2 см;
толщина кольца-навершия – 0,55–0,6 см;
толщина черена:
  под кольцом-навершием (основание) – 0,5 см;
  посередине – 0,3 см;
  по скосам – 0,5;
толщина полотна клинка (по спинке):
  около черена – 0,7 см;
  на середине – 0,55 см;
  перед скосом – 0,4 см.
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Форма и параметры навершия. Пред-
ставляет собой полусферу. Точнее, можно наз-
вать форму кольца – «часть (2/3) окружности». 
Основание навершия, примыкающее к черену, 
имеет абрис летящей птицы. Дуги полусферы 
навершия тщательно прокованы и отполи-
рованы. В сечении – овал, полученный при 
проковке из шестиугольного в сечении прута. 
Прут вытянут ковкой из участка основания 
черена. Проковка осуществлялась с тыльной 
стороны клинка, затем получивший ся прут 
длиной около 11 см мастером-оружейником 
был свернут в фигурную полусферу. Окон-
чание прута, раскованное в овальный «блин-
чик» размерами 2 × 1,5 см и толщиной око-
ло 1 мм, в завершении процесса приварено 
к основанию черена. Процесс сцепления 
основания навершия и черена зафиксирован 
в уплощении проковкой этого участка рукоя-
ти. После частичного разрушения поверхно-
сти изделия сварочный стык стал достаточно 
хорошо заметен, при этом заметен и высокий 
уровень фигурной ковки оружия. 

Форма и параметры черена. Под-
прямоугольные очертания с расширениями 
в месте смыкания с навершием и полотном 
клинка. Кроме этого, толщина черена посе-
редине немного уменьшается.

Форма и параметры полотна клин-
ка. Спинка прямая, обух слегка заовален 
и хорошо отполирован. Клинок сужает-
ся с 2,8 см под череном до 2 см перед ско-
сом-окончанием. Вследствие этого кромка 
лезвия чуть наклонена от черена к острию. 
Приострение боевой кромки клинка достиг-
нуто проковкой (ширина скоса около 1 см) 
и последующей интенсивной абразивной 
заточкой. Кромка до сих пор остается доста-
точно острой. На некоторых участках пло-
скости полотна клинка сохранилась поли-
рованная изначальная поверхность оружия. 
Грань клинка имеет явные следы боевого 
износа в виде сколов и зарубок. В «слабой» 
части клинка (foible) имеется сильная над-
ломленность от бокового рубящего удара, 

Рис. 2. Меч из схрона/клада на горе  
Ак-Кая около с. Ело Онгудайского района 

Республики Алтай (фото В.А. Кунгурова)
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возможно, следствие его неудачного блокирования плоскостью. Создается впечатле-
ние, что воин «отмахнулся» от фронтальной атаки противника, не успев развернуть 
клинок гранью острия. Вследствие этого меч был выведен из строя, так как оказался 
практически перерублен, и требовал перековки. Подобные детали «жизни» оружия 
можно проследить благодаря исключительно хорошей сохранности изделия.

Рис. 3. Меч из схрона/клада на горе Ак-Кая около с. Ело  
Онгудайского района Республики Алтай
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Формальное описание. Однолезвийный палаш (разряд II). Клинок снабжен 
лезвием только по фронтальной стороне, тыльная откована в виде прямой спинки, 
постепенно сужающейся к острию. В поперечном сечении полотно клинка имеет 
пятиуголь ную форму. Окончание клинка скошено – лезвие соединяется со спинкой 
косым ровным срезом (раздел II). Рукоять прямая (отдел 1) прямоугольная (тип 6). Но 
основании клинка имеется кольцевое навершие, образованное раскованным верхним 
краем черена (вариант а) [Горбунов, 2006, с. 59].

