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БРОНЗОВОЕ ЗВЕНО ОТ УДИЛ ИЗ КУЛУНДЫ:  
КОНТЕКСТ НАХОДКИ И РЕНТГЕНОФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Алексей Алексеевич Тишкин1, Ольга Григорьевна Филиппова2

1Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 
2Алтайский государственный краеведческий музей, Барнаул, Россия

Резюме. В статье впервые публикуется металлическое звено от древних удил, случайно обнаруженное на 
территории Ключевского района Алтайского края в ходе сельскохозяйственных работ. Представлены обстоя-
тельства и примерное место нахождения археологического предмета. Дано детальное описание изделия, а также 
приводятся результаты рентгенофлюоресцентного анализа, с помощью которого установлен химический состав 
использованного сплава. Элементы конского снаряжения являются важными культурно-хронологическими мар-
керами. Очередная находка позволяет дополнить имеющиеся сведения о пребывании древних кочевников на 
территории Кулунды. Она передана на хранение в Алтайский государственный краеведческий музей (г. Барнаул).

Ключевые слова: Кулунда, случайная находка, конское снаряжение, звено от удил, рентгенофлюоресцент-
ный анализ, музей
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BRONZE LINK FROM THE BRIDLE FROM KULUNDA:  
CONTEXT OF THE FIND AND X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS

Alexey A. Tishkin1, Olga G. Filippova2
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Abstract. The article for the first time publishes a metal link from an ancient bridle, accidentally discovered on the 
territory of the Klyuchevsky district of Altai Krai in the course of agricultural work. The circumstances and approximate 
location of the archaeological object are presented. A detailed description of the item is given, as well as the results of 
X-ray fluorescence analysis, with the help of which the chemical composition of the alloy used is established. Elements 
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of horse equipment are important cultural and chronological markers. The next find allows  supplementing the available 
information about the stay of ancient nomads on the territory of Kulunda. It has been deposited in the Altai State Museum 
of Local Lore (Barnaul).

Keywords: Kulunda, accidental discovery, horse equipment, bridle link, X-ray fluorescence analysis, museum
Acknowledgments: this work was financially supported by Russian Science Foundation (Project No. 22-18-00470 “The 

World of Ancient Nomads of Inner Asia: Interdisciplinary Studies of Material Culture, Sculptures and Economy”, A.A. Tishkin).
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House of Altai University, 2023. P. 205–209.

В 2023 г. в Алтайский государственный краеведческий музей поступила случайная находка в виде 
одного звена от древних удил, изготовленного из цветного металла (рис.-1–4; рисунки выполнены 
А.Л. Кунгуровым, а фотоснимки сделаны С.В. Семеновым). Данный предмет был обнаружен главой 
фермерского хозяйства А.И. Жигайло в июне 2022 г. на распахиваемом поле в 8 км к юго-востоку от 
с. Каип Ключевского района Алтайского края в ходе культивации подсолнечника. Примерные коор-
динаты местонахождения следующие: N — 52°11’08.6''; E — 79°52’18.5''. На поле есть барсучьи норы, 
а неподалеку расположен длинный заброшенный котлован, сооруженный в 1980-х гг. Звено удил за-
цепилось за культиватор, глубина погружения которого достигала не более 10 см. Данное обстоятель-
ство указывает на то, что оно лежало близко к современной поверхности. Возможно, это было связано 
с деятельностью барсуков или с длительным антропогенным воздействием, которые стали причиной 
перемещения древнего изделия. Характерная темно-зеленая патина указывает в пользу того, что звено 
от удил могло очень долгое время находиться неглубоко в земле или вообще на поверхности. Оно не 
было связано с погребальными или поселенческими объектами. В непосредственной близости какие-
либо археологические памятники отсутствуют. Не стоит исключать нахождение звена от удил в составе 
приклада. Наборы металлических предметов от конской амуниции аржано-майэмирского времени не-
редко обнаруживают в Сибири и Казахстане. Так, например, у с. Штабка (неподалеку от Барнаула) был 
обнаружен комплект таких изделий (Уманский, 1970; Тишкин, Кушакова, 2008). Хотя реальность всей 
ситуации с находкой у с. Каип свидетельствует пока больше в пользу обычной потери.

