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БРОНЗОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ  
«ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА „ВОЛНА 1“» 

И.А. Гараев  
 

BRONZE ARROWHEADS FROM THE BURIALS  
OF THE "GROUND BURIAL "VOLNA 1" 

I.A. Garaev  
 

Аннотация. В статье рассказывается о наконечниках стрел из погребальных 
комплексов «Грунтового могильника „Волна 1“» (V–III вв. до н. э.), который рас-
положен в юго-западной части Таманского полуострова. Автор предлагает типоло-
гию наконечников стрел, основанную на традиционных принципах классификации. 
Для всех типов и подтипов были найдены ближайшие аналогии, позволившие вы-
делить регионы, которые могли стать источником появления рассматриваемых на-
конечников стрел на Таманском полуострове. На основе датировки погребальных 
комплексов были выделены хронологические группы, которым соответствовали 
определенные подтипы наконечников стрел и прослежена их эволюция. Проделан-
ная работа позволяет в будущем использовать данную категорию погребального 
инвентаря в качестве источника при реконструкции не только военных, но и поли-
тических, этнических процессов в древнем Причерноморье.  

Abstract. The article describes the arrowheads from the burial complexes of the 
"Ground burial "Volna 1" (V–III centuries BC), which is located in the southwestern part of 
the Taman Peninsula. The author suggests a typology of arrowheads based on traditional 
principles of classification. The closest analogies were found for all types and subtypes 
which made it possible to identify regions that could be the source of the appearance of  
the arrowheads in question on the Taman Peninsula. Based on the dating of the burial  
complexes chronological groups were identified which corresponded to certain subtypes  
of arrowheads and their evolution was traced. The accomplished work makes it possible  
to use this category of burial equipment in the future as a source for the reconstruction  
of not only military but also political, ethnic processes in the ancient Black Sea Region.  
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В течение четырех лет, с 2015 по 2018 гг., на территории Темрюкского 
района Краснодарского края, около пос. Волна исследовался грунтовый могиль-
ник «Волна 1». Его раскопки проводились силами экспедиции ООО «Ирида» 
под руководством И.В. Цокур (2015–2018 гг.), а также Сочинской экспедицией 
ИА РАН под руководством Р.А. Мимохода (2016–2018 гг.). Всего на памятнике 
было обнаружено 1381 погребение, из которых 782 исследовались экспедицией 
ООО «Ирида». Именно их материал и был рассмотрен в данной статье1

.  
                                                           
1 Автор выражает огромную благодарность И.В. Цокур за возможность опубликовать мате-
риал и за ценные советы в ходе написания данной статьи. 
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Объектом изучения стали бронзовые наконечники стрел, которые со-
ставляли инвентарь 29-ти погребений (31 % от общего количества погребений 
с оружием). Сопроводительный инвентарь, состоящий из чернолаковой и 
бронзовой посуды, монет, предметов вооружения, позволяет датировать вы-
бранные погребения 1-й половиной V – 4-й четвертью IV вв. до н. э. (табл. 3). 
Погребения были совершены в могилах различных конструкций. В 16-ти слу-
чаях (55 %) это были прямоугольные ямы. В 8-ми случаях (28 %) могилы 
представляли собой ямы овальной формы. Кроме того, можно выделить два 
грунтовых склепа (7 %), два подбоя (7 %) и одну (3 %) яму круглой формы. 

В них совершались как индивидуальные, так и коллективные захоро-
нения. При этом в индивидуальных преобладают мужские – 7 погребений 
(24,3 %)

1; женщины были захоронены в одном погребении (3 %); в 7-ми ин-
дивидуальных погребениях (24,3 %) не удалось установить пол из-за плохой 
сохранности костяка. Среди коллективных погребений можно выделить 
7 парных (24,3 %), в 5-ти из которых были погребены одновременно муж-
чина и женщина, в одном женщина и не определенный костяк, и в одном 
мужчина с ребенком; в 7-ми погребениях было похоронено больше 2-х кос-
тяков (24,3 %). Как среди парных погребений, так и среди тех, в которых 
лежали больше двух костяков, отмечен обряд подзахоронения одного или 
нескольких человек в уже существующую могилу, при этом костяк / костяки 
предыдущего покойника сдвигались к стенке или аккуратно складывались 
(8 случаев или 28 % погребений). 

