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Abstract. For the first time, the paper publishes all 20 spearheads and one spear counter-weight, discovered as
a result of excavations in 1987–1988, in Keliysky stone boxes burial ground of Highland Ingushetia. A brief description
of the burials containing these artifacts is published. The main feature of this burial ground is that the burial structural
stone boxes, despite being intended primarily for individual burials, were used for multiple (up to five times) sub-
burials. And only a small part of the spearheads were revealed in the burials in situ, while the rest were either re-laid
(together with the bone remains of the buried), moved to the end of the stone box, placed onto the stone box overlap
or buried in the ground above the stone box. The authors of the paper assume that the population who made the
stone-bearing burial ground (at least its significant part) is of a foreign cultural origin. Accordingly, the artifacts
accompanying the buried, including of defensive and offensive weapon parts, are largely imported. The published
collection of spearheads, containing a small variety of types, allows us to consider the Keliysky burial ground to be
a reference monument for the spearheads typology in the North Caucasus of the 13th–14th centuries AD.

Key words: Highland Ingushetia, Keliysky burial ground, stone boxes, Golden Horde time, spearheads,
military affairs.
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Аннотация. В статье впервые публикуются все 20 наконечников копий и один вток, обнаруженные в
результате раскопок 1987–1988 гг. в каменных ящиках и грунтовых погребениях Келийского могильника Вы-
сокогорной Ингушетии. Публикуется краткое описание погребений, содержащих указанные артефакты.
Особенностью данного могильника является то, что погребальные сооружения – каменные ящики, предназ-
наченные в первую очередь для индивидуальных захоронений, использовались для многократных (до 5 раз)
подзахоронений. И только небольшая часть копий была зафиксирована в погребениях in situ, в то время как
остальные были переотложены (вместе с костными останками погребенных) – сдвинуты в конец ящика,
перемещены на его перекрытие или закопаны в грунте над ящиком. Авторы статьи предполагают инокуль-
турное происхождение населения (по крайней мере значительной его части), оставившего каменноящечный
могильник. Соответственно, артефакты (элементы защитного и наступательного вооружения), сопровожда-
ющие погребенных, в значительной степени также представляются импортами. Публикуемая коллекция на-
конечников копий, содержащая небольшое разнообразие типов, позволяет считать Келийский могильник
опорным памятником для типологии наконечников копий Северного Кавказа XIII–XIV веков.

Ключевые слова: Высокогорная Ингушетия, Келийский могильник, каменные ящики, золотоордынс-
кое время, наконечники копий, военное дело.

Цитирование. Гаглойты Р. Х., Кочкаров У. Ю., Мамаев Р. Х., Нарожный В. Е., Нарожный Е. И., 2021.
Наконечники копий келийского каменноящечного могильника (Горная Ингушетия) // Нижневолжский архе-
ологический вестник. Т. 20, № 2. С. 169–185. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2021.2.8

Большинство публикуемых археологи-
ческих материалов вводятся в научный обо-
рот впервые – это находки наконечников ко-
пий из погребений Келийского каменноящеч-
ного могильника (ныне – Джейраховский рай-
он Республики Ингушетия), исследовавше-
гося в 1987–1988 гг. в связи с началом трас-
сировки полотна подъездной автодороги че-
рез Горно-Ассиновскую котловину к плани-
ровавшемуся тогда тоннелю сквозь подно-
жие Главного Кавказского хребта. По про-
екту строительство Кавказской перевальной
железной дороги (КПЖД) должно было со-
единить Северный Кавказ с соседней Грузией
и всем Закавказьем в целом [Нарожный В.Е.,
Нарожный Е.И., 2011; Нарожный Е.И., Ма-
маев, 2018]. В 1987 г. трассировкой маршру-
та подъездной автодороги почти по средней
части обширного некрополя был частично за-
дет Келийский могильник, состоявший из ка-
менных ящиков 2, грунтовых захоронений 3 и

полуподземных склепов 4 [Нарожный Е.И.
и др., 1990; Чахкиев, 1986; Чахкиев, 1987; Чах-
киев, 2019, с. 48–57]. Некоторые из публикуе-
мых артефактов уже введены в научный обо-
рот [Виноградов, Нарожный, 1994; Басов и др.,
2003; Нарожный В.Е., Нарожный Е.И., 2012,
с. 194, рис. 3,2; Нарожный В.Е. и др., 2005;
Нарожный В.Е., 2014; Нарожный Е.И. и др.,
2017, с. 166–176; и др.].

Раскопанная часть Келийского могиль-
ника, учитывая наличие значительного коли-
чества коллективных захоронений каменноя-
щечного некрополя и 12 полуподземных скле-
пов, в 1987–1988 гг. дала разнообразные ар-
хеологические материалы, так или иначе свя-
занные почти с 1 тыс. погребенных [Нарож-
ный В.Е., 2004]. Объем собранных сведений
и материалов позволяет не только произво-
дить статистические расчеты, но и попытать-
ся выявить и реконструировать прижизненные
«профессии» погребенной части населения гор-
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ноингушского общества золотоордынского
времени, оставившего Келийский могильник.