Предварительная публикация меча, основанная на изучении случайной фото-
графии «в одной из российских социальных сетей Интернета», была недавно осу-
ществлена В.И. Соёновым [2017, с. 142]. Основные параметры меча исследователь 
восстановил близко к действительности, что позволяет использовать подобные 
интернет-сообщения в исследовательской процедуре. Широкий круг аналогий, приве-
денный В.И. Соёновым [2017, с. 145–149], также расширяет источниковедческую базу 
схрона из с. Ело. Ближайшими аналогиями являются находки из Кок-Паша (курганы 
№12, 29, 55) [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003], Усть-Бийке-III (курган №4) 
[Тишкин, Горбунов, 2005], Гилево-I (курган №2) [Могильников, 2002]

Параметры стремян
Комплект стремян (выделено-пластинчатые или с прямоугольной петлей на шей-

ке) условно разделен на левое и правое на основании заполированности участков ду-
жек, отчетливо фиксирующейся благодаря хорошей сохранности артефактов (рис. 6). 
На наш взгляд, такая полировка внутренней стороны могла сформироваться в процес-
се использования стремян (контакт с боком лошади, попоной).

Левое стремя. Форма усеченно-овальная, с прямой подножкой. К путлищу крепи-
лось с помощью подпрямоугольной рамки с прорезью, прикрепленной к дужке с помощью 
стержня округлого сечения (рис. 4; 6.-1). Общая максимальная высота – 18,6 см, ширина 
– 12,9 см. Дужки изготовлены из железного прута круглого сечения диаметром 0,8 см.

Подножка подовальной формы, размеры – 8 × 3–3,1 см. Толщина скошенных 
вниз лопастей подножки – до 0,2 см, высота «в фас» с учетом кромки дужки – 0,6 см. 
За счет выковывания лопастей подножки из базового прута его параметры (диаметр) 
в данном месте уменьшились с 0,8 до 0,65 см. Кромка подножки, являющаяся перед-
ней, если предположение о левом и правом расположении стремян верно, заполирова-
на передней частью (носком) обуви всадника.

Петля для путлища оформлена в виде прямоугольной пластины размерами 
4,1 × 2,5 см и толщиной до 0,8 см, с выделенными продольными бортиками шириной 
до 0,5 см и высотой от основной плоскости пластины до 1,5 см. В нижней части пла-
стины (4,7 см ниже верхней кромки) оформлено прямоугольное отверстие для рем-
ня, имеющее размеры – 1,15 × 0,7 см. Петля прикреплена к верхней дуге стремени 
с помощью железного прута, именуемого исследователями «шейкой» [Неверов, 1998]. 
На описываемом стремени «шейка» имеет четко видимый загиб, пропущенный в про-
резь петли и раскованный. Прорезь петли позже подогнана проковкой до необходимых 
мастеру параметров. Высота «шейки» по наружной кромке рамки – 1,6 см, по внут-
ренней (собственно высота соединительного прута) – 1,2 см. В месте стыка «шейки» 
и верхней кромки дужки оформлен декоративный валик треугольной формы (верши-
ной вниз) шириной 1,5–2 мм. Не исключено, что данный элемент маскирует зону свар-
ки или сковки дуги с петлей. Валик расположен с двух сторон изделия.
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Рис. 4. «Левое» стремя из схрона/клада на горе Ак-Кая  
около с. Ело Онгудайского района Республики Алтай

Правое стремя. Неполный аналог левого. Форма также усеченно-овальная, 
с прямой подножкой. К путлищу крепилось с помощью рамки с прорезью шестиуголь-
ной формы (один из верхних углов отломан в процессе использования). Рамка прикре-
плена к дужке с помощью стержня округлого сечения (рис. 5; 6.-2). Стремя разрушено 
несколько сильнее предыдущего, возможно, из-за своего расположения в схроне. Об-
щая максимальная высота – 18 см, ширина – 12,6 см. Дужки изготовлены из железного 
прута круглого сечения диаметром 0,8–0,9 см.

