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МЕЧ ИЗ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО 
ПАМЯТНИКА СРОСТКИ – I НА АЛТАЕ

Вадим Владимирович Горбунов, 
Алексей Алексеевич Тишкин

(Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия)

SWORD FROM THE EARLY MEDIEVAL SITE SROSTKI I IN ALTAI

Vadim V. Gorbunov, Alexey A. Tishkin
(Altai State University, Barnaul, Russia)

Abstract: The article reflects a brief history of the study of an iron sword and its parts made 
of non-ferrous metals, discovered in 1925 at the Srostki I monument in the northern foothills 
of the Altai (Russia). These archaeological finds are currently on display at the Biysk Local 
History Museum, named after V. Bianki (Biysk, Altai Territory). The authors have managed 
to note all the peculiarities of the decoration of important items. They are described in detail. 
Necessary illustrations are provided, including colour reconstructions. The ornamentation 
on the tip of the hilt, plaques, crossbones and brackets with clasps is examined. Possible 
connections of images of lions with Central Asian and Eastern European traditions in art are 
indicated. A circle of analogies is outlined for the considered sword, which comes from the 
sites of the 9th–10th centuries AD of Srostki culture of the south of Western Siberia, the culture 
of the Kimaks of Eastern Kazakhstan and the culture of Samanid Iran. It is concluded that the 
greatest concentration of finds of decorated swords and sabers is observed on the territory of 
the Kimaks, from where such weapons could get to Altai and Iran. 

Key words: Altai, kurgans, sword, early medieval period, Strostki culture, Biysk Local 
History Museum, collection, reconstruction, complex analysis

В 1925 году археолог-любитель М. Д. Копытов на территории северных предгорий 
Алтая (Россия) вскрыл 39 курганов и обнаружил при этом много предметов эпохи Сред-
невековья. Памятник, получивший обозначение Сростки – I, находится на горе Пикет, ко-
торая располагается на правом берегу реки Катуни, возле села Сростки в Бийском районе 
Алтайского края (рис. 11). Коллекция М. Д. Копытова хранится в Бийском краеведческом 
музее им. В. Бианки, имеет номер 849 и содержит 242 предмета (Горбунов В. В., Тиш-
кин А. А. 2018). К сожалению, в ходе проведения земляных работ на курганах никакая 
документация М. Д. Копытовым не велась. Поэтому контекст многих находок, которые 
сразу привлекли внимание ученых, оказался практически не ясным. Среди полученных 
материалов выделялся железный меч в ножнах с деталями из цветного металла, укра-
шенными растительным орнаментом и изображениями львов (рис. 21). О нем речь пойдет 
в данной статье.

В том же 1925 году раскопки могильника Сростки-I (рис. 12) были продолжены отря-
дом Алтайской археологической экспедиции Этнографического отдела Русского музея 
под руководством М. Н. Комаровой (начальник экспедиции – С. И. Руденко). В результате 
исследовано 12 могил в 11 курганах. Дальнейшая деятельность на памятнике осущест-
влялась в 1930 году экспедицией Общества изучения Сибири под руководством С. М. 
Сергеева. Были изучены могилы в шести курганах, которые, как и во всех предыдущих 
случаях, полностью не раскапывались. Дело в том, что тогда в основном проникнове-
ние в центральную могилу осуществлялось путем раскопок „колодцем” или траншеей. 
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В результате были выявлены только отдельные боковые могилы, что подтвердили со-
временные исследования (Горбунов В. В. и др. 2015; Серегин Н. Н., А. А. Тишкин, В. В. 
Горбунов: 2016, Серегин Н. Н., А. А. Тишкин, В. В. 2018 и др.).

Материалы, полученные в ходе вышеуказанных работ, в настоящее время хранятся в 
Государственном Эрмитаже (г. Санкт-Петербург, Россия). Коллекция № 4381 содержит 
находки из раскопок М. Н. Комаровой, а коллекция № 1285 – из раскопок С. М. Сергеева 
(Савинов Д. Г. 1998:175-176).