Важность этот материал представляет
и по другим причинам: датированный медны-
ми и серебряными монетами (хотя и проби-
тыми) Золотой Орды, Хулагуидов, Русудан и
грузино-хулагуидскими, могильник располо-
жен на территории, так и не вошедшей в сфе-
ру прямого политико-экономического дикта-
та Золотой Орды [Виноградов, Нарожный,
1988; Нарожный Е.И., Нарожная, 2011, с. 190–
194; Нарожный Е.И., Нарожная, 2012]. Тем не
менее полученные здесь многочисленные и
разнообразные артефакты, включая и различ-
ные категории предметов средневекового во-
оружения горцев, вне всякого сомнения демон-
стрируют как географию поступления оружей-
ных «импортов» из окружающего их мира, так
и экземпляров, изготовленных по их образцам
местными мастерами. Это открывает хоро-
шие перспективы в области изучения различ-
ных сторон организации военного дела горцев
Восточного Придарьялья в контексте их пер-
манентных, но не всегда однозначных взаи-
моотношений с кочевым и городским (округа
Татартупа) населением Золотой Орды и со-
седней Грузии, оказавшейся в зависимости от
династии Хулагуидов [Нарожный Е.И. и др.,
2017; Мужухоев и др., 2017; Мамаев, Кочка-
ров, 2020; Нарожный В.Е., Нарожный Е.И.,
2008; Нарожный В.Е., Нарожный Е.И., 2009; На-
рожный В.Е., Нарожный Е.И., 2021].

Ниже мы приводим сведения о 20 нако-
нечниках копий и 1 втоке, обнаруженных при
раскопках каменных ящиков и грунтовых по-
гребений Келийского могильника. В их число
входят 2 наконечника копья из погребений, ис-
следованных М.Б. Мужухоевым 5, 18 6 наконеч-
ников копий и 1 вток из раскопок Е.И. Нарож-
ного [Мужухоев, 1988; Нарожный Е.И., 1989].

Наконечник из погребения 5 (рис. 1,1).
Погребение представляет собой грунто-

вое захоронение, «отмеченное» вертикально
стоящим камнем и содержащее кости как
минимум 3 индивидов. Отдельные камни, ар-
тефакты и кости, расположенные хаотично,
создают впечатление разрушенного и переко-
панного погребения, представляющего имита-
цию (выполняемую обычно из нескольких кам-
ней в изголовье) классического для данного
могильника типа каменного ящика.

С другой стороны, это может быть пе-
резахоронение «на стороне» старых останков,
вынутых из каменного ящика при подготовке
нового захоронения. Однако обычно в таких
случаях костные останки и артефакты лежат
более кучно, собранные в так называемые
пакеты, не говоря уже о том, что в подавляю-
щем количестве случаев они остаются либо
в самом каменном ящике, либо на плитах его
перекрытия.

Наконечник представляет собой крупный
образец общей длиной 48 см, имеет листовид-
ную форму пера, линзовидную в сечении с
выраженным ребром жесткости, длиной 26 см
и шириной 4,8 см. Плечики пера плавные и
переходят в вытянуто-коническую втулку
(длина 22 см, ширина 5 см), свернутую из тол-
стого листа (место соединения четко просмат-
ривается) [Нарожный Е.И., 1989, с. 12, 13,
рис. 15–16].

Наконечник из погребения 15 (рис. 1,9).
Погребение представляло собой навал

камней – прежде всего «плиты перекрытия»
без боковых стенок, на, под и между которы-
ми были разбросаны кости и инвентарь не-
скольких (точное количество установить не
удалось) погребенных как мужского, так и
женского пола.

Видимо, погребение было разрушено, но
на его месте не зафиксировано ни подзахоро-
нения нового погребенного, ни перезахоронения
старых останков. Разрушенные могилы встре-
чаются на данном памятнике нередко (напри-
мер, предыдущее погребение № 5).

От наконечника осталась только кони-
ческая втулка, сохранившаяся почти полнос-
тью (длина 7,2 см, ширина 2,8 см). К сожале-
нию, втулка отломана до начала пера, поэто-
му форму пера определить невозможно. Од-
нако, если чертеж верен, то в верхней части
втулка из конической переходит в цилиндри-
ческую, а общая пропорция между длиной
втулки и шириной нижнего и верхнего отвер-
стий характерна именно для типа наконечни-
ков с плоским пером.

Помимо втулки от наконечника копья
здесь же присутствовали и другие находки
целых и фрагментированных образцов на-
ступательного и защитного вооружения. Са-
мым интересным для нас (в рамках данной
публикации) является фрагмент «обоюдоост-
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рого острия сабли» длиной 40 см и шириной
6 см (толщина спинки указана в 1 см, хотя у
острия с двусторонней заточкой «спинки» быть
не может). Вероятность того, что «острие
сабли» могло быть утраченным пером нако-
нечника, есть, правда его длина и ширина чрез-
вычайно велики (по крайней мере в сравне-
нии с остальными наконечниками, известны-
ми на этом могильнике).

Наиболее вероятно, что данный фраг-
мент, скорее всего, является частью меча
(довольно редкого типа оружия среди образ-
цов, обнаруженных на этом могильнике), по-
скольку для острия сабли он слишком ши-
рок, к тому же на чертеже он, скорее, похож
на острие клинкового оружия с прямым
клинком. К сожалению, проверить все пред-
положения можно было бы только при изу-
чении самого артефакта, что невозможно в
силу утраты части археологических коллек-
ций (в том числе и материалов Келийского
могильника), хранящихся в Национальном
музее Чеченской Республики, о чем было
указано выше.

В этом же погребении содержались мно-
гочисленные фрагменты железной кольчуги,
наконечник стрелы и сабля с практически пря-
мым лезвием, перекрестием с шаровидными,
опущенными к клинку концами, с обломанны-
ми острием и навершием рукояти [Нарож-
ный Е.И., 1989, с. 20, 21, рис. 40, 41].

