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КОЛЛЕКЦИЯ ОРУЖИЯ СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ 
ИЗ МОГИЛЬНИКА САЛДАМ И УСТЬ-ЭДИГАН

Предметы  вооружения  являются  одной  из  основных  категорий  сопроводительного 
инвентаря  в  погребальных  памятниках  скифского  времени  в  Горном  Алтае.  Отдельные 
находки бронзовых и костяных стрел встречались в ходе   раскопок,   проводившихся   А. В. 
Адриановым    в  Майэмирской  степи1.  М.П.  Грязновым  эти  находки  использовались  как 
хронологический показатель при выделении этапов культуры кочевников Алтая.2 Бронзовые 
наконечники стрел, костяные стрелы и железный, сильно коррозированный, кинжал и другие 
находки  были  проанализированы  С.В.  Киселевым.3 Предметы  вооружения  курганов 
пазырыкской культуры он относил к хунно-сарматскому времени.4 После раскопок больших 
пазырыкских курганов С.И. Руденко были систематизированы все известные к тому времени 
материалы по вооружению скифов Алтая. В одной из своих книг он охарактеризовал стрелы, 
кинжалы, чеканы и щиты.5 О форме пазырыкских луков С.И. Руденко судил по изображению 
лука в горите у всадника на войлочном ковре из пазырыкского кургана.6 В другой    работе он 
подробно  описал  форму  стрел,  раскраску  древков,  кинжалы  и  чеканы.7 Была 
охарактеризована конструкция пазырыкских щитов, составленных  из деревянных  планок, 
продетых  в  кожаную основу.8 Они орнаментированы с наружной стороны геометрическим 
узором.   С.И.   Руденко   возражал   против 'преувеличенной" с его точки зрения, роли войны 
в жизни    кочевого    общества,    в    отечественной    историко-археологической литературе9. 

В последние десятилетие в Горном Алтае развернулись широкомасштабные раскопки 
памятников  скифского  времени,преимущественно,  курганов  рядовых  кочевников.  В 
результате  этих  раскопок  значительно  увеличилась  источниковая  база  по  вооружению 
скифских кочевников Горного Алтая. В начале 1980-х гг. оружие ранних кочевников Горного 
Алтая было проанализировано в обобщающей статье А.С. Суразакова.10 Он классифицировал 
и описал бронзовые и железные кинжалы, ножны, копья, наконечники стрел из бронзы и 
кости, чеканы, боевые топоры, шлем и щиты. В дальнейшем А.С. Суразаков еще раз вернулся 
к систематизации оружия ранних кочевников в своей обобщающей монографии по культурам 
раннего железного века в Горном Алтае и его северных предгорьях11. В книге учтено большое 
количество бронзовых и железных кинжалов, чеканов и их копий, бронзовых и костяных 
наконечников  стрел,  бронзовых  колчаных  крючков.  Ю.С.   Худяковым  был  проведен 
сравнительный   анализ  комплекса  вооружения  ранних  кочевников  Горного  Алтая  по-
видовому и типологическому разнообразию с наборами оружия культур скифского времени в 
других  районах  Южной  Сибири  и  прослежена  временная  и  пространственная  динамика 
изменений различных видов и типов вооружения12. Были рассмотрены и некоторые общие 
закономерности  формирования  военного  искусства  кочевников  Евразии  на  рубеже 
бронзового и раннего железного веков13. 

Ряд работ о различных видах оружия из памятников скифского времени в Горном Алтае 
опубликован В.Д. Кубаревым. В статье о кинжалах охарактеризованы бронзовые и железные 
клинки, вотивные модели кинжалов и ножен.14 В другой статье реконструированы формы 
кожаных колчанов ранних кочевников Горного Алтая15.  Составной частью таких колчанов 
была деревянная планка, к   которой   крепился   кожаный   приемник.   В   работах В.Д. 
Кубарева активно использовались изображения оружия на петроглифах и оленных камнях.

При  публикации  материалов  раскопок  рядовых  курганов  ранних  кочевников  в 
восточных  районах  Горного  Алтая,  В.Д.  Кубарев  описал  различные  виды  оружия. 
Охарактеризованы  кинжалы,  ножны,  чеканы,  луки,  наконечники и  древки  стрел,  детали 
колчанов,  щиты,  поясные  пластинчатые  пряжки  Уландрыка,  Юстыда,  Сайлюгема.16 

Большинство опубликованных предметов,  представляют собой вотивные модели реальных 
вещей,  изготовленные  специально  для  погребений.  Отдельные  соображения  о  формах  и 



способах ношения ножен ранними кочевниками Горного Алтая опубликованы в статье А.В. 
Гребенщикова.17

Серия статей о вооружении и военном деле скифов горного Алтая опубликована В.А. 
Кочеевым. В этих работаx  были классифицированы костяные наконечники стрел чеканы.18 

Была  проведена  реконструкция  комплекса  вооружения  пазырыкского  воина19.  В  одной из 
работ  В.A.  Кочеев  подвел  итоги  предшествующим  исследованиям  по  военному  делу 
кочевников  скифского  времени  в  Горном  Алтае20.  В  специальной  работе  им  были 
рассмотрены различные виды знаков на костяных стрелах21.

