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THREE SARMATIAN DAGGERS FROM THE FOOT OF TORATAU MOUNT

Sergey Yu. Nikolaev
Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russian Federation

Abstract. Three Sarmatian daggers found during plowing a field at the foot of Toratau Mount in the Southern
Urals are published. Their detailed description is given. It is stated that two daggers bear the signs of the early
Sarmatian type of bladed weapons. They date back to the 3rd–2nd centuries BC, their discovery confirms the fact of
active resettlement by the Sarmatians of the right bank of the Belaya River at this time. The third dagger bears a
number of archaic features, has close analogies among random finds in the Prokhorov cemetery and on the left bank
of the Belaya River. It dates back to the 4th–3rd centuries BC. It is noted that the left bank of the Belaya River is the
main territory of settlement of early nomads in the Southern Urals. The description of the topography of the
daggers found in the site is given. It is shown that according to its physical and geographical characteristics, this
territory is a closed valley, bounded on all sides by the river, the Turatau and Kushtau Mountains, and gentle
ridges running along the Belaya River. It is concluded that in this case, the “valley” version of the settlement of
early nomads was implemented, as well as that the settlement of the right bank of the Belaya River occurred,
apparently, from its left bank. This territory was a natural periphery of the settlement of nomads in the Southern
Urals in the second half-end of the 1st millennium BC.
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Sarmatian time, Prokhorov culture, stray finds, daggers, resettlement system.
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ТРИ САРМАТСКИХ КИНЖАЛА С ПОДНОЖИЯ ГОРЫ ТОРАТАУ

Сергей Юрьевич Николаев
Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, г. Уфа, Российская Федерация

Аннотация. Публикуются три сарматских кинжала, найденные при распашке поля у подножия горы
Торатау в Южном Приуралье. Дается их подробное описание. Констатируется, что два кинжала несут при-
знаки сложившегося раннесарматского типа клинкового оружия. Они датируются III–I вв. до н.э., их находка
подтверждает факт активного заселения сарматами правобережья реки Белой в это время. Третий кинжал
несет в себе ряд архаичных черт, имеет близкие аналогии в Прохоровском могильнике и среди случайных
находок на левом берегу р. Белой. Он датируется IV–III вв. до н.э. Отмечается, что основной территорией
расселения ранних кочевников в Южном Приуралье является левобережье р. Белой. Дается описание топогра-
фии места находки кинжалов. Показано, что по своим физико-географическим характеристикам эта террито-
рия представляет собой замкнутую долину, ограниченную со всех сторон рекой, горами Торатау и Куштау и
пологими хребтами, идущими вдоль реки Белой. Делается вывод о том, что в данном случае был реализован
«долинный» вариант расселения ранних кочевников, а также о том, что заселение правобережья реки Белой
происходило, по всей видимости, с ее левого берега. Данная территория была естественной периферией рассе-
ления кочевников на Южном Приуралье во второй половине – конце I тыс. до н.э.

Ключевые слова: Южный Урал, правобережье реки Белой, гора Торатау, ранние кочевники, скифо-
сарматское время, прохоровская культура, случайные находки, кинжалы, система расселения.
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Основной территорией, на которой в
Южном Приуралье происходило расселение
кочевников скифо-сарматского времени, яв-
лялось левобережье реки Белой. Именно там
известны как погребальные комплексы (Ста-
рые Киишки, Бишунгарово, Леканды и др.), так
и массовые, так называемые случайные наход-
ки мечей и кинжалов, связанные именно с ко-
чевавшими здесь группами номадов [Архео-
логическая карта Башкирии, 1976, с. 140–161;
Исмагилов, 2001; Савельев, Николаев, 2020;
Николаев, 2019; 2021а; 2021б; и др.].

На правом берегу реки Белой, в доста-
точно узкой (не более 25 км) полосе между
рекой и Уральскими горами, в настоящее вре-
мя известно лишь одно погребение, относя-
щееся к ранним кочевникам – впущенное в
насыпь кургана 3 Береговского могильника в
Мелеузовском районе Башкирии [Горбунов,
Иванов, 1992, с. 105]. Какие-либо иные погре-
бальные или поселенческие сарматские па-
мятники на этой территории неизвестны. Зато
зафиксировано около десятка опубликованных
на настоящий момент случайных находок
мечей и кинжалов как савроматского, так и
сарматского типа. Иная картина наблюдает-
ся на противоположном, левом берегу реки,
где известны как многочисленные могильни-
ки, так и находки мечей и кинжалов.

