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THE MAIN ASPECTS OF STUDYING THE UYUK-ARZHAN 
COMPLEX: THE PROBLEM OF RECONSTRUCTION OF THE 

PROCESSES OF ETHNO-CULTURAL INTERACTION 
IN THE TERRITORY OF TUVA IN THE EARLY MIDDLE AGES

The article presents the comprehensive study of the Uyuk-Arzhan site. This complex, located in the 
territory of Tuva, is notable for the combination of a fairly accurately dated burial with a stela containing 
runic inscription and tamga. The analysis of the excavation materials from the burial allows identifying the 
possibility to determine the location of the site in the system of objects from Tuva and adjacent territories in 
the early Middle Ages. A preliminary assumption was made about the existence in the region in the 7th – first 
half of the 9th centuries AD of a group of people whose traditions indicate the possibility of their connection 
with the population of Kokel culture. Because of its relative lapidary nature, neither the very content of 
the runic inscription on the stele, nor its spelling or paleographic features make it possible to extract any 
additional historical and cultural data. At the same time, the analysis of the tamga material in comparison 
with other similar sites of Tuva, based on indirect dating, gives grounds to construct a hypothetical scheme 
for the chronological distribution of these sites, considering the complex in question in the context of 
the ethno-cultural history of Tuva. In addition, the authors’ analysis allowed confirming the hypothesis 
of I.L. Kyzlasov about the existence in the territory of Tuva in the pre-Kirkiz time of an original written 
tradition associated with the local Turkic-speaking population which existed even after its integration into 
the Kyrgyz-led political education and dissolution in the Kyrgyz culture. Thus, the Uyuk-Arzhan site opens 
significant prospects for studying not only ethno-cultural processes, but also partly socio-political history of 
Tuva in the early Middle Ages.

Key words: Tuva, early Middle Ages, Uyuk-Arzhan, runic writing, tamga, burial, barrow, stele, 
ethnocultural history. 
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ВТОРАЯ НАХОДКА РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО  
СТРЕМЕНИ В АЛЕЙСКОЙ СТЕПИ  
(северо-западные предгорья Алтая)*

Предметы конского снаряжения, находимые в ходе археологических исследований, не только 
являются важными культурно-хронологическими индикаторами, но и способствуют реконструкции 
определенных сфер системы жизнеобеспечения конкретных кочевых социумов. Их изучение по-
зволяет получить необходимую информацию для решения вопросов, связанных с рассмотрением 
процессов этнокультурного взаимодействия. Появление и распространение стремян имело суще-
ственное значение в истории народов Евразии. Именно эти приспособления способствовали модер-
низации вооружения конных всадников и повлияли на военное дело в период раннего средневековья.

В статье подробно представлена новая находка пока редкого типа железных стремян, которые 
бытовали в Азии и использовались в ходе тюркских завоеваний. Изделие было обнаружено в шур-
фе в ходе проведения археологических обследований в с. Староалейском в Третьяковском районе 
Алтайского края. Это уже вторая подобная находка, которая происходит из Алейской степи, в зоне 
северо-западных предгорий Алтая. Оба рассматриваемых стремени хранятся в Музее археологии 
и этнографии Алтая Алтайского государственного университета. В статье представлены датировки 
и некоторые их аналогии.

Ключевые слова: Алтай, Алейская степь, археологическая экспедиция, железное стремя, хро-
нология, тюркские завоевания.
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Введение
В октябре 2015 г. экспедицией Алтайского государственного университета во вре-

мя проведения археологического обследования земельного участка, отводимого под 
строительство объекта «Инженерная защита от негативного воздействия вод р. Алей 
в с. Староалейское Третьяковского района Алтайского края», было обнаружено желез-
ное стремя, которое оказалось в шурфе, заложенном на ровной площадке высокой пой-
мы левого берега реки. Географические координаты этого места получены с помощью 
GPS-приемника: N – 51°01’30.24ʺ, E – 82°00’10.28ʺ. Вокруг шурфа на поверхности 
визуально прослеживались задернованные следы антропогенных разрушений в виде 
различных канав и углублений. Стратиграфия шурфа характерна для участков высо-
кой поймы Алея. Она представлена несколькими горизонтами погребенных почв тем-
но-бурого цвета, разделенными легкими суглинками аллювиального происхождения.