В  последние  годы,  в  результате  широкомасштабных  раскопок  курганов  раннего 
железного века в различных районах Горного Атлая,  в частности,  на высокогорном плато 
Укок получены новые информативные материалы по вооружению и воинскому снаряжению 
пазырыкских кочевников.22  Особый интерес представляют находки предметов вооружения в 
женском  погребении  в  могильнике  Ак-Алаха  1.  Это  первое  известное  захоронение 
пазырыкской амазонки23.

Среди  новых  находок  оружия  в  курганах  скифского  времени  в  Горном  Алтае 
определенный интерес представляют материалы из раскопок могильников Салдам и Усть-
Эдиган,  расположенных на  правобережье р.  Катунь,  в  среднем ее  течении,  в  Чемальском 
районе  республики  Алтай.  Раскопки  проводились  Южносибирским  отрядом  Северо-
Азиатской комплексной экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН в 1988-
1994 гг.24

Среди  находок  предметов  вооружения  из  памятников  скифского  времени, 
исследованных на правобережье р. Катунь, южнее устья р. Эдиган преставлены бронзорые и 
костяные наконечники стрел, бронзовые крючья колчанов и бронзовые бляшки, бронзовые 
кинжалы и чекан. Часть предметов вооружения ближнего боя из могильника Усть-Эдиган 
представлена уменьшенными вотивными копиями реальных вещей.

Наконечники стрел

Наиболее распространенный вид оружия дистанционного боя в памятниках скифского 
времени в Горном Алтае, включая могильники Средней Катуни, это наконечники стрел. Они 
делятся на два класса: бронзовые и костяные или роговые. По форме насада все стрелы из 
могильников  Салдам  и  Усть-Эдиган  черешковые.  Бронзовые  стрелы  по  сечению  пера 
относятся к одной группе трехлопастных, включающей один тип.

Тип1.  Удлиненно-треугольные  шипастые.  Включает  5  экземпляров  из  могильника 
Салдам, к.5 и 7. Длина пера 2,2 см, ширина пера-1,5 см, длина черешка-2 см. Наконечники с 
остроугольным  острием,  удлиненно  треугольными  лопастями,  выступающими  шипами, 
вогнутыми плечиками, уплощенным черешком, (рис.1,2-6).

Бронзовые  наконечники  стрел  в  памятниках  скифского  времени  в  Горном  Алтае 
встречаются сравнительно редко. Несмотря на большое количество раскопанные Курганов в 
них обнаружено всего около 30 наконечннков.25 Например, в 137 курганах юго-восточного 
Алтая, раскопанных В. Д. Кубаревым, былобнаружен всего один бронзовый наконечник.26

В  этой  связи  находки  на  могильнике  Салдам  заметно  увеличили  общее  количество 
бронзовых стрел, обнаруженных  в  погребениях  скифского времени в Горном Алтаe.

Аналогичные  черешковые  трехлопастные  стрелы  характерны  для  азиатского  ареала 
распространения  скифоидных  культур27.  Они  имеют  широкий  хронологический  диапазон 
бытования  в  пределах  скифского  времени.  В  комплексах  Средней  Катуни  они  должны 
относиться к пазырыкскому этапу, поскольку в раскопанных могильниках они встречаются 
вместе с полноразмерными вещами.

Костяные стрелы по сечению пера делятся на две группы.
Группа I. Трехгранные наконечники. Насчитывает 2 типа.
Тип.1.  Удлиненно-треугольные  шипастые.  Включает  6  экземпляров  из  памятников: 

Салдам. к.5, Усть-Эдиган. к.60 и 74. Длина пера-4 см, ширина пера - 1,5 см, длина черешка - 2 



см.  Наконечники с остроугольным острием, удлиненно-треугольным пером, выделенными 
шипами,  вогнутыми  плечиками,  уплощенным  черешком.  На  черенок нанесены  косые 
насечки. (Рис.1,8 9,10; 11, 3,4,5).