Это погребение уже публиковалось, при-
чем из-за того, что сабля и обломанное ост-
рие сабли опубликованы так же, как на чер-
теже в отчете, произошел казус, сделавший
саблю из погребения 15 Келийского могиль-
ника одной из самых длинных сабель на Се-
верном Кавказе (около 132 см).

Наконечник из погребения 22 (рис. 2,2).
Отождествление данного наконечника с

погребением 22 основано на подписи к рисун-
ку 209а, на котором изображена данная наход-
ка, но на чертеже погребения и в описании его
инвентаря нет сведений о данном артефакте.

Погребение 22 представляет собой длин-
ный (3,7 м) каменный ящик, содержащий пос-
леднее по времени подзахоронение ребенка
(лежащего вытянуто, в анатомическом поряд-
ке) и кости еще 4 погребенных, собранных в
три навала. Среди них кости только одного
взрослого человека.

На плитах погребения 22 находилось по-
гребение 21, которое, без сомнения, представ-
ляло собой переотложенные кости и инвентарь
из этого каменного ящика.

Несмотря на то что на фотографиях, чер-
тежах и в описании этого погребения не было
наконечника копья, оно содержало атрибуты
воинского погребения: два фрагмента желез-
ных предметов, интерпретируемых как креп-
ления ножен сабли и фрагмент железной круп-
ной пластины, похожий на фрагмент шлема.
Данная интерпретация довольно условна вви-
ду отсутствия возможности ознакомиться с
оригиналами, но это практически единствен-
ное свидетельство в пользу того, что в камен-
ном ящике 22 находилось воинское погребе-
ние, позже перемещенное на перекрытие по-
гребального сооружения и получившее обо-
значение как погребение 21.

Однако это не объясняет того, почему
при расчистке обоих погребений наконечник
копья не был зафиксирован и в дальнейшем
включен в инвентарь погребения 22.

Наконечник копья (общая длина 43 см)
имел очень длинное (32 см) граненое (ромбо-
видное в сечении, шириной 1,8 см) острие,
переходящее с помощью коротких плечиков в
узкую конусовидную втулку (длиной 11 см),
расширяющуюся до 2,7 см. Ближе к нижнему
концу втулки сохранился гвоздь с выпуклой
шляпкой для фиксации наконечника на древке
[Нарожный Е.И., 1989, с. 25, 26, рис. 209а,2].

Наконечник из неизвестного погре-
бения (рис. 2,1).

Наконечник, как и копье из погребе-
ния 22, присутствует только на рисунке 209а,
но в отличие от предыдущего артефакта не
указан в подписи к рисунку. Ни в тексте отче-
та, ни в иллюстрациях сведений о нем обна-
ружить не удалось.

Тем не менее по факту своего наличия
он должен быть проанализирован. К тому же
он является самым крупным (длина 45 см) из
наконечников с граненым (ромбовидным в
сечении, шириной 1,4 см) острием (длина
37 см), которое плавно (плечики отсутствуют)
переходит в цилиндрическо-коническую (слег-
ка расширяющуюся до 2,4 см) втулку длиной
8 см. Копье фиксировалось на древке с помо-
щью гвоздя, сохранившегося около нижнего
окончания втулки, имеющего кольцевидное
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навершие [Нарожный Е.И., 1989, с. 25, 26,
рис. 209а,3].

Наконечник из погребения 32 (рис. 2,6).
Погребение представляло собой ка-

менный ящик, состоящий из вертикально
установленных плит, боковых и торцевых
стенок и горизонтально уложенных на них
плит перекрытия.

Могильное сооружение отличается от
классического для этого памятника типа по-
гребений своими размерами – удвоенной дли-
ной боковых стенок (4 м), вытянутых по оси
З – В, при стандартной ширине, варьирующей-
ся от 0,8 м до 0,3 м. Это объясняется тем,
что в погребении было обнаружено 4 погре-
бенных, двое из которых лежали в вытянутом
положении головами на З в западном и вос-
точном концах погребения. Между ними на-
ходилось два переотложенных скопления кос-
тей, в одном из которых (в ногах у «западно-
го» погребенного, судя по инвентарю – жен-
щины) и находился наконечник копья длиной
24,6 см с узким граненым (ромбовидным в
сечении) острием (длиной – 14,6 см, шириной –
1 см), переходящим в довольно длинную ко-
нусовидную втулку (длина – 10 см, ширина –
3,5 см) с узким, отогнутым по краю венчиком.

К этому же погребенному, видимо, отно-
сятся и 5 железных черешковых наконечников
стрел [Мужухоев, 1988, с. 27–29, рис. 136, 151].

Наконечник из погребения 45 (рис. 1,8).
Погребение представляет собой «пра-

вильный» (длиной 2 м и шириной 0,8 м) ка-
менный ящик, в котором, судя по инвентарю,
была погребена женщина.

На плитах перекрытия были зафиксиро-
ваны переотложенные разрозненные костные
останки двух погребенных, которые, судя по
разнообразному инвентарю (в том числе на-
конечнику копья), представляли собой мужс-
кое и женское погребения, находившиеся в
этом каменном ящике до помещения туда
последней погребенной (обнаруженной in situ).

Наконечник копья длиной 27 см имеет
вытянуто-треугольное (плоское в сечении)
перо (длиной 14 см и шириной 2,9 см) с зак-
ругленным (обломанным или сточенным) ос-
трием с выраженными плечиками, переходя-
щими под тупым углом (около 45 градусов) в
узкую, плавно расширяющуюся втулку (дли-
ной 13 см и шириной 2,6 см).