Преобладает восточная ориентировка костяков (15 погребений), с от-
клонением на северо-восток (3 погребения), что составляет в сумме 62 %. 
Западная ориентировка характерна для 6-ти погребений (21 %), в одном  
случае присутствует южная (3 %). Наконец, для четырех погребений (14 %) 
не удалось установить точную ориентировку из-за плохой сохранности  
костяков или ограбления.  

В этих погребениях было найдено 107 бронзовых наконечников стрел. 
Их классификация проводилась по традиционному методу. Материал, из ко-
торого они были изготовлены, определяет категорию, класс – способ насада, 
группу – поперечное сечение головки, отдел соответствует форме головки, 
которая образуется расходящимися от вершины лопастями или гранями, тип – 
углу, образующемуся между лопастями / гранями и насадом, подтип – разме-
ру насада. В свою очередь, внутри подтипов выделяются варианты в зависи-
мости от размерных характеристик наконечников. В итоге были выделены 
три категории: бронзовые, железные, костяные. Каждая из категорий, в свою 
очередь, разбивается на два класса: втульчатые и черешковые. 

В категории бронзовых представлен только 1-й класс – втульчатые, ко-
торый подразделяется на три группы по форме поперечного сечения боевой 
                                                           
1
 Обработка антропологического материала проводилась А.Н. Абрамовой – научным сотруд-

ником Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника 
им. Е.Д. Фелицина.  
 



Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2022. № 1 

100 

 

головки: А – трехлопастные, Б – трехгранные, В – трехлопастные с гране-
ным острием. Первые две группы довольно стандартны, но при выделении 
третьей автор пошел вслед за теми исследователями, которые выделяют 
в особый отдел бронзовые наконечники стрел, имеющие граненое острие, 
переходящее к основанию в лопасти [15, с. 267–268; 11, с. 43–44]. 

Внутри групп наконечники объединяются в отделы по профилям головок: 
I – сводчатый; II – остролистный; III – башнеобразный; IV – треугольный.  
Нумерация отделов выдержана в относительной хронологической последова-
тельности, поскольку многими исследователями отмечалась смена архаических 
сводчатых и остролистных форм более изящными треугольными [11, с. 45].  

Каждый отдел разбивается на типы, определяемые формой основания го-
ловки, которую образует угол между лопастью/гранью и насадом. В результате 
выделяются типы: 1 – лопасти / грани срезаны под тупым углом; 2 – лопасти 

/ грани срезаны под углом, близким к прямому; 3 – одна или все лопасти / грани 
срезаны под острым углом, в результате чего получается «шип».  

Типы, в свою очередь, делятся на подтипы по длине втулки: 1 – с длинной 
втулкой; 2 – с короткой втулкой; 3 – со скрытой втулкой. Варианты подтипов 
выделяются по следующим признакам: размеры наконечников, формы и раз-

меры ложков. Вышеописанную классификацию можно представить в виде  
таблицы, поля которой соответствуют тому или иному параметру наконечников. 
А каждый наконечник имеет свою ячейку в такой таблице и может быть описан 
формулой по совокупности признаков. Например, К1 А ОI Т2 П1. Тогда такую 
формулу можно прочесть так: бронзовый втульчатый наконечник, имеющий 
трехлопастное перо сводчатой формы с ровно обрезанными лопастями и длин-
ной втулкой.  

Группа «А» является самой многочисленной и представлена 73-я нако-
нечниками, распределяющимися по четырем отделам.  

Отдел I. Сводчатая форма головки: 
Тип 2. Лопасти обрезаны ровно.  
Подтип 1. С длинной втулкой – 1 экз. Был широко распространен  

в архаическое время (VII–VI вв.1) в Поволжье, Северном Причерноморье  
и на Кавказе [17, с. 46]. К 1-й половине V в. в колчанных наборах номадов 
он встречается в единичных экземплярах [17, c. 47; 12, c. 21–23]. 

Подтип 2. С короткой втулкой – 2 экз. Преобладал у савроматов  
Поволжья, особенно самаро-уральской группы, у скифов встречался гораздо 
реже [17, c. 47]. Ближайшими аналогиями являются 3 стрелы из колчанного 
набора кургана № 49, погребения № 3 Елизоветовского могильника [21, c. 66, 

рис. 1], а также 1 наконечник из погребения № 13 грунтового могильника  
Артющенко-2 [10, c. 246]. Оба погребения авторы датируют 1–2 чет. V в. 
Концом V – началом IV вв. датируются наконечники подтипа 2 из погребений 
Тузлинского некрополя [18, c. 22]. 