Подобная  форма  стрел  является  одной  из  самых  распространенных  в  памятниках 
пазырыкской культуры28. Они бытуют на протяжении всего скифского времени. 29

Тип.2.  Удлиненно-ромбические.  Включает один экземпляр из памятника Салдам,  к.5. 
Длина пера - 4 см, ширина пера - 1,4см, длина черешка - 3,5 см. Наконечник с остроугольным 
отверстием,   удлиненно-ромбическим   пером,    покатыми    плечиками,    уплощенным 
черешком. (Рис. I, П).

Подобные наконечники имели широкое распространение в кочевом мире в древности и 
средневековье, но для пазырыкской культуры они не характерны.30

Группа П. Трехгранные с ребрами на гранях. Насчитывает I тип.
Тип.1.  Вытянуто-пятиугольные  шипастые.  Включает  2 экземпляра  из  памятника 

Салдам, к.5. Длина пера - 3,5 см, ширина пера - 1.2 см, длина черешка -3.2 см. Наконечники с 
остроугольным  острием,  параллельными  гранями,  на  каждой  из  которых  имеется 
вертикальное  выступающее  ребро,  выступаюш,ими  шипами,  вогнутыми  плечиками, 
уплощенным черешком. На черешок одного из наконечников нанесены косые насечки. (Рис. 
1,1,12).

Конструкция  пера  наконечников  данного  типа  совершенно  оригинальна.  Прямых 
аналогий в культурах скифского времени они не имеют. В то же время общая конфигурация 
пера  и  черешка  сближает  их  с  обычными  удлиненно-треугольными  шипастыми 
наконечниками.  Вероятно,  данный  тип  представляет  собой  поисковую  форму,  появление 
которой  связано  с  рационализацией  обычных  форм,  со  стремлением  повысить  их 
аэродинамические свойства.

В большинстве раскопанных курганов скифского времени на могильниках Салдам и 
Усть-Эдиган  найдено  по  одному-два  наконечника  стрелы.  Это  символический  набор, 
указывающий на наличие данного  вида оружия. Лишь в кургане №5 могильника Салдам 
обнаружено  9  стрел,  3  бронзовых  и  6  костяных,  лежащих  в  одной  пачке.  Видимо,  они 
находились  в  колчане  или  горите,  по  скольку  лежали  плотным  скоплением  и  были 
направлены остриями в одну сторону, к ногам погребенного. Данная находка не означает, что 
пазырыкский колчан вмещал лишь около десятка стрел. В реальности их могло быть больше.

В  кургане  №5 могильника  Салдам вместе  с  наконечниками стрел  была  обнаружена 
бронзовая полая коническая бляшка со сквозным отверстием. (Рис.II,6).  Здесь же найдена 
бронзовая сферическая бляшка с петлей и бронзовый крюк, один конец которого загнут в 
кольцо. (Рис. II 7-8). Возможно, все эти предметы являются принадлежностями колчана или 
горита.  С помощью крюка горит подвешивался к поясу.  Бронзовые цельнолитые крюки с 
петлей  для  ремня  найдены  в  кургане  №7  могильника  Салдам  (рис.1,  13)  и  кургане  №1 
памятника Солдин с.II, 9).

В  пользу  принадлежности  подобных  крючьев  к  креплению  колчана  или  горита 
свидетельствует  местонахождение  их  в  погребениях  совместно  со  стрелами.  Особенно 
показательны  в  этом  отношении  находки  бронзовых  стрел  колчанного  крюка  в  кургане-
кенотафе  №7  могильника  Салдам,  в  котором   отсутствовал  скелет  погребенного  и 
соответственно какие либо детали одежды.

Вооружение ближнего боя в курганах скифского, времени на могильниках Салдам и 
Усть-Эдиган представлено полноразмерным и вотивным кинжалом и вотивным чеканом.

Оба кинжала цельнолитые, бронзовые, с перекрестьем навершием. По сечению клинка 
они относятся к одной группе-ромбических. По форме перекрестья среди них выделяется два 
типа.