К этому же мужскому погребению от-
носились и другие, не менее интересные на-
ходки: 3 наконечника железных черешковых
стрел, обломки щита и перекрестие сабли с
опущенными концами [Мужухоев, 1988, с. 43–
44, рис. 136, 213].

Наконечник из погребения 69 (рис. 2,3).
Погребение представляет собой класси-

ческий каменный ящик (длиной 2,2 м и шири-
ной 0,75 м, ориентированный по оси З – В),
закрытый плитами перекрытия и содержащий
останки двух погребенных. Первоначальное
погребение, судя по инвентарю, было женс-
ким и сложено в виде навала костей в изголо-
вье ящика. Потом в этот же ящик был подза-
хоронен мужчина, между берцовыми костя-
ми правой ноги которого и стенкой острием к
ступням находился наконечник копья.

Наконечник копья длиной 33 см имел
граненое острие (ромбовидной в сечении фор-
мы, шириной 1,1 см) с четко выраженными
плечиками, переходящими в узкий конец ко-
нической втулки (длиной 11 см) и расширяю-
щимися в конце до 3,6 см. Нижняя часть
втулки усилена широким ободом, в котором
находился гвоздь для фиксации наконечника
на древке [Нарожный Е.И., 1989, с. 60, 61,
рис. 209а,1, 210].

Наконечник из погребения 84 (рис. 1,6).
Погребение представляло собой переотло-

женный навал костей и погребального инвента-
ря, лежащего на плитах перекрытия классичес-
кого каменного ящика (погребение 85).

Наконечник копья (общая длина 21 см)
состоял из линзовидного в сечении пера дли-
ной 9,6 см, подтреугольного в профиле (шири-
ной 2,6 см), с покатыми плечами, переходя-
щими в длинную (11,4 см), слегка расширяю-
щуюся (ширина 2,6 см) втулку.

Помимо наконечника копья, на плитах
перекрытия каменного ящика находился це-
лый шлем, навершие, перекрестие (с опущен-
ными шаровидными концами) и фрагмент
клинка сабли, наконечники стрел (среди кото-
рых выделяется плоский в сечении с кресто-
образными вырезами) [Нарожный Е.И., 1989,
с. 69, рис. 259–263].

Наконечник и втулка копий из по-
гребения 99 (рис. 1,5).

Погребение представляет собой нижний
ярус двухъярусного каменного ящика, когда
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прямо на плитах перекрытия 99-го погребе-
ния возвели стенки нового, 97-го, с помощью
вертикальных плит, перекрытых, в свою оче-
редь, горизонтальными сверху.

В 99-м ящике погребено два человека,
первый из которых, изначально погребенный в
этом ящике, представлен навалом из костей,
собранных в ногах (у восточной стенки), и со-
провождается мужским инвентарем – втулкой
от наконечника копья с основанием обломан-
ного пера и наконечником стрелы.

Втулка цилиндрическо-конической фор-
мы (длина 9 см) слегка расширяется до
2,6 см. Хорошо просматривается сведенный
шов. У нижнего края есть гвоздь, фиксиро-
вавший наконечник на древке. Сохранилось
одно из плечиков пера.

Второй погребенный в 99-м каменном
ящике, подзахороненный к первому, лежал
вытянуто на спине. Длина костяка составля-
ет 150 см. Возраст – 30–35 лет. Справа от
него на уровне локтя острием к голове лежал
наконечник копья.

Наконечник копья (длиной 26,5 см) со-
стоит из пера (линзовидного в сечении) дли-
ной 15 см и шириной 3,3 см, переходящего
через очень короткие плечики в коническую
втулку длиной 11,5 см и шириной 3 см. Разме-
ры приводятся по описанию погребения и ин-
вентаря, хотя следует уточнить, что в отчете
приведены два чертежа одного и того же на-
конечника копья, отличающиеся друг от дру-
га настолько, что могли быть приняты за раз-
ные экземпляры. В нашей работе мы исполь-
зуем более качественный и точный чертеж,
изображенный на рис. 114а,4. От древка ос-
тался тлен длиной 0,82 м [Нарожный Е.И.,
1989, с. 74–75, рис. 312, 313, 114а,4].

Наконечники двух копий из погре-
бения 132 (рис. 1,2, 2,4).

Погребение представляет компактно
переотложенные кости двух человек (судя по
инвентарю, мужчины и женщины), изначаль-
но помещенные в нижележащий каменный
ящик 133 и перемещенные над перекрытием
этого ящика вследствие необходимости под-
захоронения нового индивида.

Наконечник первого копья (длиной 39 см)
имел уплощенное перо длиной 25 см, но с вы-
раженным ребром жесткости (сечение пера
линзовидное, ширина 3,4 см). Вытянуто-треу-

гольный профиль пера дополняется коротки-
ми плечиками, преходящими под тупым уг-
лом в цилиндрическо-коническую втулку (дли-
на 14 см, ширина 3 см).

Наконечник второго копья из этого по-
гребения (длина 25 см) имел граненое ост-
рие длиной 13,8 см и шириной 1 см, перехо-
дящее через очень маленькие плечики в ко-
ническую втулку (длиной 11,2 см), расши-
ряющуюся до 2,8 см.

