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ACCIDENTAL FIND OF THE EARLY MEDIEVAL STIRRUP IN 
THE TALMENSKY DISTRICT OF THE ALTAI REGION

The article is devoted to the introduction into the scientific circulation of early 
medieval stirrup, discovered in the vicinity of Novoperunovo village of the Talmensky 
district in the Altai Territory in the 1950s – 1960s. Due to good preservation, this accidental 
find was mistaken for a modern product and was stored at the village stables for a long time. 
The detailed morphological characteristics of the published “looped” stirrups, as well as 
the correlation of this object with the well-known materials of the North and Central Asian 
region, made it possible to present the possibilities of its cultural-chronological interpretation. 
It has been established that the stirrup has both “early” (flat and relatively narrow footboard 
without ribs) and “late” (flattened loop) signs. In general, the chronology of the analyzed 
subject is determined by the framework of the second half of the 7th – first half of the 8th 
centuries AD. The product can be compared with a few archaeological complexes of the 
late stage of the Odintsovo culture of the forest-steppe Altai. Given the very small amount of 
materials from the era of the Turkic Khaganates in this part of the region, an accidental find 
of stirrups demonstrates the prospects of searching for such complexes. 

Key words: stirrup, accidental find, Altai Territory, Talmensky District, chronol-
ogy, interpretation. 
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НОВАЯ НАХОДКА РАННЕГО ПЛАСТИНЧАТОГО СТРЕМЕНИ

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РНФ  
(проект №16-18-10033 «Формирование и эволюция систем  

жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий  
в поздней древности и средневековье: комплексная реконструкция»)
Статья посвящена введению в научный оборот небольшого комплекса пред-

метов конского снаряжения, включающего стремя, удила с псалиями, а также 
бронзовые бляхи-накладки. Известно, что эти находки происходят с территории 
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Раздел 2. Изучение археологических памятников и находок

Абанского района Красноярского края. Несмотря на отсутствие информации об 
обстоятельствах обнаружения изделий, их анализ представляет определенный 
интерес в контексте имеющихся сведений об особенностях распространения по-
добных предметов на территории Северной и Центральной Азии. Установлено, что 
стремя относится к группе плоских пластинчатых изделий с Т-образной подножкой 
и характерным орнаментом на лицевой стороне. Период распространения таких 
находок в обозначенном регионе определяется рамками 2-й половины V – начала 
VII в. н.э. Уточнению хронологии публикуемого комплекса предметов конского 
снаряжения в рамках VI – начала VII в. способствовало также изучение других об-
наруженных изделий. Распространение подобных вещей на территории Забайкалья 
пока сложно связать с конкретной группой населения, с учетом широких границ 
существования таких находок и сравнительно слабой степени изученности архео-
логических комплексов обозначенного региона начала раннего средневековья. 

Ключевые слова: конское снаряжение, случайная находка, Забайкалье, 
стремя, раннее средневековье, хронология, интерпретация.
DOI: 10.14258/2411-1503.2020.26.27

Предметы конского снаряжения из археологических комплексов древ-
ности и средневековья традиционно рассматриваются как важные хроно-
логические маркеры. При этом отдельные группы находок имеют особое 
значение, демонстрируя особенности историко-культурных процессов на 
конкретных территориях. К числу подобных показательных вещей, при-
влекающих особое внимание специалистов, несомненно, относятся пло-
ские пластинчатые стремена с Т-образной подножкой, представляющие 
собой новацию в материальной культуре населения Центральной и Север-
ной Азии середины I тыс. н.э. В настоящей статье представлена новая на-
ходка изделия такого типа, а также несколько других предметов конского 

снаряжения, зафиксированных, судя 
по имеющимся сведениям, в составе 
одного комплекса. 

Публикуемое стремя (рис. 1) 
представляет собой случайную 
находку из окрестностей по-
селка Бирюса Абанского района 
Красноярского края. К сожалению, 
какая-либо информация об обстоя-
тельствах и контексте обнаружения 
предмета полностью отсутствует. 
Изделие относится к группе плоских 
пластинчатых стремян с Т-образной 
подножкой. Находка характеризует-
ся высокой степенью сохранности, 
коррозия довольно незначительна. 
Не исключено, что предмет испытал 
воздействие огня, о чем свидетель-
ствует характерный цвет стремени. 

Рис. 1. Железное стремя из Абанского 
района Красноярского края
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Лицевая сторона изделия полностью покрыта орнаментом в виде рядов из 
вдавленных или выбитых линий, образующих треугольники. Оборотная 
сторона стремени не орнаментирована. 