                                                           
1
 Здесь и далее все даты до н. э. 
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Подтип 3. Скрытая втулка – 3 экз. Появляется в Северном Причерно-
морье в VI в., на рубеже VI–V вв. распространяется на восток, в Поволжье 
[17, c. 49]. Нечасто наконечники подтипа встречаются в погребениях V в. 
Тузлинского могильника [18, c. 22]; Артющенко-2 [10, c. 233]; Елизоветов-
ского могильника [21, c. 66, рис. 1]. Как минимум один наконечник найден 
в слое разрушения Фанагории, который датируется рубежом V – началом 
IV вв. [6, c. 76–78, рис. 1]. 

Но в погребениях Восточного Крыма таких наконечников найдено 
больше. Один входил в состав колчанного набора из 23 стрел погребения А 
171 некрополя Нимфея [4, c. 75, 247]. Несколько десятков таких стрел со-
ставляли набор погребения № 1 кургана № 4 у с. Ильечево. Пять наконечни-
ков обнаружено в курганах № 9, 10 у того же села [20, c. 140–150].  

Тип 3. Лопасти обрезаны под острым углом и опущены вниз. На мо-
гильнике представлен лишь одним подтипом. 

Подтип 3. Скрытая втулка – 3 экз. Это наиболее распространенный 
тип трехлопастных стрел в V в. к востоку от р. Волга [17, c. 50]. Именно 
контактами с савроматами Поволжья объясняется появление этого подтипа 
у скифов, для которых, впрочем, он редок [17, c. 51; 12, c. 21, таб. V]. На 
территории Боспора этот редкий тип, кроме могильника Волна-1, отмечен 
все в том же погребении А 171 некрополя Нимфея [4, c. 75, 247]. 

Отдел II. Остролистная форма головки.  
Тип 1. Лопасти обрезаны под тупым углом. 
Подтип 1. Длинная втулка – 3 экз. Встречается довольно часто как у 

савроматов, так и у скифов еще с конца VII в., но не позднее V в. [17, c. 45]. 
Подтип 2. Обрезанная втулка – 3 экз., Преобладающим этот подтип 

был в колчанах самаро-уральской группы савроматов, у скифов встречался 
редко [17, c. 47, таб. II, VIБ]. 

Тип 3. Лопасти обрезаны под острым углом. 
Подтип 2. С обрезанной втулкой – 2 экз. Подобный тип был широко 

представлен в колчанных наборах Поволжья на протяжении V в. [17, c. 47, 
таб. II, VIБ, 111,112]. Западнее, в Скифии, такие наконечники распростра-
нятся с середины V в. [12, c. 21]. Ближайшей аналогией наконечникам под-
типа б является наконечник из кургана № 6 у с. Зеленый Яр, в Восточном 
Крыму [20, с. 176–178, рис. 26,4]. 

Отдел III. Башнеобразная форма головки.  
Тип 1. Лопасти обрезаны под тупым углом. 
Подтип 1. С длинной втулкой – 1 экз. Это типично «скифский» тип на-

конечника, восточнее Дона встречается в единичных экземплярах [5, с. 237, 
карта 1]. А.И. Мелюковой появление башнеобразного типа с длинной втулкой 
относится к середине VI в., но господствуют они уже в следующем столетии 
вплоть до середины IV в. [12, c. 22, 24, таб. V].  

Подтип 2. С короткой втулкой – 2 экз. На территории Скифии подтип с 
короткой втулкой встречается в комплексах сер. V – сер. IV вв. [12, c. 24, таб. V]. 
Ближайшие аналогии найдены в курганных погребениях Елизоветовского мо-
гильника, которые датируются 2-й чет. – сер. V в. [21, с. 64, рис. 1, 1,2]. 
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Тип 2. Лопасти обрезаны ровно. 
Подтип 2. Короткая втулка – 7 экз. 
Подтип 3. Скрытая втулка – 4 экз. Аналогии наконечникам типа 2 из-

вестны преимущественно в курганах 2–3 чет. V – начала IV вв. [5, с. 160, 
161, рис. 29–31; 12, c. 24, таб. V, II,9]. Однако, похожие наконечники и в ар-
хаических погребениях Тузлинского могильника [18, с. 21, рис. 12,7]. 