Подножка подовальной формы, размеры – 10 × 2,2–2,5 см. Заметно сужается по-
середине. Толщина скошенных вниз лопастей подножки – до 0,2 см, высота «в фас» 
с учетом кромки дужки – 0,6 см. Посередине подножка вогнута вовнутрь контура стре-
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мени на 0,2 см. Проковка лопастей подножки полностью изменила параметры желез-
ного прута, который фиксируется как валик шириной 0,3–0,4 см сверху и снизу. Запо-
лированность передней части не фиксируется из-за разрушенности металла.

Рис. 5. «Правое» стремя из схрона/клада на горе Ак-Кая  
около с. Ело Онгудайского района Республики Алтай

Петля для путлища оформлена в виде шестиугольной пластины размерами 4,6 × 2,6–
2,9 см (расширяется внизу) и толщиной до 0,5–0,6 см, приостренной сверху. Пластина по-
середине плавно уменьшается в толщине на 0,3–0,4 см. В нижней части пластины (3 см 
ниже верхней кромки) оформлено прямоугольное отверстие для ремня, имеющее разме-
ры 1,3 × 0,9 см. Из-за тонкой верхней кромки пластины произошел облом правого угла, 
сделавшего контур пластины неровным. Для того чтобы избежать повреждения острым 
обломом путлища, хозяин стремени затупил кромку шлифовкой, придав ей безопасные 
плавные обводы. «Шейка», скрепляющая дужку стремени и петлю, не имеет видимого 

37



свидетельства способа соединения. Ее высота – 1 см, форма в профиль и фас конусовид-
ная, верхний диаметр – 1,1 см, нижний – 1,3 см. В месте стыка «шейки» и верхней кромки 
дужки также имеется декоративный валик неровной треугольной формы, расположенный 
с двух сторон изделия и ориентированный вершиной вниз. Его ширина – 2–2,5 мм. 

Рис. 6. «Левое» (1) и «правое» (2) стремена из схрона/клада на горе Ак-Кая 
около с. Ело Онгудайского района Республики Алтай (фото В.А. Кунгурова)

Заключение
Комплекс археологических находок из схрона (клада) на горе Ак-Кая около с. Ело 

Онгудайского района Республики Алтай еще раз подтверждает концепцию исследовате-
лей о сложении тюркской археологической культуры. Ее основа – синтез местных тради-
ционных элементов булан-кобинской культуры и инновационных раннетюркских дости-
жений. Данный период получил наименование кызыл-ташского этапа тюркской культуры 
(2-я половина V – 1-я половина VI в. н.э.) [Тишкин, 2007; Тишкин, Серёгин, 2011; Серёгин, 
Матрёнин, 2016]. Именно в этот промежуток времени укладываются завершение периода 
бытования мечей с кольцевидным навершием и распространение пластинчатых стремян.
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Yu.T. Mamadakov, A.L. Kungurov, A.G. Chekurashev, Ya.R. Barzynov
MILITARY CASHE OF THE TURKIC TIME ON THE HILL OF AK-KAYA 

(the Ongudai District, the Altai Republic)

The article presents the results of the study of the materials of the “cache” of the early Turkic Time on 
the Ak-Kaya Mount discovered near the Elo village of the Onguday district of the Altai Republic. The location 
of the cache indicates that the artifacts were placed in it secretly and blocked, but not buried. Disclosure of the 
niche occurred recently due to the washing away of soil due to natural and anthropogenic factors.

The material is represented by an iron sword with a ring pommel and two iron stirrups. The uniqueness 
of the materials lies in the exceptionally good preservation of the artifacts and the “closedness” of the 
complex. This fact allows making detailed measurements of the main parameters of products without taking 
into account surface corrosion, which often greatly changes the proportions of iron objects.

In addition, some technological features of artifact production are traced quite clearly and traces of 
their utilitarian and combat use are fixed. The joint finding of the sword and stirrups also makes it possible 
to correlate them in chronological, periodizational and cultural terms with each other. In the future, these 
observations will make it possible to clarify the features of the synchronous existence of armaments and 
combat ammunition in the military practice of the Turks.

Key words: Altai mountains, Elovskaya depression, sword, stirrup, cashe, early Middle Ages, 
warefare, military equipment, armament, dating.
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