Помимо наконечников копий, в этих же
материалах содержался и другой воинский
инвентарь: железный шлем, пять наконечни-
ков стрел и окончание (бутероль) ножен саб-
ли [Нарожный Е.И., 1989, с. 74–75, рис. 417–
420, рис. 114а,1, 114б,1].

Наконечник копья из погребения 183
(рис. 1,4).

Погребение представляет собой ти-
пичный каменный ящик, ориентированный
по оси З – В и содержащий кости одного
человека. При длине ящика в 180 см длина
находящегося там костяка составляла
135 см. Возраст погребенного определяет-
ся в 18–20 лет.

Наконечник (длина 27,3 см) представля-
ет собой небольшое по длине (10,2 см) и ши-
рине (2,4 см) перо, уплощенно-ромбовидное в
сечении с выраженным ребром жесткости,
переходящее в длинную (17,1 см) втулку ци-
линдрическо-конической формы, расширяю-
щуюся до 2,4 см. Во втулке остался фрагмент
древка, а также сохранился деревянный тлен
от древка копья длиной 0,6 м.

Этот наконечник изображен в отчете
дважды, причем рисунки несколько отлича-
ются. Один из вариантов уже был приведен
в статье Е.И. Нарожного, Д.Ю. Чахкиева [На-
рожный Е.И. и др., 2017]. В нашей работе
мы приведем второй рисунок с рис. 114а,3,
поскольку на этой же иллюстрации нахо-
дятся и три других наконечника копья [На-
рожный Е.И., 1989, с. 134–135, рис. 562–566,
рис. 114а,1, 114б,1].

Наконечник копья из погребения 185
(рис. 2,7).

Погребение 185 представляет собой за-
падную часть длинного каменного ящика
(2,5 м), разделенного поперечным перекрыти-
ем на два погребения (185 и 186) и ориентиро-
ванного по оси З – В. В погребении 185 нахо-
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дился костяк подростка, лежавшего вытяну-
то на спине. Слева от черепа, острием к но-
гам, найден наконечник копья длиной 24,5 см
с граненым, ромбовидным в сечении остри-
ем (длина 16,3 см, ширина 1,4), слегка утол-
щающимся в средней части и переходящим в
короткую (8,2 см) коническую втулку с обло-
манным нижним краем (ширина 2,6 см) [На-
рожный Е.И., 1989, с. 135–136, рис. 571, 574].

Наконечник копья из погребения 186
(рис. 2,5).

Ко второму (186-му) из этой же пары
погребений относится еще один наконечник
копья, изображенный на рис. 114б,2, но, к со-
жалению, информации о нем ни в описании
инвентаря 186-го погребения, ни в иллюстра-
циях не содержится.

Само погребение 186, по мнению Е.И. На-
рожного, было первым, после чего оно было
достроено к западу и отделено от погребения
185 поперечной стенкой. Костяк погребенного
из погребения 186 был смещен к востоку.

Сам наконечник длиной 24,7 см представ-
ляет собой узкое граненое острие длиной
11,6 см и шириной 1,5 см, переходящее через
короткие плечики в широкую конусовидную
втулку длиной 13,1, шириной 3,3 см.

В этом же погребении находилась сабля
с деталями ножен [Нарожный Е.И., 1989,
с. 136–137, рис. 571, 574, 114б,2].

Наконечник копья из погребения 198
(рис. 2,8).

Данный наконечник соотнесен с погре-
бением 198 на основании подписи к рисунку
114б,3, но в описании и иллюстрациях как са-
мого погребения, так и его инвентаря этот
наконечник не упоминается. К тому же погре-
бение представляет собой небольшой детс-
кий каменный ящик длиной всего 0,9 м.

Наконечник (длиной 22,6 см) представ-
ляет собой длинное (14,7 см), средней ши-
рины (1,7 см), граненое, в форме уплощен-
ного ромба, острие, переходящее через вы-
раженные плечики (под углом в 45 граду-
сов) в короткую коническую втулку длиной
7,9 см, обломанную по нижнему краю, ее вос-
станавливаемый диаметр – 2,1 см. Не смот-
ря на то что это детское погребение, здесь
фиксируется также обломок острия сабли
[Нарожный Е.И., 1989, с. 145–146, рис. 616,
617, 114б,2].

Наконечник копья из погребения 225
(рис. 2,10).

Погребение представляло собой переот-
ложенные кости двух индивидов и инвентарь
из каменного ящика 226, находящегося под
погребением 225.

Небольшой наконечник (длиной 17,8 см)
с длинным (13,8 см), узким (1,2 см) и плавно
сужающимся к концу граненым, ромбовидным
в сечении, острием переходит через неболь-
шие плечики в короткую (4 см) усеченно-ко-
нусовидную втулку шириной 1,5 см.

Кроме того, в погребении содержались
4 наконечника стрел и нож, предположитель-
но переделанный из клинка сабли [Нарож-
ный Е.И., 1989, с. 161–162, рис. 707–710].

Наконечник из погребения 226
(рис. 1,3).

Погребение – длинный (2,4 м) каменный
ящик, содержащий костяк одного погребенного
(длина костяка 165 см), лежащего вытянуто
на спине. Справа, на уровне плечевой кости
погребенного, лежал наконечник копья.

Сам наконечник (длиной 36,4 см) имел
длинное (22,4 см), уплощенное и широкое
(3,9 см) перо с ребром жесткости, переходя-
щее через выраженные плечики в вытянуто-
коническую втулку длиной 14 см и шириной
3,5 см. Тлен от древка прослеживался на дли-
ну 0,75 м.