Тип 3. Лопасти обрезаны под острым углом. 
Подтип 2. С короткой втулкой – 1 экз. Помимо скифских степных па-

мятников [5, с. 237, карта 1], наконечники подтипа найдены только в погре-
бениях IV в. Елизаветовского могильника [21, с. 164, рис. 2,10].  

Отдел IV. Треугольная форма головки. 
Тип 1. Лопасти обрезаны под тупым углом.  
Подтип 1. С длинной втулкой – 2 экз. Известны, преимущественно, на 

нижнем Дону и в Прикубанье [12, c. 24, таб. V, II-4,10а], куда этот тип стре-
лы мог попасть с территории савроматов [17, c. 47, таб. III, IX,8,37,38]. Ана-
логии подтипу довольно редки, видимо к середине V в. он уже вышел из 
употребления. Можно назвать только погребения 1-й пол. V в. Елизоветов-
ского могильника [21, c. 64, рис. 1,5] и курганные погребения Восточного 
Крыма [4, c. 74, таб. 94,5; 20, с. 148, рис. 5,18]. 

Подтип 2. С короткой втулкой – 4 экз. Подтип появляется в Северном 
Причерноморье в середине V в., но особенно широко распространяются  
в IV–III вв. [17, c. 49, таб. III, IX; 12, c. 23, 29, таб. V, II-4]. Наибольшее коли-
чество аналогий отмечаются в подкурганных погребениях V–IV вв. Елизове-
товского могильника [21, c. 64, рис. 1,5, рис. 2,4,10], а также среди стрел, най-
денных в слое пожара конца V в. в Фанагории [6, c. 77, рис. 1,46]. Единичные 
экземпляры подтипа известны в Восточном Крыму [20, с. 171–172, рис. 23,4]. 

Тип 2. Лопасти обрезаны ровно. 
Подтип 1. С длинной втулкой – 3 экз. Единственная аналогия подтипу 

известна из кургана № 37 Елизоветовского могильника, датирующегося второй 
половиной V в. [21, c. 64, рис. 1,4]. 

Подтип 3. Скрытая втулка – 4 экз. Подтип появляется во второй полови-
не V в. и господствует в курганах Северного Причерноморья в IV в. [12, c. 23]. 

Ближайшие аналогии подтипу находятся в слое пожара конца V в. в Фанагории 
[6, c. 77], а также один наконечник найден в наборе погребения 2-й половины 
V в. Елизаветовского могильника [21, c. 64, рис. 1,4]. Отдельные наконечники 
со скрытой втулкой встречаются в погребениях конца VI – IV вв. некрополя 
Нимфея [4, с. 47, 73–74, 84, 96 таб. 30,3; 94,5; 122,5; 136,5], Пантикапея и  
подкурганных погребениях V–III вв. Восточного Крыма [20, с. 141, рис. 4,5; 

с. 155, рис. 8,5].  

Тип 3. Лопасти обрезаны под острым углом. 
Подтип 1. С длинной втулкой – 2 экз. Один из наконечников имеет мас-

сивную головку, К.Ф. Смирновым такие наконечники были отнесены к варианту 
типа IX, характерному для савроматов Поволжья в V в. [17, таб. III, В-36].  
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А.И. Мелюковой появление таких стрел у скифов отмечается во второй половине 
VI в. [12, c. 21, таб. V, II-3-7], причем со второй половины V в. они встречаются 
очень редко [12, c. 23]. Второй обладает более легкими пропорциями, имеет вы-
тянутую головку. Этот тип стрелы появляется у скифов во второй половине V в., 
и господствует в IV–III вв. [17, с. 49, таб. III, IX-В,Г]. Аналогию подтипу на тер-
ритории Боспора удалось найти только в кургане 2-й пол. V в. Елизоветовского 
могильника [21, c. 64, рис. 1,4]. Видимо к концу V в. этот тип стрелы здесь уже 
вышел из употребления.  

Подтип 2. С короткой втулкой – 10 экз. Подобные наконечники были  
широко распространены с середины V в. до середины III в. [12, с. 23–29, таб. V]. 