Стремя обнаружено под слоем дерна, представленного корневой системой луго-
вой растительности, на глубине 12 см (верхняя часть) от современной поверхности. 
Предмет располагался в вертикальном положении с небольшим наклоном. Какие-либо 
другие археологические материалы или признаки древнего культурного слоя ни в дан-
ном месте, ни в соседних шурфах не зафиксированы.

Место находки отмечено на территории Староалейского сельсовета Третьяковско-
го района Алтайского края, в 210 м к северу–северо-востоку от дома №45 по ул. Мира. 
Третьяковский район расположен на юге-западе Алтайского края, граничит с Республи-

* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского научного фонда (про-
ект №16-18-10033 «Формирование и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая 
и сопредельных территорий в поздней древности и средневековье: комплексная реконструкция»).
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кой Казахстан (рис. 1) и охватывает часть так называемого Рудного Алтая. Начальные 
сведения об археологических памятниках этого региона, в свое время входившего в Ко-
лывано-Воскресенский (позднее – Алтайский) горный округ, относятся к XVIII в., они 
связаны с его освоением русским населением [Демин, 1989; Серебряный венец…, 1999; 
и др.]. В советское время интенсивные обследования в Третьяковском районе прово-
дились в связи с сооружением Гилевского водохранилища на р. Алей. Большое число 
памятников было открыто и раскопано экспедицией Института археологии АН СССР 
под руководством В.А. Могильникова. Среди них существенное место занимают иссле-
дованные погребальные комплексы эпохи средневековья [Могильников, 2002].

Рис. 1. Место обнаружения железного стремени в с. Староалейском  
на карте-схеме Третьяковского района Алтайского края

В геоморфологическом отношении территория, на которой было обнаружено 
стремя, расположена в долине Алея на участке его верхнего течения. Эта крупная во-
дная артерия, впадающая в Обь, пересекает с юго-запада на север-восток большое про-
странство (рис. 1), которое обозначается как Алейская степь. В этой части юга Запад-
ной Сибири сконцентрировано значительное количество археологических объектов.

Основной задачей данной статьи является введение в научный оборот обнару-
женного железного стремени (рис. 2), которое относится к довольно редкому типу та-
ких изделий, но отражает характерный период, связанный с выходом на историческую 
арену ранних тюрок и началом их завоевательной деятельности.

Описание найденного стремени
Место и характер обнаруженного железного стремени свидетельствуют о том, 

что изделие напрямую не связано с каким-либо археологическим объектом и, скорее 
всего, является случайной находкой. Подобное стремя так называемого раннего типа 
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Рис. 2. Железное стремя из с. Староалейского: 1 – графические изображения  
(выполнены А.Л. Кунгуровым); 2 – фотоснимки (сделаны С.В. Семеновым)
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уже было обнаружено в Алейской степи в соседнем Локтевском районе Алтайского 
края (рис. 3). В статье, опубликованной по поводу первой находки [Шульга, Горбунов, 
1998], приведен алгоритм описания, следуя которому можно представить сходство 
и различия этих двух важных предметов.

Рис. 3. Первое стремя раннего типа из Алейской степи  
(фотоснимки сделаны С.В. Семеновым)

Изделие, найденное в с. Староалейском, также относится к числу пластинчатых 
стремян с «Т-образной» подножкой (рис. 2.-1), которые, как считают исследователи, 
являются ранними типами, имеют свою историю появления и распространения [Ам-
броз, 1973; Вайнштейн, 1991; Шульга, Горбунов, 1998; Комиссаров, 2006; и др.]. Най-
денный предмет оказался сильно покрыт окислами и существенным слоем минерали-
зации поверхности в виде белого налета, который местами отпал (рис. 2.-2).