В 1928 году С. М. Сергеев подготовил небольшую заметку о работах М. Д. Копытова 
на памятнике Сростки-I. В ней он отметил, что меч, найденный в 1925 году, по мнению 
С. И. Руденко, является изделием персидских мастеров и датируется эпохой Сасанидов 
(Сергеев С. М. 1998:189). Там же упоминается о фотоснимке находки. В архиве Бийского 
краеведческого музея, в папке „Материалы С. М. Сергеева”, сохранилась старая фото-
графия, где показан меч, полностью смонтированный на щите. На ней хорошо виден че-
рен с металлическим навершием-колпачком и двумя бляхами-накладками, перекрестие и 
клинок, на котором расположены две скобы с парными обоймами (одна из них находится 
чуть ниже перекрестия, а другая – ближе к середине клинка). Эта фотография, наряду с 
кратким описанием меча, была опубликована в 1935 г. В. В. Захаровым. Помимо общего 
вида меча (рис. 21), на приведенной таблице отражены увеличенные изображения навер-
шия, двух блях-накладок, перекрестия и одной скобы с обоймами (Zakharov А. А. 1935:27, 
табл. VIII). Чуть позже, со ссылкой на В. В. Захарова, эту иллюстрацию переопубликовал 

Рис. 1. Карта-схема с находками аналогичных мечей (1). 
Fig. 1. 1 – Map-scheme with finds of similar swords

2 –  Necropolis Srostki-I
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Н. Феттих (Fettich N. 1935:59, табл. XXXI).
В настоящее время меч, находящийся в экспозиции Бийского краеведческого музея им. 

В. Бианки, по-прежнему, смонтирован на щите, но его железные части по сравнению со 
старой фотографией имеют существенные утраты, а навершие-колпачок переместилось 
на окончание клинка, превратившись в часть ножен. Такое изменение, видимо, связано с 
публикацией сросткинского меча С. В. Киселевым (Киселев С. В. 1949:табл. LVIII5; Кисе-
лев С. В. 1951:табл. LVIII5], который первым дал рисунок этого изделия (рис. 22). На нем 
присутствовала уже только одна бляха-накладка, но вне контекста с рукоятью, а колпачок 
сверху переместился вниз. В монографии С. В. Киселева даны параметры меча, рассмо-
трены изображения львов на его деталях, а также приведены им сасанидские и более 
поздние (иранские и европейские) аналогии. Ученый сделал выводы о передневосточном 
происхождении меча, о датировке его не ранее конца IX в. и дал заключение, что клинок 
меча изготовлен из волнистой, струйчатой, дамасской стали (Киселев С. В. 1949:312-313).

Позднее сросткинский меч неоднократно привлекался исследователями в археологи-
ческих и оружиеведческих трудах (Савинов Д. Г. 1976:98; Худяков Ю. С. 1981:116; Allan 
J. W. 1982:57; Alexander D. 2001:209; Горелик М. В. 2001:97; Горбунов В. В. 2006:60). Не-
смотря на широкую известность, в научной литературе приводились разные сведения о 
его размерах, устройстве рукояти (прямая или наклонная) и расположении отдельных де-
талей (навершие рукояти или наконечник ножен). Прорисовки изображений были слиш-
ком мелкими или схематичными, а их конструктивные особенности, материал и техноло-
гия изготовления совсем не рассматривались. Не подтвердилось пока и предположение 
об изготовлении меча из дамасской стали. По крайней мере, металлографический анализ 
двух мечей из сросткинской коллекции М. Д. Копытова показал, что они откованы из крич-
ного железа без следов каких-либо дополнительных технологических операций (Зиняков 
Н. М. 1988:156).