Прежде всего выделяются погребения 2-й четверти – конца V в. Елиза-
ветовского могильника [21, c. 64, рис. 1,1,2,4,5], хотя в погребениях IV в. их 
найдено гораздо больше (21, рис. 2,3,4,6]. Группа подобных наконечников 
была открыта в слое пожара конца V в. в Фанагории [6, с. 77, рис. 1,14,56]. 

Одна стрела найдена в колчанном наборе погребения А 171 (конец VI в.) 
некрополя Нимфея [4, с. 74, таб. 94,5]. Значительно чаще наконечники под-
типа 2 встречаются в подкурганных погребениях 1-й пол. IV в. Восточного 
Крыма [20, с. 138, рис. 2,3; с. 148, рис. 5,18; с. 172, рис. 23,4]. 

Подтип 3. Со скрытой втулкой – 10 экз. Появляется в погребениях  
2-й пол. VI в., но массово встречается во 2-й пол. V – 1-й пол. IV вв. [12, с. 21, 
23, таб. V,II-6]. К.Ф. Смирнов отмечал, что этот подтип стрел не характерен 
для Европейской Скифии, и заимствован у приуральских савроматов, у кото-
рых он встречается чаще [17, с. 50–51, таб. II,XIII]. Лишь два подобных нако-
нечника из погребения кургана № 11 у с. Зеленый Яр в Восточном Крыму 
входили в набор из 16-ти стрел [20, с. 178, рис. 28,8; с. 179].  

К группе «Б» были отнесены трехгранные наконечники стрел. Они 
представлены лишь одним отделом в количестве 13-ти экземпляров. 

Отдел IV. Треугольная форма головки. 
Тип 1. Грани обрезаны под тупым углом.  
Подтип 1. С длинной втулкой – 1 экз. В погребениях скифов этот тип по-

является в VI–V вв. К середине V в. он начинает выходить из употребления, хотя 
в единичных случаях мог употребляться вплоть до середины IV в. [12, с. 22, 24, 

таб. V, III-2:7]. Ближайшей аналогией является только погребение № 1 кургана 
№ 4 у с. Ильечево в Восточном Крыму [20, с. 141, рис. 4,4-6]. 

Тип 2. Грани обрезаны ровно. 
Подтип 3. Со скрытой втулкой – 1 экз. Появляются в погребениях скифов 

в VI–V вв. до н. э., ко 2-й половине V в. они начинают встречаться лишь в еди-
ничных погребениях вплоть до начала III в. [12, с. 22, 24–25, таб. V, III-4:3]. 

И снова, аналогии подтипу известны лишь в курганных погребениях Восточного 
Крыма [20, с. 141; 145, рис. 5,4; с. 155, рис. 8,5; с. 172, рис. 23,4].  

Тип 3. Грани обрезаны под острым углом. 
Подтип 3. Со скрытой втулкой – 11 экз. Еще один типично  

«скифский» тип наконечника. Появляется во 2-й половине V в., но преобладает 
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во 2-й половине IV – начале III вв. [12, с. 24–25, таб. V, III-7:3; III-8:3]. Практи-
чески в каждом колчанном наборе курганных погребений Восточного Крыма 
присутствует от 1 до 14 экземпляров 3-го подтипа. Всего выделено 45 таких 
наконечников [20, с. 145, рис. 5,4; с. 151, рис. 5,30; с. 156, рис. 8,9; с. 157, 

рис. 8,11; с. 159, рис. 8,15; с. 163, рис. 17,4; с. 167, рис. 22,2; 172, рис. 23,4; 

с. 178, рис. 26,4; с. 179, рис. 28,8)].  

На европейской стороне пролива подобные стрелы известны в погре-

бениях IV – начала III вв. могильника Виноградный 7 (8 экз.)1
. Ка минимум 

8 наконечников обнаружено в слое пожара конца V – начала IV вв. Фанагории 
[6, c. 77, рис. 1,48]. 

В группе «В» были собраны наконечники стрел, имеющие трехгранное 
острие, переходящее в лопасти. В данной группе выделяется 27 экземпляров, 
объединенных в три отдела.  

Отдел I. Сводчатая форма головки. 
Тип 1. Лопасти обрезаны под тупым углом.  
Подтип 1. С длинной втулкой – 1 экз. Довольно редко встречается 

на территории Скифии, но чаще – в погребениях приуральских савроматов, 
у которых, по-видимому, и возник [17, с. 52, таб. IV, IIГ,11].  