В этом же погребении содержались ос-
татки берестяного колчана с шестью наконеч-
никами стрел [Нарожный Е.И., 1989, с. 162,
рис. 714–718, 114б,2].

Наконечник из погребения 236
(рис. 1,7).

Погребение представляет собой камен-
ный ящик длиной 2,2 м с погребением одного
индивида, лежащего вытянуто на спине (длина
костяка 1,6 м). Слева от погребенного, на уров-
не таза, обнаружен наконечник копья.

Сам наконечник небольшого размера
(длина 19,2 см), имеющий треугольное в про-
филе (длиной 11,7 см и шириной 2,7 см), упло-
щенное, с ребром жесткости перо, острие ко-
торого закруглено, видимо, в результате ста-
чивания. Перо имеет четко выраженные пле-
чики, переходящие к усеченно-конической
втулке длиной 7,5 см и шириной 2,1 см.

Необходимо отметить, что в иллюстра-
ции к отчету с изображением копья допущена
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ошибка в указании масштаба наконечника в
два раза больше по сравнению с реальным
размером [Нарожный Е.И., 1989, с. 166–167,
рис. 736–739].

Наконечник копья и вток из погре-
бения 243 (рис. 2,9,11).

Погребение 243 представляет собой не-
большой (длиной 0,8 м) западный отсек ка-
менного ящика общей длиной 2,1 м. В «отсе-
ке» собраны переотложенные кости и инвен-
тарь ранее погребенных индивидов (мужско-
го и женского), смещенные и отгороженные
от восточной части ящика в результате под-
захоронения сюда нового погребенного.

Наконечник копья длиной 24 см имеет
длинное (18,3 см) и узкое (1 см) граненое, ром-
бовидное в сечении, острие, погнутое на кон-
це и переходящее без плечиков в короткую
(5,7 см) коническую (ширина 1,9 см) втулку.

Вток представлял собой полую цилинд-
рическо-коническую втулку длиной 10,6 см,
усиленную на нижнем (шириной 2,8 см) конце
широкой полосой железа, также дополнитель-
но снабженную гвоздем для фиксации на де-
ревянном древке [Нарожный Е.И., 1989,
с. 172–173, рис. 753–755].

Необходимо отметить, что мы созна-
тельно не публикуем в этой работе наконеч-
ники копий, обнаруженные в коллективных
полуподземных усыпальницах данного мо-
гильника, в первую очередь по причине того,
что их невозможно соотнести с определен-
ными захоронениями ввиду коллективного ха-
рактера склеповых погребений. Во-вторых,
поскольку считаем, что население, хоронив-
шее своих умерших в каменных ящиках, мо-
жет являться инокультурным 7 (в различных,
в том числе самых широких толкованиях это-
го слова) по отношению к коренному горно-
ингушскому населению, хоронившему своих
мертвых в родовых коллективных склепах,
расположенных здесь же. Это бы вынудило
нас рассматривать данную категорию гораз-
до шире – с привлечением находок других
склеповых могильников Горной Ингушетии и
Чечни, что невозможно из-за ограниченнос-
ти объема работы.

В данном контексте находки вооружения
(в том числе копий) могут являться маркера-
ми как другой погребальной обрядности, при-
надлежащей группе людей, оставившей мо-

гильник, образцами, демонстрирующими от-
личные от местной технику и технологии из-
готовления холодного оружия 8, так и демон-
стрировать принадлежность погребенных в
каменных ящиках Келийского могильника к
военной традиции, способам, методам и тех-
никам применения вооружения, сформировав-
шихся в другой географической и историчес-
кой ситуации.

Это возможно на основе учета и анали-
за всех сведений не только о самом артефак-
те (исходя из морфологического и функцио-
нального анализа его формы), но и в сочета-
нии последнего с другими предметами погре-
бального инвентаря из комплекса наступатель-
ного и защитного вооружения, что дополни-
тельно даст возможность реконструировать
воинскую 9 «специализацию» погребенных.
В рамках изучения воинской «специализации»
мы приводим и сведения о росте погребен-
ных 10. Это важно в тех случаях, когда был
зафиксирован тлен от древка копья, в связи с
небольшой длиной которого они были интер-
претированы как дротики [Нарожний Е.И.
и др., 2017]. Отмечая небольшие размеры на-
конечников и длины тлена от древка после-
дних, мы оставляем вопрос открытым, заме-
тив, что в данную подборку не попали неболь-
шие втульчатые наконечники, интерпретиру-
емые сейчас как боевая часть метательных
дротиков, хотя во время написания отчета они
определялись как наконечники стрел.

«Грунтовые» погребения во всех выше-
приведенных случаях 11 являются переотло-
женными погребениями из нижерасположенных
каменных ящиков. Перемещение костей и ин-
вентаря, видимо, происходило, когда в уже су-
ществующее погребение необходимо было по-
местить другого человека, который, скорее все-
го, являлся близким родственником (членом
малой семьи) первого погребенного.

Кости первоначально погребенного и со-
провождающий его инвентарь могли остав-
ляться и внутри ящика. Тогда они обычно про-
сто сгребались в кучу и сдвигались к одной
из торцевых стенок ящика, обычно к ногам.
Если стандартной длины (около 2 м) ящика
не хватало для того, чтобы уместить нового
погребенного в освобожденное от костей про-
странство, то ящик мог достраиваться с од-
ной из торцевых сторон.
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В длинных ящиках, достигающих иног-
да удвоенной (до 4 м) длины, фиксируется до
двух погребенных, лежащих вытянуто на спи-
не по тандемной схеме с расположенными
между ними и/или в концах ящика переотло-
женными костями и инвентарем еще несколь-
ких (до 4) индивидов 12.