Общие размеры стремени из с. Староалейского следующие: высота – 20,4 см, ши-
рина – 15,4 см, толщина (в среднем) – 0,4–0,5 см*. Эти зафиксированные параметры 
свидетельствуют о том, что найденное изделие больше предыдущего (из Локтевского 
района) (см. рис. 2 и 3).

«Ушко» рассматриваемого стремени типично для таких изделий (рис. 2). Оно длинное 
и пластинчатое. Расстояние от дужки до окончания составляет 6,4 см, ширина – до 3,3 см 
(в районе «шейки» – 2,4 см). «Ушко» имеет выделенную «головку» длиной 4,5 см, шириной 
от 2,8 см (вверху) до 3,3 см (у основания). Толщина рассматриваемой части от 0,2 до 0,5 см 
(причем тонким является самый верхний край). В «ушке», слегка согнутом вверху, немного 
выше основания сделано отверстие подовальной формы, размерами 1,4×0,8 см.

* Приводимые в статье параметры получены с помощью штангенциркуля.
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Ширина оформленных пластинчатых дужек составляет 1,4–1,7 см (в среднем 
1,5 см). Подножка лучше выражена с одной стороны, чем с другой. Ее ширина – до 
1,1 см, толщина (в среднем) – до 0,45 см. Подножка не прямая, а слегка выгнута внутрь 
для усиления и частично повторяет нижнюю линию абриса дужки (рис. 2.-1).

По мнению П.И. Шульги и В.В. Горбунова [1998, с. 99], локтевское изделие та-
кого же типа вырубалось «…из листа металла определенной толщины с дальнейшей 
небольшой проковкой». Данный момент требует детального изучения специалистами, 
которые смогут установить технологию изготовления подобных стремян, так как со-
вершенно не исключено, что изделия могли выковываться по определенному шаблону 
или отработанной форме.

Стремя из с. Староалейского в целом сохранилось неплохо (рис. 2). Однако, как 
уже было отмечено, верхний слой отлетел вместе с коркой минерализации. Как и у пре-
дыдущего предмета из Локтевского района (рис. 3), «лицевая» сторона, по всей ви-
димости, была орнаментирована. Такое оформление сохранилось очень плохо, лишь 
в отдельных местах можно было увидеть наличие следов от насечек (рис. 2.-2б). Оба 
указанных стремени хранятся в Музее археологии и этнографии Алтая Алтайского 
государственного университета и сейчас выставлены в экспозиции.

Обсуждение имеющихся материалов
Обзор аналогий железным стременам раннего типа, обнаруженным на Алтае 

и ближайших территориях, был обстоятельно продемонстрирован в статье П.И. Шуль-
ги и В.В. Горбунова [1998]. Там же рассмотрен вопрос о происхождении плоских стре-
мян, которые считаются дальневосточными и восходящими к стременам-подножкам. 
Исходя из приведенного анализа, определена дата существования и распространения 
подобных изделий – рубеж V/VI – 1-я половина VI вв. н.э. Появление таких стремян на 
Алтае и юге Западной Сибири может быть связано с тюркскими завоеваниями в начале 
2-й половины VI в. Считается, что они существовали не позже 2-й четверти VI в. н.э. 
и были окончательно вытеснены «…более совершенными типами стремян из округ-
лого или граненого дрота» [Шульга, Горбунов, 1998, с. 101]. Следует добавить, что 
на территории Горного Алтая железные плоские стремена с Т-образной подножкой 
обнаружены только в памятниках кызыл-ташского этапа тюркской культуры [Тишкин, 
Горбунов, Горбунова, 2011, с. 9, 21], позднее 1-й половины VII в. такие изделия там не 
фиксируются [Тишкин, Серегин, 2011, с. 18, рис. 19].

