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Research into representations of daggers on “deer stones”:  
Historiographical overview

Среди представленных на «оленных» кам-
нях реалиях наиболее значимое место занимают 
предметы вооружения, среди которых самым 
распространенным являются кинжалы [Сави-
нов, 1994, с. 97]. Имея выраженный набор при-
знаков, они часто становятся объектом внимания 
исследователей. В рамках данной статьи дается 
обзор работ, где анализировалась эта категория 
изображений.

Первой монографией, обобщающей данные 
по «оленным» камням с территории восточного 
Алтая, стала книга В.Д. Кубарева [1979]. В па-
раграфе, посвященном анализу кинжалов, бо́ль-
шая часть выбивок рассмотрена суммарно [Там 
же, с. 57–62]. Даются характеристики морфоло-
гии навершия, рукояти, перекрестия и клинка. 
На их основе автор датирует изображения V–
III вв. до н.э. [Там же, с. 59]. Рассматривается 
способ ношения и строение ножен, положение 
же кинжала спереди определяется как парадный 
вариант [Там же, с. 59–62]. Особняком ставятся 
изображения с Чуйского «оленного» камня и из-
ваяния из ур. Кара-Тюргун. Первый – поскольку 
выполнен прочерчиванием, второй как нехарак-
терный для региона тип, близкий «киммерий-
ским» мечам [Там же, с. 57–58]. 

В начале 1980-х гг. выходят монографии 
В.В. Волкова [1981; 2002] и Н.Л. Членовой 

[1984]. Работа В.В. Волкова по материалам 
Монголии значительно расширила источнико-
вую базу, а приводимые прорисовки стали ос-
новой для последующих исследований. Кин-
жалы автор отнес к «наиболее выразительным» 
реалиям, образующим типологические ряды. 
Книга Н.Л. Членовой [1984], на примере извая-
ний с Северного Кавказа, уточнила ряд мето-
дических аспектов. Так, ей выявлено, что тип 
изображенного клинкового оружия определяет 
территориальную принадлежность памятника. 
Для аналогий делалась выборка находок из за-
крытых комплексов. Интересна также попытка 
провести сопоставление размеров изображений 
с предметами [Там же, с. 22–23]. 

Более широкий корпус источников, чем в ука-
занных работах, используется Д.Г. Савиновым 
[1994], благодаря чему он осуществляет подроб-
ный анализ короткоклинкового оружия с «олен-
ных» камней. По его мнению, кинжалы – доми-
нирующий сюжет среди реалий, характерный 
для ранних объектов [Там же, с. 97]. В классифи-
кации изображений Д.Г. Савинов [Там же, с. 97] 
опирается только на форму навершия, считая 
проработку перекрестия условной. Всего выде-
лено шесть типов, соотносимых с карасукскими 
материалам. О расположении отмечается следу-
ющее: на камнях с бессистемным изображением 
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реалий кинжалы более крупные и находятся сре-
ди животных [Там же, с. 98].

Клинковое оружие на изваяниях из западных 
районов Евразийских степей было обработано 
В.С. Ольховским [2005]. Автор дает четкое раз-
граничение мечей и кинжалов, отмечая у пер-
вых не только значительную длину, но и иную 
локализацию на изваянии [Там же, с. 59–60]. 
В описание кинжалов включена форма навершия 
и перекрестия. Близкие аналогии изображенным 
реалиям В.С. Ольховский [Там же, с. 60] видит 
среди предскифских образцов Кавказа и Сред-
ней Европы, датируя их VIII–VII вв. до н.э.