Публикуемое изделие расширяет корпус имеющихся сведений о пло-
ских пластинчатых стременах с Т-образной подножкой с территории Се-
верной и Центральной Азии, включающий уже не менее 30 изделий, и на 
сегодняшний день представляет собой самую северную находку такого типа 
[Серегин, Фокин, Ключников, 2020, с. 37, рис. 5]. Период распространения 
подобных предметов в памятниках обозначенного региона следует ограни-
чить 2-й половиной V – началом VII в. н.э. Около половины таких стремян 
обнаружено на территории Алтая и, очевидно, это связано с формированием 
и первоначальным распространением общности раннесредневековых тюрок 
[Гаврилова, 1965, с. 23, табл. XIV.-7; Васютин, 1985, рис. 1.-13; Могильников, 
1994, рис. 13.-2, 3; 14.-2; Шульга, Горбунов, 1998, с. 101; Гричан, Плотников, 
1999, с. 77; Бобров, Васютин, Васютин, 2003, рис. 53.-8; Төрбат и др., 2016, 
рис. 3; Тишкин, Семибратов, Ситников, 2018, рис. 2; Серегин, Васютин, 
2019, рис. 4; Серегин, Фокин, Ключников, 2020, рис. 7.-3]. Отдельную группу 
находок, имеющих, судя по известным материалам, другое происхождение, 
составляют плоские пластинчатые стремена из Забайкалья и Северной Мон-
голии [Цэвэндорж, Цэрэндагва Эрдэнэ-Очир, 2003, т. 28; Дашибалов, 2006, 
с. 136, рис. 1–2; Эрэгзэн, Ишцэрэн, 2014, з. 1; Ковычев, 2019, рис. 1]. И на-
конец, небольшая серия изделий представлена предметами из разных частей 
Минусинской котловины и Красноярского края [Худяков, Филиппович, 2017, 
рис. 4.-2–3; Серегин, Фокин, Ключников, 2020, рис. 1–4]. 

К сожалению, все известные плоские пластинчатые стремена из 
Красноярского края являются случайными находками, что оставляет от-
крытым вопрос о связи этих предметов с конкретной группой населения 
или культурным комплексом. В связи с этим определенное значение имеет 
анализ других предметов конского снаряжения, которые, судя по имеющей-
ся информации, обнаружены в одном наборе с публикуемым стременем. 

Рис. 2. Железные удила и псалии из Абанского района Красноярского края
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С точки зрения хронологической интерпретации анализируемого комп-
лекса показательными являются железные стержневые двудырчатые пса-
лии с характерным изгибом одного из концов (рис. 2). Подобные изделия 
представляют собой весьма редкий тип находок из памятников централь-
но- и североазиатского региона. Полной аналогией публикуемым пред-
метам являются псалии из раннетюркской оградки известного памятника 
Кудыргэ (Восточный Алтай) [Бобров, Васютин, Васютин, 2003, рис. 54.-4], 
относящейся ко 2-й половине V – VI в. н.э. Схожие предметы, с некоторы-
ми отличиями в оформлении нижней части изделия, зафиксированы в по-
гребении обозначенного некрополя, датирующемся 2-й половиной VI – 1-й 
половиной VII в. н.э. [Гаврилова, 1965, табл. X.-9]. Подобные же характе-
ристики имеет находка из развеянного погребения Баянгол-II (Знаменский 
район Бурятии), отнесенного Б.Б. Дашибаловым [2011, с. 30, рис. 58.-2] 
к VI–VII вв. н.э. Вероятно, серединой – 2-й половиной VII в. могут быть 
датированы схожие по облику предметы из комплекса Кара-Тал-IV в Туве 
[Трифонов, 2013, табл. XXVII.-18]. В целом такие псалии, судя по имею-
щимся материалам, бытовали в конце V – VII в., предшествуя более распро-
страненным стержневым изделиям со скобой [Овчинникова, 1990, рис. 42]. 

Менее показательным элементом публикуемого набора являются 
железные двусоставные удила, имеющие кольчатое окончание звеньев 
и кольчатое (скованное) соединение (рис. 2). Отметим, что схожие пред-
меты обнаружены в составе клада или разрушенного погребения в с. Фи-
лимоново Красноярского края, расположенном в 120 км к юго-западу 
от места обнаружения анализируемых находок [Худяков, Филиппович, 
2017, рис. 4.-1]. Во внешних кольцах удил находились петли со сжатием 
в центральной части. Такие предметы не могут выступать основой для 
определения узкой хронологии комплекса, но в целом более характерны 
для памятников V–VII вв. н.э. [Кубарев, 2005, табл. 31.-8; Тишкин, Сере-
гин, 2011, рис. 1.-11–12; Матренин, 2018, рис. 1.-3–5; и др.]. 