Тип 3. Лопасти обрезаны под острым углом.  
Подтип 3. Со скрытой втулкой – 2 экз. Скорее всего возник у савро-

матов [17, с. 56–57, таб. IV, XVБ,16,17]. У скифов чаще встречается в по-

гребениях VI–V вв. [12, с. 22, таб. V, III-9:6] и очень редко в последующие 
периоды [12, с. 25].  

Отдел III. Башнеобразная форма головки.  
Тип 1. Лопасти обрезаны под тупым углом.  
Подтип 1. С длинной втулкой – 2 экз. Как и другие башнеобразные на-

конечники, массово представлен в погребениях скифов V в. [5, с. 159–161, 

рис. 1, 2, 3, 5, 11, 22; 12, с. 24, таб. V, II-10:7]. Как минимум в двух погребе-
ниях середины – 3-й четв. V в. Елизоветовского могильника найдены подоб-
ные наконечники [21, с. 160, рис. 1,1; рис. 2,1]. Обычные в погребениях 
Правобережного Днепра и Западного Крыма, эти наконечники редко встре-
чаются на левом берегу, и уж совсем являются исключением к востоку 
от Дона [5, с. 157, карта 1]. 

Подтип 2. С короткой втулкой – 1 экз. Преобладал в скифских колчан-
ных наборах во 2-й пол. VI – 1-й пол. V вв. [12, с. 22, таб. V, II-10:4]. 

Тип 3. Лопасти обрезаны под острым углом. 
Подтип 1. С длинной втулкой – 2 экз. Встречается в скифских погре-

бениях с 1-й пол. V до 2-й пол. IV вв. [5, с. 159–161, рис. 2, 5, 11, 12, 14, 15, 

22, 27, 28, 32; 12, с. 24, таб. V, II-10:10].  

                                                           
1
 Автор выражает благодарность Н.И. Судареву за любезно предоставленный материал  

могильника и ценные консультации при написании данной работы.   
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Отдел IV. Треугольная форма головки.  
Тип 1. Лопасти обрезаны под тупым углом. 
Подтип 1. С длинной втулкой – 1 экз. Больше характерен для савро-

матов, встречаясь в погребениях V в., иногда попадается и на территории 
Скифии [17, с. 52–53, таб. IV, VА,44], например, в погребении № 3 кургана 
№ 49 (2-я четв. – сер. V в.) Елизаветовского могильника [21, с. 155, рис. 1,1]. 

Подтип 2. С короткой втулкой – 3 экз. Появился в Скифии во 2-й пол. 
VI в. откуда попал к савроматам, наибольшее распространение получил 
в IV–III вв. [17, с. 53, таб. IV, VIВ,36;VIГ,12,15]. Ближайшие аналогии про-
исходят из кургана № 49 Елизаветовского могильника [21, с. 155, рис. 1,1] 

и погребения № 53 грунтового могильника Виноградный 7 (1-я пол. IV в.).  
Тип 3. Лопасти обрезаны под острым углом.  
Подтип 2. С короткой втулкой – 6 экз. В скифских памятниках эпизоди-

чески появляется во 2-й пол. V – начале IV вв., но значительно чаще встреча-
ются в IV – III вв. (12, с. 24–25, таб. V, III-3:2,3,5; 17, с. 53, таб. IV, VIГ,88,89; 

таб. IV, VIД,17]. Большинство аналогий найдено в могильниках азиатской 
стороны Боспора: 2 наконечника в погребении № 1 кургана № 7, а 9 нако-

нечников – в погребении № 53/2016 могильника Виноградный 7 (1-й пол. – 

сер. IV в.); 1 наконечник обнаружен в слое пожара Фанагории конца V –  

начала IV вв. [6, c. 77, рис. 1,3]. В Восточном Крыму один наконечник найден 
в погребении № 2 кургана № 10 у с. Ильичево, а три – в погребении № 3  

кургана № 16 у с. Астанино [20, с. 172, рис. 23,4; с. 150, рис. 5,26].  