Обнаруженное звено удил имеет длину 9,97 см с учетом одного выступа на окончании, где хорошо 
видны следы от обломанного литника (рис.-1–4). Оно было отлито в двухстворчатой форме по воско-
вой утрачиваемой модели. Об этом свидетельствуют следы лепки, а также хорошо выраженный литей-
ный шов, который просматривается по периметру грызла и стремевидного окончания (рис.-1а, б; 3а, б; 
4а, б). Однако на овальном кольце для внутреннего соединения звеньев этот шов отсутствует (рис.-3б; 
4в). Внешние размеры данной части звена — 2×1,75 см. Внутренний диаметр — около 1,05 см. Диаме-
тры грызла по центру — 8,2×7,7 мм. На нем заметны две свежие зазубрины (скорее всего, от культи-
ватора), а также несколько древних (рис.-2а, б; 3а, б). На внутреннем кольце есть такие же отметины. 
Стремевидное окончание имеет длину 2,25 см, ширину в центре — 2,62 см (с литейным швом). Внутри 
него размеры такие: 2,26×1,47 см. На окончании оформлены два выступа для удержания ремня повода, 
один из которых, как уже отмечено, являлся частью литника, о чем свидетельствует характер слома. 
На одной стороне стремевидного окончания имеются свежие следы снятия поверхностных окислов. 
По всей видимости, так находчик хотел понять, из какого металла было изготовлено древнее изделие. 
Такое же снятие есть на внутреннем кольце (рис.-3а). Общий вид находки вполне удовлетворительный. 
Цвет его определяет темно-зеленая патина, в некоторых местах имеются окислы рыхлой структуры. 
Важно отметить, что внутреннее кольцо и стремевидное окончание расположены в разных плоско-
стях. В связи с этим наблюдаются особенности выполненной отливки по одному из древних способов 
(Минасян, 1994) Стержень грызла слегка согнут, но, скорее всего, не в ходе эксплуатации, а при изго-
товлении. Обработка поверхности готового изделия практически не производилась, что хорошо видно 
на фотоснимках (рис.-1а, 2а, 3а) и графических прорисовках (рис.-1б, 2б, 3б). 

Аналогичные изделия были широко распространены в составе удил аржано-майэмирского време-
ни на территории Южной Сибири и сопредельных регионов (Кирюшин, Тишкин, 1997, рис. 47, 48.-1–5, 
49.-1–3; Шульга, 2008, рис. 54, 55; и др.). Имеются находки и отдельных звеньев.

Для установления химического состава сплава находки использовался портативный рентгеноф-
люоресцентный спектрометр «INNOV-Х SYSTEMS» ALPHA SERIESTM (модель Альфа-2000, произ-
водство США, в комплекте с карманным переносным компьютером и испытательным стендом). Этот 
прибор позволяет получить количественные определения содержания химических элементов нераз-
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рушающим методом. Для фиксации результатов применялась компьютерная программа с режимом 
«Аналитический», адаптированная для изучения соответствующих археологических находок и пред-
усматривающая время измерения 30 секунд.

Сначала в двух разных местах тестировалась поверхность изделия, покрытая патиной и окислами 
(рис.-1а, 2а). Получены такие показатели:

— Cu (медь) — 87,16%; Sn (олово) — 9,43%; As (мышьяк) — 1,69%; Pb (свинец) — 1,01%; Bi (вис-
мут) — 0,49%; Fe (железо) — 0,22%;

Случайная находка из Кулунды 
An accidental find from Kulunda
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— Cu — 94,19%; Sn — 3,69%; As — 0,71%; Zn (цинк) — 0,5%; Fe — 0,43%; Pb — 0,27%; Bi — 0,15%; 
Ni (никель) — 0,06%.

Затем исследовалось место с потертостью на внутреннем соединительном кольце. Зафиксирован 
следующий схожий поэлементный ряд: Cu — 95,78%; Sn — 3,12%; As — 0,56%; Pb — 0,23%; Zn — 0,18%; 
Ni — 0,08%; Fe — 0,05%.

Дальнейшее изучение осуществлялось указанным прибором в разных участках, где механически 
были удалены поверхностные следы коррозии:

— Cu — 96,35%; Sn — 2,82%; As — 0,6%; Pb — 0,23%; 
— Cu — 96,04%; Sn — 3,12%; As — 0,58%; Pb — 0,21%; Fe — 0,05%; 
— Cu — 96,0%; Sn — 3,27%; As — 0,56%; Pb — 0,17%;
— Cu — 96,26%; Sn — 2,81%; As — 0,58%; Pb — 0,25%; Fe — 0,1%.
Перечисленные результаты свидетельствуют о медно-оловянном (бронзовом) сплаве с рудными 

примесями (мышьяк и свинец).
Полученные результаты рентгенофлюоресцентного анализа имеют близкие аналогии среди ранее 