Определенным препятствием для подробного изучения интересующего нас меча, яв-
лялось его постоянное нахождение в стационарной экспозиции Бийского краеведческого 
музея за стеклянными витринами. Авторы настоящей статьи неоднократно осматрива-
ли, фотографировали и делали прорисовки этой важной находки в 1990-е гг. Но лишь 
в 2016 г., благодаря любезному разрешению главного хранителя музея Н. И. Заниной, 
удалось размонтировать стенд и поработать с деталями меча. Была проведена подробная 
фотофиксация, сделаны графические иллюстрации (рис. 2 3, 5-6; рис. 3 и 4), осуществлен 
рентгенофлюоресцентный анализ и выполнена реконструкция (рис. 24). В итоге удалось 
получить данные, дополнившие и уточнившие уже имевшиеся сведения. Они были ча-
стично опубликованы (Горбунов В. В. и др. 2017:101-104). В данной статье дается обоб-
щение зафиксированной информации (кроме представления результатов рентгенфлюо-
ресцентного анализа, которые будут подробно изложены в отдельной публикации).

Сначала приведем подробное описание сросткинского меча, который имеет железный 
прямой клинок с одним лезвием (рис. 23). Его поперечное сечение напоминает килевид-
ный абрис. Длина клинка составляет 83 см, ширина в районе основания – 4 см, в середи-
не – 3.4 см, перед закруглением к острию – 3 см, толщина у основания – 1 см, а в сере-
дине – 0.6 см. Черен меча – железный и прямой, в поперечном сечении прямоугольного 
абриса. Его длина около 12 см, ширина ближе к основанию 2.5 см, толщина там же 0.8 см. 
Переход черена в клинок разрушен.

Навершие рукояти в виде колпачка состоит из двух половинок (рис. 25а-д). Его основу 
в продольной плоскости составляет овально-прямоугольная фигура с прямым нижним 
краем и закругленным верхним. Этот край выражен двумя уступами. Со стороны спинки 
меча навершие снабжено сложнофигурным отростком-язычком, напоминающим расти-
тельные завитки (рис. 25). Наибольшая длина изделия составляет 8.2 см, длина основной 
части – 5 см, ширина – 4 см, толщина – 1.5 см. Обе половины навершия выполнены в 
технике ажурного литья (рис. 25 г-д) и имеют небольшие повреждения боков со стороны 
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лезвия меча. Первая или лицевая половина отлита более качественно (рис. 25 а, д). В ее 
центральной части изображен лев, стоящий на трех лапах, с поднятой правой передней 
лапой. У него загнутый назад и раздвоенный хвост, пропущенный между лап, к которому 
примыкает лист растения. Видна косматая грива, глаз, открытая пасть, слегка напомина-
ющая клюв грифа. Вокруг фигуры располагаются десять отверстий. Сама она заключена 
в два ряда валиков, ближний из которых образует своеобразный геральдический щиток. 
Внутренняя часть отростка этой половины заполнена растительным побегом с листьями. 
Контур этого завитка напоминает голову птицы, что особенно хорошо просматривается 
с внутренней стороны и на другом аналогичном изделии. Вторая или тыльная половина 
отлита менее качественно и сильно затерта (рис. 25 в, г). На ней изображен такой же лев с 
обломанным или недолитым окончанием хвоста. Вокруг фигуры 12 отверстий. Орнамент 
на отростке отсутствует, но есть круглое отверстие. Для изготовления рассмотренных де-
талей использовался сплав, основу которого составляла медь. Рентгенофлюресцентным 
спектрометром зафиксировано присутствие в нем цинка, свинца и олова, а также золоче-
ние на внешней поверхности изделий.

Важно указать, что в кургане № 2, исследованном М. Н. Комаровой в 1925 году, был 
найден железный меч, на рукояти которого зафиксированы навершие-колпачок (рис. 27) и 
две бляхи-накладки, украшенные растительным орнаментом (Савинов Д. Г. 1998:рис. 24, 7; 
Горбунов В. В. 2006:рис. 532).

Рассматриваемый меч также имел две бляхи-накладки под пальцы руки, которые 

Рис. 2. Находки, сделанные на памятнике Сростки-I. Меч и его реконструкция (1 – первоначальная 
фотофиксация в музее; 2 – рисунок из монографий С. В. Киселева; 3 – современная графическая 

иллюстрация; 4 – реконструкция), детали рукояти меча (5 – навершие-колпачок; 6 – бляха-накладка) и 
другие изделия (7 – навершие рукояти меча; 8 – наконечник ремня с изображением льва).