Подтип 3. С скрытой втулкой – 9 экз. Различные варианты подтипа  
появляются с конца VI в., но массово встречаются в колчанах 2-й пол. IV – 

начала III вв. [12, с. 21–25, таб. V, II-6:4,7, III-7:1, III-8:6; 17, с. 57, таб. V, 

XVIIБ, XVIГ]. На территории Боспора подобные наконечники отмечены в по-
гребениях середины 2-й пол. IV в. Виноградного 7 (11 экз.). Больше 10 нако-
нечников найдено в курганных погребениях Восточного Крыма [20, с. 138, 
рис. 2,3; с. 150, рис. 5,26; с. 151, рис. 5,30; с. 167, рис. 22,2; с. 170, рис. 22,4; 

с. 172, рис. 24,1]. Три стрелы найдены в слое пожара Фанагории конца V в.  
[6, c. 77, рис. 1,43,71,80]. 

Весь массив бронзовых наконечников стрел разбивается на несколько 
хронологических периодов. Первый период охватывает 1-ю пол. V в. Сюда 
входят 3 наконечника из трех разных погребений, относящиеся к К1 В ОIII 

Т1 П1,2 и К1 А ОIV Т3 П3, которые характерны для курганных погребений 
Елизаветовского могильника. Ко второму периоду относятся погребения  

4-й четв. V – начала IV вв. Сюда входят 73 наконечника, составляющие 68 % 

от общего количества бронзовых стрел. Из них 62 наконечника составляют 
6 колчанных наборов по 5–16 бронзовых наконечников стрел в каждом. В 

этом периоде представлено большинство из выделенных подтипов (табл. 3). 

При этом все колчанные наборы значительно отличаются по типовому сос-

таву. Детальный их анализ не входит в нашу задачу. Но здесь стоит отметить, 
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что во втором периоде значительно преобладают подтипы наконечников,  
характерные, если так можно выразиться, для северных и северо-восточных 
регионов. Это прежде всего Елизаветовский могильник, а также территории 
савроматов и скифов правобережья Дона. Наконечники, имеющие аналогии  
в погребениях Восточного Крыма (курганные погребения степной зоны,  
некрополь Нимфея), а также в могильнике Виноградный 7 и слое пожара  
Фанагории, преобладают лишь в 2-х из 6-ти погребений с колчанными на-

борами. В погребениях с единичными наконечниками также преобладают 
подтипы, характерные для района нижнего Дона (6 из 11 экз.).  

Третий период охватывает 1-ю половину – середину IV в. В него по-

пали 7 наконечников из 5-ти погребений, что составляет 6,5 % от общего 
количества бронзовых наконечников стрел. Все они относятся к отделу IV 

групп А, Б и В (К1 А ОIV Т3 П3; К1 Б ОIV Т3 П3; К1 В ОIV Т3 П2; К1 Б 
ОIV Т1 П1) и помещались в погребение в количестве 1–3 экз. Выявленные 
аналогии связывают эти наконечники исключительно с крымскими погребе-
ниям, погребениями могильника Виноградный 7 и наконечниками из слоя 
пожара в Фанагории.  

Двадцать четыре стрелы четвертого хронологического периода, что 
составляет 22,4 % от общего количества бронзовых наконечников стрел,  
датируются 2-й половиной IV в. Найдены они были в 8-ми погребениях как 
в составе колчанных наборов (в 2-х погребениях), так и в единичных экземп-

лярах. Среди некоторых единичных выделяются два довольно архаичных 
типа: К1 А ОI Т2 П3; К1 А ОII Т1 П1. Остальные, как и в предыдущий пери-
од, относятся к отделу IV всех трех групп, правда, господствуют уже другие 
подтипы: К1 Б ОIV Т3 П3; К1 В ОIV Т3 П3. Особенность их состоит в том, 
что они не встречались в предыдущие периоды (за исключением одного на-
конечника в 3-м периоде). Как и наконечники третьего периода, абсолютное 
большинство этих (22 экз.) имеют аналогии с наконечниками из Восточного 
Крыма, могильника Виноградный 7 и Фанагории. Таким образом, с начала 
IV в. мы можем наблюдать переориентацию связей типов наконечников 
стрел с региона Нижнего Дона на Восточный Крым. Возможные причины 
этих изменений станут темой отдельной работы. В заключение же стоит  
отметить, что в результате исследования бронзовых наконечников стрел  
из погребений грунтового могильника Волна 1 удалось не только составить 
их типологию в зависимости от характерных морфологических особенно-
стей, но и проследить относительную хронологию подтипов, отражающую 
не только эволюцию стрелкового вооружения, но и, на наш взгляд, экономи-
ческие, этнические и политические контакты обитателей Волны 1 с различ-
ными регионами древнего Причерноморья. Но, как было сказано, освещение 
этого – тема будущего исследования. 
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Таблица 1 