Замечено, что ящик не всегда достраи-
вали в длину по причине примыкания к нему
других погребений (видимо, из-за этого дост-
раивание ящика в ширину также было невоз-
можным). В этом случае истлевшие останки
(и инвентарь) ранее умершего вынимались из
погребения и после положения свежего трупа
в могилу и закрывания его плитами перекры-
тия раскладывались на этих плитах, а иногда,
после засыпания ящика землей, и несколько
выше. Именно это привело к появлению «грун-
товых» погребений, под которыми во всех слу-
чаях фиксировались каменные ящики. «Грун-
товые» погребения во всех случаях оказались
переотложенными «пакетами» костей и вещей,
часто несколько разбросанных по всей пло-
щади погребальной ямы.

В нескольких случаях авторами раско-
пок были зафиксированы двухъярусные камен-
ные ящики, когда прямо на плитах погребения
устанавливались вертикальные плиты стенок,
перекрытые впоследствии горизонтальными.
В этом случае на обоих «этажах» располага-
лись лежащие in situ вытянуто на спине кос-
тяки, которые могли сопровождаться переот-
ложенными, сдвинутыми костяками других
погребенных. Это было вызвано, по-видимо-
му, теми же причинами, что и нахождение двух
погребенных, лежащих «тандемно» в длинных
каменных ящиках.

Вышеприведенная информация о погре-
бениях в каменных ящиках Келийского мо-
гильника, содержащих наконечники копий,
продолжает серию работ, посвященных древ-
ковому, клинковому и защитному вооружению
золотоордынского населения Горной Ингуше-
тии. Введение в научный оборот сведений о
наконечниках копий XIII–XIV вв. подтверж-
дает статус каменноящечного могильника
Кели как опорного для этой категории архео-
логических объектов всего Северного Кав-
каза ввиду его исследованности в результа-
те стационарных археологических раскопок.
Не менее важно, что данный памятник отра-

жает непростую ситуацию, сложившуюся в
горной части Северного Кавказа в XIII–
XIV веках. Анализ и публикация результатов
его раскопок в 1987–1988 гг. расширяет ис-
точниковую базу, стимулирующую к поиску
новых решений, проливающих свет на белые
пятна его истории.

Представленные выше наконечники копий
логично разделить на два типа по форме пера.

Наконечники копий из погребений № 5,
45, 84, 99, 132, 183, 226, 236 имеют уплощен-
ное перо. При этом большинство из них (5, 99,
132, 183, 226, 236) имеют и четкие ребра жес-
ткости, хотя два наконечника из погребе-
ний № 45 и 84 имеют плоское перо, утончаю-
щееся к краю.

Копья с плоским пером можно разделить
по форме профиля пера: № 5 имеет уникаль-
ную листовидную (элипсовидную форму пера),
в то время как все остальные наконечники с
плоским пером, как с ребром жесткости, так
и без него, а именно из погребений № 45, 84,
99, 132, 183, 226, 236, имеют треугольный про-
филь пера, когда наибольшая ширина острия
достигается на уровне плечиков и оттуда по-
степенно сужается к острию.

К этому же типу плоских наконечников
относятся и две втулки из погребений № 15 и
99, которые по вышеизложенным причинам,
скорее всего, являются частью копий с упло-
щенным пером.

К типу наконечников копий с граненым
острием относятся артефакты из погребений
№ 22, 32, 69, 132, 185, 186, 198, 225, 243, н/и
(неизвестного погребения).

По пропорциям ромбовидного сечения
можно разделить артефакты на тип наконечни-
ка с граненым острием, толщина и ширина ко-
торого примерно равна (№ 32, 69, 132, 186, 225,
243, н/и), и те, у которых ширина приблизитель-
но в 2 раза больше толщины (№ 22, 185, 198).

С другой стороны, наконечники с ром-
бовидным сечением острия из погребений
№ 22, 32, 69, 132, 186, 198, 225 отличаются по
наличию плечиков, оформляющих переход от
острия к втулке и, скорее всего, свидетель-
ствующих о наличии у них круглой в сечении
монолитной шейки, отделяющей острие от
втулки, в то время как у наконечников из по-
гребений под неизвестным номером, 185, 243
нет ни плечиков, ни переходной шейки.
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Все погребения в каменных ящиках
Келийского могильника, благодаря много-
численному и выразительному материалу
(в том числе нумизматическому), датиру-
ются XIII–XIV вв., что делает их сравне-
ние с существующими типологиями наконеч-
ников копий Северного Кавказа не совсем
корректным, так как типологии Д.Ю. Чах-
киева, В.А. Каминского, У.Ю. Кочкарова и
А.А. Сланова кроме того, что включают
материалы продолжительного хронологи-
ческого периода, еще и охватывают боль-
шую географию памятников, включающих
не только погребения, но и бытовые памят-
ники, святилища и случайные находки
[Чахкиев, 2019; Каминский, 1992; Кочкаров,
2008; Сланов, 2007].

По этой причине (а главное – из-за огра-
ниченности объема, доступного для публика-
ции) определение места наконечников копий в
существующих типологиях смежных террито-
рий Северного Кавказа будет предметом от-
дельной статьи.