В настоящей статье публикуются данные
по трем кинжалам, найденным в 1980-е годы
на правом берегу реки Белой, на пашне у под-
ножья шихана Торатау возле руин лагеря сис-
темы ГУЛАГ, местными жителями при про-
ведении полевых работ. Место находки рас-
положено в 2 км к северу от села Урман-Биш-
кадак Ишимбайского района Башкирии и в
8 км к юго-востоку от г. Стерлитамак. Они
были переданы в школьный музей села Ур-
ман-Бишкадак, где хранятся и поныне.
В 2019 г. экспедицией ИИЯЛ УФИЦ РАН в
ходе обследования территории проектируемо-
го геопарка «Торатау» эти кинжалы были сфо-
тографированы, зарисованы и описаны.

Кинжал 1. Общая длина кинжала 35 см,
кончик клинка отсутствует (рис. 2,1). Навер-
шие не сохранилось, от него осталась только
небольшая (диаметром не более 0,8 см и тол-

щиной 1–2 мм) площадка (место сварки?).
Рукоять в сечении ромбическая, ее длина
6,2 см, ширина 0,6–1 см, плавно расширяюща-
яся к перекрестью. В 1 см от места крепле-
ния навершия ребро ромба расковано. Пере-
крестье прямое, его длина 6,8 см, ширина
0,6 см. Оно сдвинуто со своего первоначаль-
ного места и расположено на 0,7 см ниже ме-
ста перехода рукояти в клинок. Клинок вытя-
нуто-треугольной формы, ромбовидный в се-
чении. Сохранившаяся длина клинка 27,7 см
(первоначально – не более 30–31 см), ширина
возле перекрестья 3,9 см, возле обломанного
кончика 1 см, максимальная толщина 0,6 см.

В целом все основные элементы кинжа-
ла (без учета отсутствующего навершия) со-
ответствуют классическому прохоровскому
типу, наиболее частому среди так называе-
мых случайных находок в Южном Приуралье
[Мошкова, 1963, с. 33–35, табл. 18, 19; 1974,
с. 11–14, рис. 1,52–55, 2,69–71; Горбунов,
Исмагилов, 1976, с. 234–235; Исмагилов, 2001,
табл. IV–IX; Савельев, Николаев, 2020,
рис. 1,1,2; Николаев, 2019, рис. 2; 2021б, рис. 2,
3,1,2, 4, 5,1,4].

Кинжал 2. Общая длина кинжала 39 см
(рис. 2,2). Навершие кольцевидное (или разом-
кнутое кольцевидное), частично обломано,
длина сохранившейся части 4 см, в сечении
овальное, диаметр дрота 0,5 см. Рукоять пря-
моугольная в сечении, длиной 8 см, шириной
1,3 см, толщиной 0,6 см. Перекрестье брус-
ковидное, слегка изогнуто в сторону клинка,
его длина 5,5 см, ширина 0,4 см. Клинок вы-
тянуто-треугольной формы, ромбовидный в
сечении. Его длина 30,6 см, толщина в месте
сечения 0,7 см. От перекрестья с обеих сто-
рон клинка на длину 13,5 см идут по два дола
шириной 4 мм, треугольные в сечении.

Очевидно, что кинжал несет в себе при-
знаки двух типов клинкового оружия – форма
перекрестья и клинка, а также его сечение
соответствуют сложившемуся прохоровскому
типу, в то время как рукоять и навершие бо-
лее характерны для среднесарматского типа.
Ранее уже отмечалось большое количество
мечей и кинжалов, сочетающих в себе при-
знаки обоих типов, как среди «случайных»
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находок Южного Приуралья, так и в погре-
бальных комплексах [Савельев, Николаев,
2020; Николаев, 2021а; 2021б].

Кинжалы 1 и 2 имеют аналоги в Бишун-
гаровских курганах [Пшеничнюк, 1983,
табл. X,8, XI,7, XXII,8, XXIII,14,15] и в курга-
нах у д. Старые Киишки [Садыкова, 1962а,
табл. III,11,13, IX,8, XII,3; Садыкова, 1962б,
рис. 2,12]. Оба могильника датируются III–
II вв. до н.э. [Пшеничнюк, 1983, с. 77; Сады-
кова, Васильев, 2001, с. 65–68; Федоров 2011,
с. 37; Скрипкин, 2017, с. 65–86]. Позднее – во
второй половине II – I в. до н.э. – носители
прохоровской культуры практически покида-
ют Южное Приуралье севернее возвышенно-
стей Общего Сырта. Известны только еди-
ничные могильники с очень бедным инвента-
рем (Ново-Калкашевский [Акбулатов, 1998],
Набережный могильники). Каких-либо иссле-
дований по типологии, позволяющих выделить
ранние и поздние признаки из всего массива
прохоровских мечей и кинжалов, что вывело
бы на построение эволюционной схемы разви-
тия прохоровского клинкового оружия, в насто-
ящее время также не проводилось. В связи с
этим оба публикуемых кинжала по тенденции
могут быть датированы III–II вв. до н.э., од-
нако не исключено их существование в Юж-
ном Приуралье и в I в. до н.э., вплоть до рубе-
жа эр и даже несколько позже.

