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ЖЕЛЕЗНЫЙ МЕЧ СКИФО-САРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ 

ИЗ СТЕПНОГО АЛТАЯ * 
 
Исследуется случайно обнаруженный в начале ХХ в. в окрестностях с. Солоновка современного Алтайского 

края железный меч, переданный на хранение в музей Западно-Сибирского отдела Русского Географического  
общества в г. Омске. В настоящее время меч находится в составе археологической коллекции Омского государст-
венного историко-краеведческого музея. Описаны его характерные элементы, прослежены аналогии среди пред-
метов длинноклинкового оружия в составе сопроводительного инвентаря археологических памятников скифо-
сарматского времени, изученных в предшествующие десятилетия на территории Среднеазиатского региона  
и сопредельных районов степного пояса Евразии. Рассмотрены основные события истории обнаружения и изуче-
ния подобных мечей в лесостепном и степном Алтае, определены их хронология и культурная принадлежность. 
Данную, достаточно редкую, находку, можно отнести ко второй половине раннего железного века. Предпринят 
опыт анализа истории развития клинкового оружия скифо-сарматского круга в пределах Среднеазиатского регио-
на и степного пояса Евразии. Согласно результатам исследований население степных районов Западной Сибири 
во второй половине I тыс. до н. э. сумело освоить это наиболее эффективное клинковое оружие. 

Ключевые слова: Степной Алтай, Солоновка, скифо-сарматское время, железный меч, двулезвийный прямой 
клинок, перекрестие, навершие.  

 
 
 
В процессе эволюции клинкового оружия 

в степном поясе Евразии у некоторых древ-
них народов появились мечи с длинными 
прямыми двулезвийными клинками, что 
привело к существенным изменениям в раз-
витии ближнего боя. Подобные мечи в па-
мятниках скифского времени в южных рай-
онах Западной Сибири встречаются редко, 
поэтому каждый из них представляет само-
стоятельный научный интерес. 

Целью данной статьи является введение 
в научный оборот и определение типологии 
и хронологии случайной находки меча из  
с. Солоновка в Степном Алтае. Для этого 
необходимо проследить историю изучения 
длинноклинкового оружия в Саяно-Алтае и 
Центральной Азии, выявить ареал распро-
странения мечей в сопредельных регионах 
степного пояса Евразии, охарактеризовать 
особенности исследуемого меча в кругу ана- 
 



’Û‰ˇÍÓ‚ fi. –. ∆ÂÎÂÁÌ˚È ÏÂ˜ ÒÍËÙÓ-Ò‡рÏ‡ÚÒÍÓ„Ó ‚рÂÏÂÌË ËÁ ÒÚÂÔÌÓ„Ó ¿ÎÚ‡ˇ          51 
 
логий, определить его хронологию. В резуль-
тате в научный оборот будут введены не  
использовавшаяся ранее для оружиеведче-
ского анализа сведения относительно этой 
информативной находки длинноклинкового 
оружия с территории Степного Алтая. 

Согласно формулировке М. В. Горелика, 
мечом должен называться определенный 
«вид наступательного оружия с прямым 
обоюдоострым клинком, предназначенным, 
прежде всего, для рубки» – нанесения про-
тивнику рубящих ударов. При этом мечи, у 
которых длина клинка колеблется в преде-
лах от 60 до 70 см, он предлагал определить 
в качестве оружия пеших воинов. Подобные 
изделия с длиной клинка от 70 до 90 см счи-
тались им универсальным видом вооруже-
ния, которое могли использовать как пешие, 
так и конные воины. Мечи с длиной клинка 
90 см и более относились к оружию, ха- 
рактерному для всадников [Горелик, 1993. 
С. 27–28].  

На территории Центрально-Азиатского 
историко-культурного региона мечи с пря-
мыми длинными и обоюдоострыми клинка-
ми впервые начали использоваться в позд-
нем бронзовом веке. Бронзовыми мечами с 
прямыми двулезвийными клинками, шипа-
стыми перекрестиями, прямыми или плавно 
изогнутыми в одну сторону рукоятями, на-
вершиями в виде головы барана вооружа-
лись носители культуры плиточных могил 
Монголии и Забайкалья. В эпоху раннего 
железа у населения Саяно-Алтая и Западной 
Монголии в качестве оружия ближнего боя 
применялись железные акинаки и кинжалы 
с короткими прямыми обоюдоострыми клин-
ками, с разнообразными по форме перекре-
стиями и навершиями. 

В монографическом исследовании по ис-
тории оружия народов Древнего Востока  
М. В. Горелик приводит примеры отдель-
ных находок мечей из памятников Северной 
и Центральной Азии, относящихся к позднему 
бронзовому и началу раннего железного века 
[Там же. Табл. XV, 1, 2]. По результатам его 
научных изысканий можно считать установ-
ленным, что впервые в евразийских степях 
железные мечи с длинными обоюдоострыми 
клинками появились у скифов и саков [Там 
же. С. 32–33]. С. С. Иванов проанализиро-
вал находки длинных всаднических мечей, 
обнаруженных в разное время на памятни-
ках Среднеазиатского региона, и установил, 
что такие изделия появились здесь в VI в.  