Типология бронзовых стрел  
из погребений грунтового могильника «Волна 1» 
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Таблица 2 

Основные параметры бронзовых наконечников стрел  
из погребений грунтового могильника «Волна 1» 

 
Типология Длина 

головки 

Ширина 

головки 

Длина втулки Диаметр 

втулки 

Ширина 

лопастей 

Гр
уп

па
 А

 

 
О

 I
 Т 
2 

П
 1 19 мм 7 мм 8 мм 5 мм 1,6-2 мм 

П
 2 16-24 мм 7-8 мм 2 мм 4,6 мм 1,2-1,4 мм 

П
 3 16-26 мм 8-10 мм _____ 6-7 мм 1,2-2 мм 

Т 
3 

П
 3 22-40 мм 8-10 мм _____ 4-5 мм 2 мм 

О
 I

I Т 
1
 П
 1 28-30 мм 6-8 мм 6 мм 4-5 мм 1,6-2,4 мм 

П
 2 24-29 мм 7 мм 2-3 мм 4,8-5,4 мм 1,4-1,8 мм 

Т 
3 

П
 2 30-32 мм 8 мм 3,2 мм 5 мм 2-2,6 мм 

О
 I

II
 

Т 
1
 П
 1 22 мм 6 мм 11,4 мм 5 мм 1 мм 

П
 2

 

30-38 мм 8 мм 4 мм 5,2-5,6 мм 2 мм 

Т 
2 П

 2 22-30 мм 6-8 мм 1,6-2,6 мм 4,8-5,4 мм 1-1,6 мм 

П
 3 28-34 мм 6-10 мм _____ 4 мм 1-2,8 мм 

Т 
3 

П
 2 30 мм 7,6 мм 2 мм 6 мм 1,4 мм 

О
 I

V
 

Т 
1
 П
 1 18-20 мм 6-8 мм 12 мм 4 мм 2 мм 

П
 2 18-22 мм 6-9 мм 1,2-4 мм 4-6 мм 0,8-2 мм 

Т 
2 П

 1 20-26 мм 6-8 мм 6-12 мм 5-6 мм 1,4-2 мм 

П
 3 22-26 мм 7-8 мм _____ 4-5 мм 1,4-2 мм 

Т 
3 

П
 1 16-24 мм 7-8 мм 7-10 мм 4-5 мм 2 мм 

П
 2 18-28 мм 6-9 мм 1,4-6 мм 4-5 мм 1,6-2 мм 

П
 3 20-30 мм 6-10 мм _____ 4-5 мм 2 мм 

Гр
уп

па
 Б

 

 
О

 I
V

 Т 
1
 

П
 1 25 мм 7 мм 6 мм 4 мм _____ 

Т 
2 

П
 3 28 мм 8 мм _____ 4 мм _____ 

Т 
3 

П
 3 22-30 мм 8-9 мм _____ 4 мм _____ 

Гр
уп

па
 В

 

О
 I

 Т 
1
 

П
 1 18 мм 6 мм 6 мм 4 мм 1,6 мм 

Т 
3 

П
 3 14-20 мм 8-9 мм _____ 4 мм 2 мм 

О
 I

II
 Т 
1
 П
 1 26-30 мм 6 мм 6 мм 5-5,4 мм 1,2-2 мм 

П
 2 20 мм 7 мм 2 мм 4 мм 2 мм 

Т 
3 

П
 1 22-26 мм 7 мм 6 мм 5-6 мм 1,6-2 мм 

О
 I

V
 Т 

1
 П
 1 25 мм 6 мм 8 мм 4 мм 1,6 мм 

П
 2 26-28 мм 7-8 мм 3-4 мм 4-5 мм 2 мм 

Т 
3 П

 2 24-28 мм 8-10 мм 3-4 мм 4 мм 2 мм 

П
 3 20-30 мм 7-9 мм _____ 3,2-4 мм 2-3 мм 
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