Кинжал 3. Общая длина кинжала 33 см,
сохранился полностью (рис. 3,1). Навершие
прямое, общая длина 7,3 см, в сечении округ-
лое, диаметр дрота возле рукояти 1 см, сужа-
ется к кончикам антенн до 0,5–0,6 см. Руко-
ять длиной 8 см, шириной 1,8–2 см, двутавро-
вая в сечении. Ее толщина 0,7 см, глубина
желобка составляет 3 мм. Перекрестье пря-
мое, брусковидное, длиной 5,1 см, очень ши-
рокое (1,3 см) и очень тонкое (0,5 см). Длина
клинка 22,5 см, сечение линзовидное, до се-
редины лезвия параллельны, далее форма
клинка вытянуто-треугольная. Ширина клин-
ка возле перекрестья 3,5 см, максимальная
толщина 0,3 см.

Все элементы кинжала несут в себе до-
статочно ранние признаки: прямое, массивное
навершие и не менее массивное перекрестье,
двутавровая рукоять и линзовидный в сече-
нии клинок с параллельными до середины лез-
виями. Полная аналогия такому кинжалу об-

наруживается в погребении 2 кургана 2 Прохо-
ровского могильника, расположенного в 100 км
к юго-западу от Торатау (рис. 3,2). Л.Т. Яблон-
ский датировал его IV–III вв. до н.э. [Яблонс-
кий, 2010, с. 76, рис. 50,30]. Схожий кинжал
известен также и среди случайных находок в
пос. Сосновка, на левом берегу р. Белой, в
33 км к северу – северо-западу от Торатау
[Исмагилов, 2001, с. 121, табл. III,22]. Не-
смотря на отличия в сечении клинка, в осталь-
ном данный экземпляр несет те же архаич-
ные признаки, что и кинжал из Урман-Бишка-
дака (рис. 3,3). Подробный анализ кинжалов
с архаичными чертами, в том числе с дву-
тавровой рукоятью, дал В.К. Федоров, проана-
лизировав выборку из двух десятков образ-
цов клинкового оружия, справедливо опреде-
лив их как финальный этап при смене оружия
переходного типа классическим прохоровским
и датировав концом IV – III в. до н.э. [Федо-
ров, 2008, с. 74–76].

Место находки кинжалов расположено
примерно в 300–400 м к западу – юго-западу
от склона горы Торатау, на второй надпоймен-
ной террасе правого берега реки Белой
(рис. 1). Сама река протекает на 2 км запад-
нее. Долина реки на данном участке с восто-
ка ограничена идущим вдоль реки залесенным
хребтом высотой около 140 м. В 13 км к се-
веру от места находки кинжалов, возле ныне
не существующего шихана Шахтау, долина пе-
ресекается впадающим в р. Белую ее правым
притоком р. Селеук. Далее долина продол-
жается вдоль другого хребта высотой до 150 м
и через 3 км упирается в расположенный не-
посредственно возле реки шихан Куштау, где
также известна находка кинжала прохоровско-
го времени с разомкнутым кольцевидным на-
вершием [Исмагилов, 2001, с. 125, табл. X,96].
Таким образом, гора, хребет и река образуют
практически замкнутую долину.

Общие размеры рассматриваемого
участка долины р.  Белой составляют
20  8 км (в самом широком ее месте).
Широкая (до 4,5–5 км) пойма образует за-
ливные луга. Долина пересечена большим
количеством небольших рек и ручьев, впа-
дающих в р. Белую.