до н. э. Наиболее широкое распространение 
в Средней Азии они получили во II в.  
до н. э. [Иванов, 2008. С. 34–39].  

Подобные изделия с бабочковидными 
или почковидными перекрестиями были об- 
наружены на памятнике V в. до н. э. Южный 
Тагискен в Средней Азии [Итина, 1992. С. 42; 
Табл. 5, 8, 9]. Еще один такой (но плохо со-
хранившийся) железный меч с шипастым 
перекрестием найден при раскопках горо-
дища Чирик-Рабат в низовьях р. Сырдарьи; 
по аналогиям из Приуралья и Западного Ка-
захстана он датирован рубежом V–IV вв.  
до н. э. [Вайнберг, Левина, 1992. С. 59; 
Табл. 9, 1]. В археологических памятниках, 
отнесенных к позднему сакскому периоду, 
длинноклинковое оружие встречается до-
вольно редко; меч с обломанным двулез-
вийным клинком найден в сакском могиль-
нике Иссык в Казахстане. В качестве еще 
одной аналогии с мечом из Солоновки мож-
но указать близкую по форме находку из 
долины р. Камы в Приуралье [Руденко, 
2015. С. 116–118]. У данного меча длинный, 
прямой, двулезвийный клинок, бабочковид-
ное перекрестие, двудольчатая прямая руко-
ять и брусковидное навершие. Несмотря на 
то, что при попытке распрямления клинок 
меча был сломан, его основные характерные 
конструктивные элементы сохранились. При 
введении в научный оборот этого предмета 
К. А. Руденко были прослежены и некото-
рые иные аналогичные находки в Северном 
Причерноморье, на Кавказе и в Приуралье 
[Там же]. По данным А. М. Хазанова, мечи с 
уплощенными перекрестиями и кольцевыми 
навершиями имелись у савроматов и про-
должали в дальнейшем использоваться сар-
матами. По его мнению, на восточных  
окраинах степного пояса Евразии граница 
распространения мечей с кольцевыми на-
вершиями доходила до Китая [Хазанов, 
2008. С. 26, 27, 36].  

Непосредственно в степных районах Ал-
тая и в Западной Сибири в скифо-сармат- 
ское время это оружие было также распро-
странено. В частности, два меча обнару- 
жены в процессе раскопок могильников  
первой половины I тыс. н. э. Ближние Елба-
ны XII и XIV в Верхнем Приобье. Исследо-
вавший эти памятники и отнесший их к 
одинцовскому этапу верхнеобской культуры 
М. П. Грязнов определил, что у одного из 
мечей выделяется длинный прямой двулез-
вийный клинок. Сославшись на близкие по 
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Меч из с. Солоновки  
 
 
 
определенным конструктивным особенностям 
находки рубяще-колющего оружия в Нижнем 
Поволжье, он заключил, что подобные «дву-
лезвийные мечи с черешком для рукояти по-
являются в конце II и в III в. н. э.» [Грязнов, 
1956. С. 100, 103, 111]. Еще один такой же-
лезный меч с упором для перекрестия и 
прямым, уплощенным черешком из место-
нахождения Плоское в лесостепном Алтае 
был отнесен В. В. Горбуновым также к ору-
жейному комплексу одинцовской культуры 
Верхнего Приобья [2006. С. 58, 62. Рис. 49, 
1]. По его мнению, двулезвийные мечи на 
территории Алтая были широко распро-
странены уже со второй половины I тыс.  
до н. э. [Там же. С. 62].  

Значительная серия находок мечей и 
кинжалов скифских и сарматских форм с 
территории Степного Алтая была проанали-
зирована Г. Е. Ивановым в конце 1980-х гг. 
Среди них имеются всаднические мечи с 
крестообразными или почковидными пере-
крестиями, дуговидными или брусковидны-
ми навершиями из местонахождений Ключи 
и Новообинка [Иванов, 1987. C. 17, 20.  
Рис. 5, 8; 7, 13]. Позднее несколько новых и 
известных ранее находок мечей с длинны-
ми, двулезвийными клинками, почковидны-
ми перекрестиями, прямыми дольчатыми 
рукоятями, орнитоморфными, брусковид-
ными или серповидными навершиями из 
археологических памятников лесостепного 
Алтая были проанализированы Я. В. Фроло-
вым в недавно вышедшей в свет статье 
[2016. С. 57–61]. 

Еще одной, довольно редкой находкой 
можно считать меч из собрания Омского го- 
сударственного историко-краеведческого му- 
зея. По сведениям, полученным от музейных 
сотрудников, он был обнаружен случайно в 
поврежденном в ходе земляных работ древ-
нем кургане, находившемся в окрестностях 
с. Солоновка Рубцовского уезда (в пределах 
современного Алтайского края) и передан в 
музей Западно-Сибирского отдела Русского 

Географического общества в начале ХХ в. 1 
Не приходится сомневаться, что каждый 
такой предмет представляет значительный 
интерес для изучения истории длинноклин-
кового оружия населения евразийских  
степей и может быть объектом для само-
стоятельного и целенаправленного оружие-
ведческого анализа. 