Fig. 2. Finds made at the Srostki-I site. Sword and its reconstruction (1 – original
photo fixation in the museum; 2 – drawing from the monographs of S. V. Kiselev; 3 – modern graphic illustration; 

4 – reconstruction), details of the hilt of the sword (5 – pommel-cap; 6 – plate-plate) and other products 
(7 – the pommel of the sword; 8 – the tip of the belt with the image of a lion).
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крепились в торце рукояти со стороны лезвия меча (рис. 21, 3-4). В фондах Бийского кра-
еведческого музея сохранился только один такой предмет (рис. 22, 6). Его длина 3.3 см, 
наибольшая ширина и высота по 1.4 см. Бляха имеет фигурно-ромбовидную форму с 
сильно выступающей центральной частью, заканчивающейся полусферой. От нее от-
ходят четыре растительных завитка, направленные друг к другу. На боковых сторонах 
изделия находятся треугольные лопасти, резко опущенные вниз. С тыльной стороны у 
сохранившейся бляхи имеются два штыря длиной 0.7–0.8 см (рис. 26).

Перекрестие меча (рис. 3) в продольной плоскости имеет крестовидный абрис (рис. 
23). Его основу составляет прямоугольник с двумя треугольными выступами по центру 
и расширенными фигурными прорезными окончаниями. В поперечной плоскости абрис 
перекрестия напоминает вытянутый ромб (рис. 32). Его длина 14 см, ширина по центру 
2.4 см, толщина по центру 2.3 см. Наибольшая ширина окончаний 2.5 см, ширина ровных 
участков в среднем 1.2 см. Перекрестие состоит из двух половинок, когда-то соединен-
ных между собой пайкой (рис. 31,3). В средней части они имеют выемки, образующие 
подовальное отверстие (рис. 31 д, 2). Со стороны клинка его размеры составляют 4.5 х 
1 см, а со стороны черена – 3.4 х 1.3 см. Обе половинки сделаны в технике литья. Пер-
вая более рельефна. Она являлась лицевой, более парадной стороной (рис. 31). В центре 
изображена пальметта с двумя пятиконечными звездами по бокам, которые разделяют 
прыгающих навстречу друг другу двух львов. У животных показаны одна передняя и 
две задние лапы, распластанный хвост, подчеркнуты открытые пасти с рядом верхних 
зубов, завитками переданы гривы. Рельеф второй половины перекрестия более заглажен, 
но изображения на ней полностью аналогичны (рис. 33). Это свидетельствует о ношении 
меча на левом боку и постоянном соприкосновении данной части с одеждой воина. Одно 
из окончаний этой половинки частично обломано, но недостающий фрагмент сохранился 
припаянным к лицевой половине (рис. 31б). Сплав, зафиксированный рентгенофлюорес-
центным спектрометром, может характеризоваться как сложная латунь. Отмечена позо-
лота на внешней поверхности, в том числе на бортиках.

Стоит отметить, что в 2014 г. при раскопках кургана № 16 со рвом на могильнике 
Сростки-I рядом с мелкими обломками меча был найден бронзовый наконечник ремня 
с похожим по стилю изображением прыгающего льва (рис. 28). Весьма вероятно, что он 
может происходить из могилы, ранее раскопанной М. Д. Копытовым, и составляет один 
комплекс с мечом, являясь деталью портупейного ремешка от его ножен (Горбунов В. В., 
Н. Н. Серегин, А. А. Тишкин. 2015:82-83; Горбунов В. В., А. А. Тишкин. 2016:351).