Тип.1. С ломаным перекрестьем. Включает один экземпляр из могильника Салдам. к. 7. 
Длина клинка-16 см, шрина клинка-2,2 см, высота рукоятки-9 см. Кинжал с остроугольным 
острием,  прямым  двулезвийным  клинком,  ломаным  перекрестьем,  концы  которого 
направлены в  сторону клинка,  а  середина в  сторону рукоятки.  Рукоять  прямая с  гладкой 



поверхностью, навершие брусковидное тупоугольным выступом в средней части и шейкой на 
рукоятке. (Рис. 1,1)

Подобная  конструкция  клинка  и  перекрестья  является  достаточно  типичной  для 
пазырыкских  кинжалов,  для  которых  характерны  несколько  иная  форма  рукояти  или 
нaвepшия.31

Тип.2. С ломаным изогнутым перекрестьем. Включает 1 экземпляр из могильника Усть-
Эдиган. к.74. Длина клинка-9,5 см, ширина клинка - 2 см, высота рукоятки - 6,5 см. Кинжал с 
остроугольным  острием,  прямым  двулезвийным  клинком,  ломаным  перекрестьем,  концы 
которого  направлены  в  сторону  клинка  и  изогнуты  по  направлению  к  рукояти.  Рукоять 
прямая, дольчатая. Навершие брусковидное. (Рис.П,1).

Судя  по  размерам,  кинжал  вотивный,  т.е.  изготовлен  специально  для  погребения. 
Близкие  по  конструкции  клийка,  перекрестья  и  рукояти  кинжала  известны  в  памятниках 
пазырыкской культуры.32

В кургане-кенотафе №7 могильника Салдам кинжал находился  в  центральной части 
могильной ямы.  В  коллективном погребении в  кургане  №74 могильника  Усть-Эдиган  он 
раполагался у левого бедра погребенного мужчины-воина. Вероятнее всего, он находился в 
ножнах, которые были прикреплены двумя ремешками к левому бедру воина.

Бронзовый проушный чекан по сечению бойка относится к группе круглых. По форме 
бойка и обуха он может быть отнесен к типу высообушных.

Тип.1.  Высокобушные. Включает один экземпляр из могильника Усть-Эдиган. к.№60. 
Длина бойка-5,5 см, ширина бойка - 0,8 см, высота обуха - 3 см. Чекан с остроугольным 
острием, прямым округлым в сечении бойком и обухом, на котором заметен литейный шов. 
(Рис.П,2). Чекан несомненно вотивный.

В погребении чекан был найден в области ног мужчины воийа. Вток отсутствовал, что 
вероятно связано с вотивным назначением чекана. Подобные чеканы широко распространены 
в памятниках пазырыкской культуры.33

В связи с находками вотивных копий оружия ближнего боя в курганах могильника Усть-
Эдиган,  нельзя  отметить,  что  они  обнаружены  в  памятниках,  которые  можно  отнести  к 
позднему,  или  завершаюш,ему,  шибинскому  этапу  культуры  ранних  кочевников  Горного 
Алтая.  Это подтверждает известный тезис о том, что вотивный инвентарь характерен для 
завершающего этапа данной культуры и может служить его хронологическим показателем.34 

Оружие ближнего боя из курганов Саддама полноразмерное, что характерно для собственно 
пазырыкского этапа культуры ранних. кочевников. Стрелы и колчаные принадлежности для 
погребального  обряда  специально  не  изготовлялись.  В  могилы  помещались  обычные, 
полноразмерные колчаны или гориты со стрелами.

Коллекция  оружия  из  могильника  Салдам  и  Усть-Эдиган  представлена  обычными 
видами наступательного вооружения дистанционного и ближнего боя. Пазырыкские воины 
были  вооружены  луками  и  стрелами  с  бронзовыми  и  костяными  наконечниками, 
рассчитанными на стрельбу по легковооруженному противнику. Судя по редким, поисковым 
формам  наконечников,  местные  кочевники  были  не  чужды  технологического 
усовершенствования некоторых видов оружия. Стрелы хранились в колчанах или горитах. В 
ближнем и рукопашном бою воины применяли чеканы и кинжалы. На позднем, шибинском 
этапе пазырыкской культуры изменений в комплексе вооружения не произошло. Изменения 
затронули погребальную обрядность, где получил распространение вотивный инвентарь.

Скифский комплекс вооружения, достаточно эффективный для своего времени, в конце 
1 тыс. до н. э. выглядел уже довольно архаичным и заметно уступал хуннскому, особенно в 
области средств ведения дистанционного боя, что явилось одной из причин военных успехов 
хуннов и завоевания ими Горного Алтая в последние века до н. э.
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Подписи к рисункам

Рис.  1. Оружие из  могильника Салдам: 1-кинжал,  2-6-Бронзовые наконечники стрел,7-12-
костяные наконечники стрел, 13-бронзовый колчанный крюк.

Рис.  2. Оружие  из  памятников  Устъ-Эдиган,  Салдам,  Солдин:  1-кинжал,  2-чекан,  3-5-
костяные наконечники стрел, 6,7-бляшки, 8,9-колчаные крюки.