У меча сохранился длинный, прямой 
клинок с остроугольным обоюдоострым 
острием и череном. Длина клинка 103 см, 
ширина 4 см, длина рукояти (черена) 12 см 
(см. рисунок). Нижняя часть клинка на про-
тяжении около четверти от его общей длины 
в сечении четырехгранная, почти квадрат-
ная. Остальная, большая часть клинка уп-
лощенно-ромбическая в сечении. Имеется 
железное, пластинчатое, уплощенное, под-
прямоугольной формы перекрестие, распо-
ложенное перпендикулярно клинку и руко-
яти. Рукоять прямая, цельнокованая с 
клинком. Навершие можно назвать «бабоч-
ковидным»: оно состоит из двух железных 
кольчатых окончаний (каждое неправильно 
овальной формы), соединенных между со-
бой у окончания рукояти. Внешне это напо-
минает очертания распахнутых в разные 
стороны крыльев бабочки. 

Судя по конструктивным особенностям 
клинка, данный меч мог применяться для 
нанесения преимущественно колющих уда-
ров, хотя часть двулезвийной полосы давала 
определенные возможности и для рубящих 
ударов. Вероятно, меч с таким длинным 
клинком мог быть в составе комплекса во- 
оружения конного воина. 

Рассматриваемая в сочетании с ранее 
найденными в степных и лесостепных рай-
онах Алтая подобными предметами находка 
железного меча из с. Солоновки свидетель-

                                                 
1 Выражаю свою признательность сотрудникам 

Омского государственного историко-краеведческого 
музея за возможность изучить и ввести в научный 
оборот данную находку.  
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ствует о том, что такое длинноклинковое 
оружие получило распространение у наро-
дов, проживавших в степных районах Алтая 
и Западной Сибири еще в конце первой по-
ловины I тыс. до н. э. и продолжало исполь-
зоваться в последующие столетия. Вероят-
нее всего, железные мечи могли попасть в 
качестве образца в этот район степного поя-
са Евразии от родственных сакских и сар-
матских племен, обитавших на территории 
сопредельных районов Средней Азии и Ка-
захстана. Как показал опыт изучения подоб-
ного длинноклинкового оружия, оно было 
освоено еще в скифское время и продолжа-
ло активно использоваться в последующий 
хунно-сяньбийский период военной исто-
рии. 
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IRON SWORD OF THE SCYTHIAN AND SARMATIAN TIMES  
IN THE ALTAI STEPPES 

 
Purpose. We examined a quite rare finding, an iron sword with an ancipitous edge, a long right 

two-edged blade, a lamellar guard and a butterfly-shaped pommel, which was accidently discovered 
at the beginning of the 20th century in the outskirts of Solonovka village in the territory of Altai. Af-
ter the discovery, the sword was given to the museum of the Western Siberian department of the 
Russian Geographical Society situated in Omsk. 

Results. Presently, the finding of an ancient long-blade weapon is kept in the archaeological col-
lection of the Omsk museum of local lore. We provide a detailed description of the features of the 
sword. It has an acute-angled edge, a long right two-edged blade, with the lower part tetrahedral in 
the section, and the upper one flattened and rhombic. The sword is equipped with a lamellar guard, 
a right flattened handle and a butterfly-shaped pommel. We trace analogies to that finding among 
objects of long blade horsemen weapons found as accompanying inventory at several archaeologi-
cal monuments of the Scythian an Sarmatian times, which were studied in the previous decades on 
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the territory of Central Asia and contiguous regions of Eurasian Steppe. We also describe major 
events of finding and studying similar swords on the territory of Altai Steppes and forest-steppes. 
We try to determine the chronology and some cultural characteristic of our finding of a long-blade 
weapon. Judging by the analogies available and traced within the bounds of the studied region and 
contiguous territories, the accidently discovered sword from Solonovka village (on the territory of 
the Rubtsovskii District of Altai) has to be related to the culture of ancient nomads who resided on 
that territory in the Scythian and Sarmatian times. Few swords with long right two-edged blades 
have been found on those territories of the Altai Steppes and Western Siberia. That quite rare find-
ing of a long-blade weapon could be related to the second half of the Iron Age. 

Conclusion. Iron swords with long right two-edged blades applied by ancient mounted warriors 
of the Scythian times in the Altai Steppes appreciably widened their capabilities for assault ma-
noeuvres against hostile forces in close combats. The finding of this sword in the outskirts  
of the Solonovka village on the territory of Altai can testify that such type of blade weapons was 
accepted in the inventory by ancient nomads of the Altai Steppes in the second half of the 1st mil-
lennium A. D. We also analyzed the history of developing blade weapons present in the Scythian 
and Sarmatian cultures within the bounds of Central Asia and Eurasian Steppe.  

Keywords: Altai Steppes, Solonovka, Scythian and Sarmatian times, iron sword, two-edged right 
blade, guard, pommel. 
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