Первая скоба с двумя обоймами (рис. 41, 2) крепилась ближе к устью ножен, то есть к 
основанию клинка, у перекрестия (рис. 21-4). Наибольшая длина изделия между обойма-
ми составляет 12.3 см, ширина, включая скобу и обоймы – 8.2 см. Лицевые части изделия 
демонстрируют ажурное рельефное литье. Тыльные стороны плоские. Скоба состоит из 
лицевой и тыльной пластин фигурно-скобчатой формы. Размеры лицевой пластины – 
12.1 х 3.6 х 0.2 см. На ее поверхности проходит три линии валиков, две из которых по-
вторяют абрис внешней боковой стороны, а третья, более тонкая, смыкается с рельефной 
пальметтой в центре изделия. По бокам пальметты изображены два льва, прыгающих 
навстречу друг другу. У них показаны все четыре лапы с пальцами, два глаза, нос, от-
крытая пасть с верхним рядом зубов. Гривы животных переданы завитками, а на брюхе 
полосками обозначена шерсть. Хвосты львов загнуты к спине, но их окончания отведены 
назад и раздвоены, напоминая растительный лист. Фигуры львов оконтуривают по три 
отверстия. У верхнего и нижнего края пластины есть два отверстия с расклепанными 
штифтами, соединяющими ее с обоймами. Тыльная пластина имеет размеры 12 х 3 х 
0.1 см. Ее центральная часть у ровной боковой стороны либо повреждена, либо не до-
лита. У верхнего и нижнего края есть два отверстия для крепления с обоймами. Кроме 
этого, в пластине пробиты еще три мелких отверстия, возможно, связанных с креплени-
ем портупейного ремня. Обе обоймы от первой скобы имеют одинаковую конструкцию 
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Рис. 3. Сростки–I. Перекрестие (гарда) меча (1 – первая половина; 
2 – вид соединенных деталей; 3 – вторая половина).

Fig. 3. Splices–I. Crosshair (guard) of the sword (1 – first half; 
2 – view of the connected parts; 3 П– second half)
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Рис. 4. Сростки–I. Скобы с обоймами от ножен (1 – верхняя; 2 – нижняя).
Fig. 4. Splices–I. Staples with clips from scabbards (1 – upper; 2 – lower)
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и декор. Каждая из них собрана из двух выгнутых пластинок, образующих овал. Пу-
стое пространство внутри составляет 4.7 х 1.5 см. Лицевые пластины прямоугольные, 
размерами 5.7–6 х 1.4–1.7 х 0.2 см. Для крепления к скобе у них плечиками выделены 
язычки с отверстиями. На поверхности пластин изображено по льву, которые полностью 
идентичны львам на скобе. Их фигуры оконтуривают по три и четыре отверстия. Тыль-
ные пластины менее массивны, их размеры 6 х 1.5 х 0.1 см. Они соединяются с лицевыми 
частями парными расклепанными штырями и в этих местах сильнее загнуты. Свободные 
окончания их заужены срезами и снабжены отверстиями под скобу. Вероятнее всего, пер-
воначальная сборка пластин скобы с обоймами подразумевала крепление одним штиф-
том сразу четырех отверстий, но сейчас это соединение разрушено.

Вторая скоба с двумя обоймами (рис. 43, 4) крепилась ближе к середине ножен (рис. 21-4). 
Расстояние между ближними обоймами обеих скоб составляло около 10 см. Наибольшая 
длина изделия 12.2 см, ширина 7.8 см. По конструкции, технике литья и декору это изде-
лие полностью аналогично предыдущему, но имеет худшую сохранность. Размеры лице-
вой пластины скобы –11.6 х 3.5 х 0.2 см. Отличается круглым углублением в пальметте. 
От тыльной пластины скобы сохранилось меньше половины изделия (размерами 5.6 х 3 
х 0.1 см). Она соединена с обоймой штифтом и имеет одно мелкое отверстие. Параметры 
лицевых частей обойм – 5.7 х 1.5–1.7 х 0.2–0.3 см, тыльных частей – 6 х 1.4 х 0.1 см. Пу-
стое пространство внутри обойм – 4.7х1.5 см. Рентгенофлюоресцентный анализ показал 
наличие позолоты на лицевых пластинах скоб и обойм, которые сделаны из сложной 
латуни. Все тыльные пластины оказались медными.