В типологии позднесредневековых копий
(и дротиков), разработанной Д.Ю. Чахкиевым
еще в 1986 г., имеется группа Б, тип 1, к кото-
рой относятся граненые наконечники из Кели
[Чахкиев, 2019]. Но она составлена раньше
раскопок Келийского могильника. Кроме того,
эта группа включала всего 18 экземпляров (из
которых только 9 были наконечниками копий
и столько же наконечников дротиков), содер-
жала находки, относящиеся к различным от-
резкам позднего средневековья, не говоря уже
о том, что по крайней мере одна находка из
Ярыш-Марды имеет высокую вероятность
отношения к раннему средневековью [Нарож-
ный Е.И., 2003].

Уже введенные и вводимая (датируемая
XIII–XIV вв.) в научный оборот коллекции
наконечников копий Келийского могильника
позволяют считать его опорным памятником
для изучения наступательного и защитного
вооружения Северного Кавказа.

ПРИМЕЧАНИЯ
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РФФИ 20-59-07002.
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2 Каменные ящики, вытянутые с востока на
запад, содержали внутри как индивидуальные, так
и коллективные погребения. Последние, как прави-
ло, представлены трупоположением in situ, рядом
с которыми у восточной или у западной стенки ящи-
ка были сложены скелеты без определенной систе-
мы в виде близко расположенных друг к другу на-
валов костей (до 6 скоплений), хаотично сдвинутых
вместе с погребальным инвентарем.

3 Обычно представляли собой нагроможде-
ния костных остатков от одного до нескольких, не-
редко неполных, скелетов с инвентарем и без него.

4 Специфичной особенностью являлось то,
что склепы эти устраивались под массивными ва-
лунами, вероятно скатывавшимися с вершины ска-
листого массива Цей-Лам, возвышающегося над
округой, к его подножию, где и был обустроен Ке-
лийский могильник ХIII–ХIV веков.

5 Учитывая различные номера погребений из
раскопов М.Б. Мужухоева и Е.И. Нарожного, в ко-
торых обнаружены копья, мы приводим их в об-
щей последовательности, дополнительно указывая
в тексте авторов материалов.

6 В том числе две втулки с обломанным пером.
7 Интерпретация этого факта вызывает дис-

куссии как среди авторов данной статьи, так и сре-
ди других исследователей, тем более что основой
для представления об «инаковости» погребенных в
Келийском каменноящечном могильнике служит
обильный погребальный инвентарь (помимо об-
разцов вооружения), не вошедший в нашу публи-
кацию ввиду ограниченности ее объема.

8 В дальнейшем мы попытаемся провести ис-
следования сохранившихся образцов, в первую оче-
редь металлографическими методами. К сожалению,
большая часть находок пропала из Чечено-Ингушс-
кого краеведческого музея [Мамаев, Дачаев, 2017].

9 Специализация может быть обусловлена
также имущественной и возрастной градацией.

10 Вернее, костяка, в том случае, когда он со-
хранился in situ в вытянутом положении и был за-
фиксирован в отчете.

11 Скорее всего, данное заключение справед-
ливо и для всего могильника в целом, который еще
не проанализирован целиком ввиду больших объе-
мов проведенных работ.

12 Фиксация двух погребенных in situ (вытяну-
то на спине) внутри одного ящика, который для это-
го, видимо, удлинялся, могло происходить в резуль-
тате одновременной смерти двух членов одной се-
мьи, а также в том случае, когда тело ранее погре-
бенного в каменном ящике не успевало потерять все
органические соединительные ткани. На Келийском
каменноящечном могильнике не зафиксировано ни
одного переотложенного погребения, сохранивше-
го антропологическую целостность.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Наконечники копий из погребений Келийского могильника XIII–ХIV вв. Высокогорной Ингушетии
(1–7, 9–10 по: [Нарожный Е.И., 1989], 8 – по: [Мужухоев, 1988]):

1 – погр. 5; 2 – погр. 132; 3 – погр. 226; 4 – погр. 183; 5, 10 – погр. 99; 6 – погр. 84; 7 – погр. 236;
8 – погр. 45; 9 – погр. 15

Fig. 1. Spearheads of the Keliysky burial ground of the 13th – 14th centuries AD from Highland Ingushetia
(1–7, 9–10 after: [Narozhnyy E.I., 1989], 8 – after: [Muzhukhoev, 1988]):

1 – burial 5; 2 – burial 132; 3 – burial 226; 4 – burial 183; 5, 10 – burial 99; 6 – burial 84; 7– burial 236;
8 – burial 45; 9 – burial 15
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Рис. 2. Наконечники копий из погребений Келийского могильника XIII–ХIV вв. из Высокогорной Ингушетии
(1–5, 7–11 по: [Нарожный Е.И., 1989], 6 – по: [Мужухоев, 1988]):

1 – наконечник из неизвестного погребения; 2 – погр. 22; 3 – погр. 69; 4 – погр. 132; 5 – погр. 186;
6 – погр. 32; 7 – погр. 185; 8 – погр. 198; 9, 11 – погр. 243; 10 – погр. 225

Fig. 2. Spearheads of the Keliysky burial ground of the 13th – 14th centuries AD from Highland Ingushetia
(1–5, 7–11 after: [Narozhny E.I., 1989], 6 – after: [Muzhukhoev, 1988]):

1 – a spearhead from an unknown burial; 2 – burial 22; 3 – burial 69; 4 – burial 132; 5 – burial 186;
6 – burial 32; 7 – burial 185; 8 – burial 198; 9, 11 – burial 243; 10 – burial 225
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