Бронзовые накладные бляхи (рис. 3), вероятно, выступавшие в рас-
сматриваемом комплексе в качестве украшений конского снаряжения, 
имеют многочисленные аналогии в археологических памятниках 2-й 
половины VI – начала VIII в., исследованных на обширных территори-
ях Средней, Центральной и Северной Азии, а также в более отдален-
ных регионах [Левина, 1996, рис. 129.-5, 132.-4–5; Горбунов, Рудоме-
тов, 2003, рис. 1.-1–10, 21–23; Голдина, Перевозчикова, Голдина, 2018, 
табл. 112.-8–9, 124.-13–14, 432.-44; и мн. др.]. 

Рис. 3. Бронзовые бляхи-накладки из Абанского района Красноярского края
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Таким образом, с учетом особенностей бытования различных ти-
пов изделий хронология рассматриваемых предметов конского снаря-
жения может быть определена в рамках VI – начала VII в. Отдельно-
го рассмотрения требует вопрос о связи публикуемого набора изделий 
с конкретной группой населения. 

С учетом установленного хронологического диапазона существования 
анализируемых вещей и определенного круга аналогий, а также общей исто-
рической ситуации в регионе в рассматриваемый период данный комплекс 
предметов конского снаряжения может быть сопоставлен либо с поздними 
памятниками таштыкской культуры, либо с ранними объектами тюрок. Пер-
вый из обозначенных вариантов интерпретации случайных находок пред-
ставляется более предпочтительным. При общей сравнительно низкой сте-
пени изученности археологических комплексов Красноярского края начала 
раннего средневековья значительные перспективы связаны с появлением 
новых материалов, анализ которых позволит более обоснованно и детально 
рассматривать процессы культурогенеза на данной территории. 
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A NEW FIND OF THE EARLY PLATE STIRRUP

The article presents a small complex of horse equipment, including a stirrup, bit 
with psalia, and bronze plaques. These finds are known to have occurred from the terri-
tory of the Aban district of the Krasnoyarsk Krai. Despite the lack of information about 
the circumstances of the discovery of products, their analysis is of certain interest in the 
context of the available information about the features of the distribution of such items 
in Central and North Asia. It was established that the stirrup belongs to the group of 
flat plate products with a T-shaped footboard and a characteristic ornament on the front 
side. The distribution period of such finds in the designated region is determined by the 
framework of the 6th – beginning of the 7th centuries AD. To clarify the chronology of 
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the published complex of horse equipment within the second half of the 6th – beginning 
of the 7th centuries AD the study of other discovered products was also contributive. The 
distribution of such things in the territory of Transbaikalia is still difficult to associate 
with a specific population group, taking into account both the wide boundaries of the 
existence of such finds and the relatively poor degree of knowledge of archaeological 
complexes of the designated region of the early Middle Ages.

Key words: horse equipment, random find, Transbaikalia, stirrup, early Middle 
Ages, chronology, interpretation. 
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Летом 2019 г. авторами публикации проводились археологические исследо-
вания в долине р. Межеумок (правый приток р. Чарыш). В ходе работ были обна-
ружены два новых памятника. На поселении Межеумок-1 зафиксирована керамика 
раннего железного века и костяное орудие для выделки кожи. Изделие выполнено из 
лопатки косули и имеет явные следы лощения. На поселении Межеумок-2 в большом 
количестве встречены русская керамика, железные гвозди и костные остатки от до-
машних животных. Два предмета относятся к археологическим находкам – каменное 
рыболовное грузило и костяная накладка. Получены и другие древние свидетельства. 
Местные жители передали каменный жернов и железный наконечник стрелы. До-
лина р. Чарыш и прилегающая к ней территория являются перспективными для даль-
нейших исследований. Памятники находятся под мощным слоем гумуса.

Ключевые слова: археологические памятники, керамика, костяные орудия, 
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Памятники археологии Чарышского района свидетельствуют 
о том, что история его заселения связана в основном с миграционными 
процессами, начиная с палеолита и заканчивая поздним Средневеко-
вьем. Основная масса памятников представлена курганными могиль-
никами раннего железного века. На территории района работали такие 
исследователи, как А.П. Уманский, В.Н. Владимиров, А.А. Тишкин, 
П.И. Шульга, П.К. Дашковский и др.

В настоящее время на территории района известно более 70 архео-
логических памятников. Несмотря на значительные успехи в изучении 
региона часть этой территории в археологическом плане остается свое-
образным белым пятном.