В следующий блок входят исследования, по-
священные изучению истории отдельных реги-
онов и военному делу ранних кочевников. Ана-
лиз изображений кинжалов с «оленных» камней 
дан в монографии Э.А. Новгородовой «Древняя 
Монголия» [1989]. Она подчеркивает, что да-
тировка и круг аналогий в работе расширяется 
за счет новых на тот момент данных из КНР 
[Там же, с. 184]. По форме навершия и перекре-
стия ею выделяются три хронологические груп-
пы кинжалов. Самая ранняя датируется «кара-
сукским временем», две другие – VIII – второй 
половиной VII в. до н.э. и VII–VI вв. до н.э. [Там 
же, с. 187–191, 195, 201]. Особого внимания за-
служивает иллюстративный материал. Даны та-
блицы с прорисовками и вещественными наход-
ками, комплектами оружия и сводка с образцами 
разных хронологических серий [Там же, с. 186, 
188–189]. Небольшую заметку по кинжалам 
дает М.П. Грязнов [1992] в разделе многотом-
ника «Археология СССР». Автор рассматривает 
кинжалы как обязательную часть стандартного 
воинского комплекта [Там же, с. 166, 173]. Важ-
ным этапом в развитии темы стал выход работы 
Ю.С. Худякова и Н. Эрдэнэ-Очира [2011]. Впер-
вые материалы были рассмотрены через призму 
оружиеведения. Кинжалы определяются как «са-
мый распространенный вид оружия» [Там же, 
2011, с. 59]. Главным отличием от мечей высту-
пает длина клинка. Помимо формы навершия 
и перекрестия внимание было обращено на мор-
фологию клинка и приведены признаки, по ко-
торым фиксируется наличие ножен на изображе-
нии [Там же, 2011, с. 60, рис. 18, 1–21]. Среди 
способов ношения отмечается крепление к поясу 
«при помощи ремешка» на боку (слева или спра-
ва) в наклонном или горизонтальном положении 
[Там же, с. 60–62]. Круг аналогий для изделий 

с зооморфным навершием определяется среди 
бронз Китая и Забайкалья [Там же, с. 60].

На сегодняшний день имеется значительное 
количество статей, где кинжалы с «оленных» 
камней рассматриваются наравне с другими 
реалиями. Как правило, в них отображены та-
кие аспекты: констатируется наличие кинжала 
на изваянии с описанием его морфологии и мес-
тоположения; рассматриваются вещественные 
аналогии. Чаще всего, это работы, посвященные 
публикации новых материалов, реже – анализу 
известных изваяний [Окладников, 1954, с. 213, 
216; Тишкин, 2013б; Тишкин, Шелепова, 2014; 
Килуновская, Семенов, 1998, с. 146, 148; Кыз-
ласов, 1975, рис. 3, 1; Савинов, Членова, 1978, 
рис. 2, 2, 3, 6; 3, 1, 3, 5; 5, 6–8; 6, 3–8; Марсадолов, 
1995, с. 302–304, 308, рис. 1–3, 2, 3; Плотников, 
Худяков, 1987, с. 109, рис. 1, 3]. Часть публика-
ций носит аналитический характер. Рассматри-
ваются комплекты вооружения, в которые вхо-
дят и кинжалы. Даются статистические данные 
по изображенным изделиям. Выделяются типы 
клинкового оружия, которые могут рассматри-
ваться как хронологические индикаторы [Кова-
лев, 1987, с. 94; Тишкин, 2013б; 2016, с. 118; Ган-
тулга, Еруул-Эрдэнэ, Магай, 2020, с. 48, рис. 6].

Таким образом, достигнут ряд успехов в из-
учении кинжалов, изображенных на «оленных» 
камнях. Составлены сводки самих объектов, 
которые продолжают активно пополняться. На-
мечен круг аналогий, на основе которых пред-
ложены хронологические группы изображений 
и их датировки. Проанализирована локализация 
данного вида оружия на изваяниях. Но весь блок 
информации не систематизирован и представ-
лен, преимущественно, отрывочными заметка-
ми. Ни по одному региону нет единой базы дан-
ных, составленной на основе наиболее значимых 
признаков, позволяющих разработать классифи-
кационные схемы. Мало внимания уделялось 
месту кинжалов в составе воинских комплектов. 
Не предпринимался поиск максимально точных 
аналогий из закрытых комплексов. Таким обра-
зом, остается ряд задач, требующих дальнейше-
го планомерного решения.
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