Ранее уже отмечались два варианта
расселения ранних кочевников Южного При-
уралья, зависящие от рельефа местности.
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В первом случае кочевники селились в до-
лине относительно крупной реки, ограничен-
ной с внешней стороны возвышенностями, ко-
торые являются естественными границами
«волостей» [Савельев, 2016; 2018]. Во вто-
ром – центром «волости», или «соты», явля-
лась водораздельная возвышенность, а ес-
тественными границами становились окру-
жающие ее реки. Второй вариант расселе-
ния более свойственен относительно ровно-
му рельефу обживаемой территории и хоро-
шо выделяется на левобережье р. Белой [Ни-
колаев, 2019; Савельев, Николаев, 2020].
В рассматриваемом случае налицо именно
первый, «долинный» вариант. Два хребта и
река Белая образовали естественные грани-
цы освоенной территории.

Находка первых двух кинжалов (№ 1 и
№ 2), с классическими прохоровскими призна-
ками, дополнительно подтверждает факт того,
что правобережье реки Белой в его степной

части плотно осваивалось ранними кочевни-
ками в III–II вв. до н.э.

Исходя из физико-географических дан-
ных, освоение сарматами правобережья р. Бе-
лой могло идти двумя путями. Они могли прий-
ти туда с юга, из долины р. Большой Ик, и
далее на север вдоль западных склонов Ураль-
ских гор. Второй вариант заселения – с запа-
да, с левобережья реки Белой, освоенного ран-
ними кочевниками еще с савроматского вре-
мени [Савельев, 2016, с. 244].

Находка третьего кинжала, с архаичны-
ми чертами, имеющего прямую аналогию в
Прохоровском могильнике и на левом берегу
р. Белой, говорит о том, что заселение сар-
матами правого берега, скорее всего, прохо-
дило именного с ее левобережья. Таким об-
разом, предгорное правобережье реки Белой
являлось на данной широте естественной пе-
риферией расселения кочевников во второй
половине – конце I тыс. до н.э.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Находки кочевнического клинкового оружия:
1 – общая карта Южного Урала (A – гора Торатау; B – Прохоровские курганы; C – пос. Сосновка);

2 – ландшафтная карта долины р. Белая на широте горы Торатау (I – находки кинжалов около г. Торатау;
I–V – прочие случайные находки мечей и кинжалов); 3 – вид на место находки кинжалов, долину р. Белая

и хребет вдоль нее с вершины г. Торатау.
Условные обозначения: a – места случайных находок мечей и кинжалов; b – границы современной городской застройки;

c – ареал распространения случайных находок мечей и кинжалов в Южном Приуралье
(по: [Савельев, 2016, с. 242, рис. 1] с дополнениями автора)

Fig. 1. Finds of nomadic bladed weapons:
1 – general map of the Southern Urals (A – Toratau mountain; B – Prokhorovka kurgans; C – Sosnovka village);

2 – landscape map of the Belaya River valley at the latitude of Mount Toratau (I – finds of daggers near Toratau;
I–V – other accidental finds of swords and daggers); 3 – view of the site of the discovery of daggers,

the valley of the Belaya River and the ridge along it from the top of Toratau.
Symbols: a – places of accidental finds of swords and daggers; b – the boundaries of modern urban development;

c – the area of distribution of accidental finds of swords and daggers in the Southern Urals
(after: [Savelev, 2016, p. 242, fig. 1] with additions by the author)
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Рис. 2. Гора Торатау. Находки кочевнического клинкового оружия:
1 – кинжал 1; 2 – кинжал 2 (фото М.М. Румянцева, рисунок и компьютерная обработка автора)

Fig. 2. Mount Toratau. Finds of nomadic bladed weapons:
1 – dagger 1; 2 – dagger 2 (photo by M.M. Rumyantsev, drawing and computer processing by author)
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Рис. 3. Гора Торатау. Находки кочевнического клинкового оружия:
1 – кинжал 3 (фото М.М. Румянцева, рисунок и компьютерная обработка автора);

2 – кинжал из погребения 2 кургана 2 Прохоровского могильника (2а – рисунок автора,
2б – по: [Яблонский, 2010, с. 76, рис. 50,30]); 3 – кинжал из пос. Сосновка (по: [Исмагилов, 2001, с. 121, табл. III,22])

Fig. 3. Mount Toratau. Finds of nomadic bladed weapons:
1 – dagger 3 (photo by M.M. Rumyantsev, drawing and computer processing by the author);

2 – a dagger from the burial of 2 barrows 2 of the Prokhorovsky kurgan cemetery (2а – drawing by the author,
2б – after: [Yablonskiy, 2010, p. 76, fig. 50,30]); 3 – dagger from the village Sosnovka

(after: [Ismagilov, 2001, p. 121, table III,22])
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