Следует отметить, что несколько лет назад в Монголии опубликован аналогич-
ный предмет конского снаряжения [Эрэгзэн, Ишцэрэн, 2014], который связывается 
с периодом владычества жужаней во Внутренней Азии. В связи с тем, что в указанной 
публикации представлен вид стремени только с одной стороны, есть смысл продемон-
стрировать фотоснимки, сделанные одним из авторов настоящей статьи, которому уда-
лось непосредственно познакомиться с самим изделием, хранящимся в фондах Инсти-
тута истории и археологии АН Монголии. Данный экземпляр дополняет имеющиеся 
сведения о ранних типах железных стремян.

Заключение
Завершая данную статью, необходимо отметить, что обе находки железных 

стремян раннего типа, известные из Алейской степи (рис. 2 и 3), по сути, не связаны 
с конкретным археологическим комплексом. Данное обстоятельство может косвенно 

142

Результаты изучения материалов археологических исследований



Тишкин А.А., Семибратов В.П., Ситников С.М. Вторая находка раннего железного стремени…

Рис. 4. Железные стремена: 1 – из фондов Института истории и археологии  
Академии наук Монголии (г. Улаанбаатар); 2, 3 – расположены наклонно в экспозиции 

Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск);  
4, 5 – в экспозиции Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова 

(г. Минусинск); 6 – в экспозиции Музея Бурятского научного центра СО РАН  
(г. Улан-Удэ) (все фотоснимки сделаны А.А. Тишкиным). 2–6 – без масштаба
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указывать на то, что присутствие тюрок на этой территории было кратковременным 
и могло состояться как раз именно в период их активных военных походов в начале 
2-й половины VI в. н.э. Этим же временем можно определить верхнюю хронологиче-
скую границу использования рассмотренного изделия из с. Староалейского.

Авторы не ставили задачу осуществить полный обзор имеющихся аналогичных 
находок, поэтому в качестве демонстрации ограничимся лишь несколькими фото-
снимками, сделанными одним из авторов статьи в разных музеях Сибири. Как уже 
отмечалось, ближайшие стремена обнаружены в Горном Алтае [Шульга, Горбунов, 
1998]. Два таких изделия (рис. 4.-2, 3) представлены в экспозиции Национального му-
зея Республики Алтай им. А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск). Они обнаружены на па-
мятнике Усть-Карасу [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 55.-7–8]. Сле-
дующие два аналогичных стремени (рис. 4.-4, 5) демонстрируются на разных стендах 
экспозиции Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова 
(г. Минусинск). В Музее Бурятского научного центра СО РАН (г. Улан-Удэ) также рас-
полагается известная находка (рис. 4.-6). Данную демонстрацию можно было бы про-
должить. Совершенно понятно, что в настоящее время назрела работа по максималь-
ному обобщению и современной интерпретации всех таких стремян.
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THE SECOND FIND OF THE EARLY IRON STIRRUP  
IN THE ALEI STEPPE (north-western foothills of Altai)

The items of horse equipment, found during archaeological research, are not only important cultural 
and chronological indicators, but they also contribute to the reconstruction of certain spheres of the life-
support system of specific nomadic societies. Their study allows us to obtain the necessary information 
to solve the issues related to the study of the ethno-cultural interaction processes. The appearance and 
distribution of stirrups was of great importance in the history of the peoples in Eurasia. It was these devices 
that contributed to the modernization of equestrian riders and influenced military affairs during the early 
Middle Ages. The article presents in detail a new find of a rare type of iron stirrups that were widely spread 
in Asia and used during the Turkic conquests. The product was discovered in a pit during archaeological 
surveys in the village of Staroaleisk in the Tretyakovsky District of the Altai Territory.

This is the second find of this type, which comes from the Alei steppe in the zone of the northwestern 
foothills of the Altai. Both stirrups under study are kept in the Altai Museum of Archaeology and 
Ethnography of Altai State University. The article presents datings and some of their analogies.

Key words: Altai, Alei steppe, archaeological expedition, iron stirrup, chronology, Turkic conquests.
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