изученных металлических деталей конского снаряжения, обнаруженных в памятниках майэмирской 
(майемерская) культуры (Хаврин, 2008; Tishkin, 2017; и др.). Особая близость обнаруживается с комплек-
тами из Кондратьевки-XXI (Алехин, Шульга, 2003) и Березовки-I (Карамышево), хранящимися в Музее 
истории развития горного производства им. Акинфия Демидова г. Змеиногорска Змеиногорского района 
Алтайского края. Данное заключение продемонстрируем на примере ранее проведенного исследования 
удил из памятника Березовка-I (Карамышево). Таким же портативным спектрометром зафиксированы 
следующие показатели химического состава на участках, где были удалены поверхностные окислы: пер-
вое звено (с остатками литника): Cu — 95,39%; Sn — 3,58%; As — 0,71%; Pb — 0,24%; Fe (железо) — 0,08%; 
второе звено: Cu — 94,93%; Sn — 4,38%; As — 0,42%; Pb — 0,27% (Тишкин, 2020).

Данное обстоятельство подтверждает ранее высказанное предположение о распространении май-
эмирской (майемерской) культуры на равнинные территории южного Обь-Иртышского междуречья 
(Тишкин, 2019). Представленная находка звена от древних удил дополняет эту информацию. Она будет 
храниться в Алтайском государственном краеведческом музее (г. Барнаул).
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ХОЛБО-4 — НОВЫЙ ОБЪЕКТ ЕЛГИНСКОГО ВРЕМЕНИ ПРИБАЙКАЛЬЯ

Артур Викторович Харинский1, 2, Матвей Александрович Портнягин1,  
Григорий Леонидович Иванов3

1Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск, Россия 
2Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия 

3Иркутский областной краеведческий музей им. Н.Н. Муравьева-Амурского, Иркутск, Россия

Резюме. Археологический объект Холбо-4 расположен в Ольхонском районе Иркутской области, в 1,2 км 
к юго-востоку от с. Шара-Тогот. В 2022 г. на нем вскрыта траншея размером 1×8 м. Траншея с востока пересекала ка-
менную конструкцию, по форме напоминающую овал размером 21×24 м, вытянутый по линии север-юг. Он состоял 
из уложенных в один ряд и один слой камней. Все находки, обнаруженные в траншее, приурочены к слою серой 
супеси (глубина 4–28 см от поверхности земли). Они представлены фрагментами керамической посуды, целыми 
и фрагментированными костями животных, железными шлаками. Фрагменты керамических сосудов гладкостен-
ные, плоскодонные, выполнены без применения гончарного круга. Среди орнаментов, украшавших сосуды, пре-
обладают горизонтальные валики и прочерченный криволинейный орнамент. Археологический объект Холбо-4 
можно отнести к елгинскому этапу в истории Байкальского региона и датировать в пределах III в. до н.э. — IV в. н.э.

Ключевые слова: Прибайкалье, елгинский этап, поселение, каменная конструкция, стратиграфия, керами-
ческие сосуды, железные шлаки

Для цитирований: Харинский А.В., Портнягин М.А., Иванов Г.Л. Холбо-4 — новый объект елгинского вре-
мени Прибайкалья // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. Вып. III. Барнаул: 
Изд-во Алт. ун-та, 2023. С. 209–214.

HOLBO-4 — A NEW OBJECT OF THE YELGINSKY TIME OF THE BAIKAL REGION

Аrtur V. Kharinskii1, 2, Matvei A. Portniagin1, Grigorii L. Ivanov3

1Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 
2Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 

3Irkutsk Museum of Regional Studies Named after N.N. Muravyov-Amursky

Abstract. The archaeological site Kholbo-4 is located in the Olkhonsky district of the Irkutsk region, 1.2 km southeast 
of the village of  Shara-Togot. In 2022, a trench measuring 1×8 m was excavated on it. From the east, the trench intersected a 
stone structure resembling an oval measuring 21×24 m, elongated along the north-south line. It consisted of stones laid in 1 
row and 1 layer. All the finds found in the trench are confined to a layer of gray sandy loam (depth 4–28 cm from the surface 
of the earth). They are represented by fragments of pottery, whole and fragmented animal bones, iron slags. Ceramic vessels 
are smooth-walled, flat-bottomed, made without the use of a potter’s wheel. Among the ornaments decorating the vessels, 
horizontal bolsters and incised curvilinear ornament prevail. The archaeological site of Kholbo-4 can be attributed to the 
Yelga stage in the history of the Baikal region and dated within the 3rd century BC — 4th  century AD.

Keywords: Baikal region, Yelgа stage, settlement, stone structure, stratigraphy, ceramic vessels, iron slag
For citation: Kharinskii А.V., Portniagin M.A., Ivanov G.L. Holbo-4 — a New Object of the Yelginsky Time of the 

Baikal Region // Modern Solutions to Current Problems of Eurasian Archaeology. Vol. III. Barnaul: Publishing House of 
Altai University, 2023. P. 209–214.
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