Рассмотренные детали рукояти и ножен сросткинского меча оригинальны, но все же 
находят целый ряд аналогий. Прежде всего, отметим похожие изделия из исследованных 
памятников сросткинской культуры второй половины IX–X вв.: это уже ранее указанные 
две бляхи-накладки и навершие-колпачок (рис. 27) из кургана № 2 могильника Срост-
ки–I (Савинов Д. Г. 1998:2), а также скоба с обоймами из могильника Шабаново-3 в Куз-
нецкой котловине (Илюшин А. М. 1998:14). Значительное сходство с мечом из Сросток 
обнаруживает известный меч из Ирана (рис. 51 а–в), что уже отмечалось в (Allan J. W. 
1982:57). Он был найден в 1939 году при раскопках Медресе-Тепе в Нишапуре (рис. 11) 
и не так давно демонстрировался на выставке «Arms and Armor from the Islamic World», 
проходившей в 2016–2017 гг. в The Metropolitan Museum of Art (New York). Данный меч 
железный. У него прямой однолезвийный клинок длиной 71.5 см и шириной 3.5 см. Его 
навершие-колпачок, бляха-накладка с подвижным кольцом для темляка, перекрестие и 
две скобы с обоймами выполнены из позолоченной бронзы и украшены растительным 
орнаментом (Allan J. W. 1982:56-57, 109; Alexander D. 2001:214-215). Перекрестие и 
скобы с обоймами сросткинского меча из раскопок М. Д. Копытова по конструкции и 
форме очень сильно похожи на эти же детали меча из Нишапура, отличаясь от них лишь 
использованием зооморфного орнамента. Навершие меча из Нишапура (рис. 51в) анало-
гично колпачку от другого сросткинского меча из раскопок М. Н. Комаровой (рис. 27). 
Близка и хронология этих изделий. Сросткинский могильник по инвентарю датируется 
второй половиной IX – первой половиной X в. (Горбунов В. В., А. А. Тишкин. 2018:76). 
Иранская находка связывается с тюркскими воинами на службе династии Саманидов, 
которая правила в Нишапуре в 874–999 гг. (Alexander D. 2001:214).

Наиболее представительная серия из 10 мечей и сабель, у которых детали рукоятей 
и ножен выполнены из цветных металлов аналогичной конструкции (рис. 11; рис. 52–4), 
происходит из памятников кимаков с территории Восточного Казахстана (Петенева Г. Г. 
2001:87-95; Арсланова Ф. Х. 2013:57-61; Самашев З. 2016:386, 402; Omarov G. K., B. B. 
Besetaev. 2019:44). Они относятся к периоду от 850 до 950 года (Горбунов В. В. 2016:144). 
Там встречены похожие навершия в виде колпачков, бляхи-накладки под пальцы руки,-
бляхи-накладки с кольцом для темляка, перекрестия и скобы с двойными обоймами. 



269

Помимо растительного орнамента на этих изделиях есть зооморфные, орнитоморфные и 
антропоморфные изображения. Логично предположить, что земли Кимакского каганата 
могли являться центром изготовления подобного парадного оружия. Вероятнее всего, с 
непосредственным влиянием кимаков следует связывать появление таких мечей у сосед-
них племен лесостепных районов Алтая, близких к кимакам по материальной культу-
ре. На более отдаленную территорию Ирана такое оружие действительно могло попасть 
вместе с тюркскими гулямами, среди которых вполне могли оказаться и кимаки.

У многих народов клинковое оружие, помимо боевого назначения, часто выступало в 
роли своеобразного социального «паспорта» владельца. Его стремились оформить раз-
ными способами, что порой превращалось в настоящее произведение искусства. Среди 
тюркоязычных кочевников Евразии данная традиция получила наибольшее развитие в 
IX–X вв. и нашла отражение в погребальной практике, в том числе у носителей срост-
кинской культуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 19–49–220006 „Крупные курганы элиты древних и средневе-
ковых кочевников на территории Алтайского края как объекты экскурсионно-туристи-
ческой деятельности: историко-археологические и естественно-научные исследования”).

Рис. 5. Аналогии мечу из памятника Сростки-I: 
1 – Нишапур (Иран); 

2 – Зевакино, 
3 – Аян,

4 – Каракобы (Восточный Казахстан).
Fig. 5. Analogies to the sword from the Srostki–I site:

 1 – Nishapur (Iran); 
2 – Zevakino,

3 – Ayan,
4 – Karakoby (East Kazakhstan)
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