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Резюме. Цель публикации — ввести в научный оборот коллекцию предметов вооружен ия 
шеломокской культуры, обнаруженных на курганном могильнике Шеломок-I. В результате архе-
ологического изучения могильника в 2018, 2019 и 2021 гг. исследовано 11 погребений, три из ко-
торых возможно отнести к разряду воинских. Предметы вооружения представлены бронзовы-
ми и костяными наконечниками стрел, втоком, колчанным крюком, бронзовой моделью лука, 
панцирной пластиной и булавой. По совокупности найденных артефактов курганный могиль-
ник Шеломок-I датирован IV−II вв. до н.э. К настоящему времени объем имеющихся предме-
тов вооружения раннего железного века, обнаруженных в Томском Приобье, остается весьма 
ограниченным, поэтому введение в научный оборот материалов курганного могильника Шело-
мок-I имеет особую важность.
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Abstract. Th e purpose of the publication is to introduce into scientifi c circulation a collection 
of weapons of  the Shelomok culture found at the Shelomok-I burial mound. As a result of  the 
archaeological study of the burial ground in 2018, 2019 and 2021, 11 burials were investigated, 3 of which 
may be classifi ed as military ones. Armament items are represented by bronze and bone arrowheads, 
a butt, a quiver hook, a bronze model of a bow, armor plate and a mace. According to the totality 
of the artifacts found, the burial mound of Shelomok-I, are dated to the 4th — 2nd centuries BC. To 
date, the volume of available weapons of the early Iron Age found in the Tomsk Region remains very 
limited, so the introduction of materials from the Shelomok-I burial mound into scientifi c circulation 
is of particular importance.
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Введение
Томское Приобье расположено в зоне лесостепи. Географическое расположе-

ние территории на границе степи и тайги во многом обусловило контактность 
территории и взаимодействие различных культур на относительно небольшой тер-
ритории. Для раннего железного века Л.М. Плетневой на основании археологических 
материалов выделена шеломокская культура, хронология которой укладывается в VII–
III вв. до н.э. В результате исследования ряда поселенческих комплексов ею было уста-
новлено, что в V–III вв. до н.э. население Томского Приобья испытало сильное влияние 
со стороны тагарской культуры. В основном оно выражено в распространении тагар-
ских бронзовых предметов и их подражаний. При этом, несмотря на близость, имеют-
ся своеобразные черты, выделяющие Томское Приобье из культур скифо-сибирского 
мира (Плетнева, 1973, с. 138–139; 1977, с. 90–91). Позднее, с введением в научный обо-
рот материалов Савинского курганного могильника, комплекса раннего железного века 
курганного могильника Аникин Камень-1, было установлено, что Томское Приобье 
было зоной активного взаимодействия тагарской и большереченской культур (Плет-
нева, 2001, с. 211). Выделен ранний этап существования шеломокской культуры — 2-я 
половина VII — VI в. до н.э. и развитый — V–IV вв. до н.э. (Плетнева, 2013, с. 101).

В своих первых публикациях Л.М Плетнева, характеризуя культурную принадлеж-
ность, называет памятники V–III вв. до н.э.  томскими. В 1978 г. Т.Н. Троицкая дала опи-
сание памятников этой культуры севера Новосибирского Приобья и на основании кера-
мики поселения Кижирово-II ввела понятие «культура с керамикой томского (кижиров-
ского) типа» (Троицкая, 2000, с. 120; Троицкая, Назарова, 2001; Троицкая, Новиков, 2007, 
с. 97). В дальнейшем термин «кижировская культура» закрепляется в ряде публикаций 
и монографий новосибирских археологов (Троицкая, Бородовский, 1994, с. 71; Троицкая, 
Назарова, 1999; Дураков, 2001, с. 26). Сама Л.М. Плетнева (1994а, с. 310; 2001, с. 210–212; 
2012, с. 3) использует термин «шеломокская культура», считая, что целесообразнее назы-
вать данное культурное образование по однослойному поселению Шеломок-II, а не Ки-
жирово, которое содержит разновременные материалы (Плетнева, 2001, с. 211).

Курганный могильни к Шеломок-I расположен на территории Томского района Том-
ской области в урочище Шеломок. Памятник выявлен И.Ж. Рагимхановой в ходе архе-
ологической разведки в 2017 г. При археологическо м изучении могильника в 2018, 2019 
и 2021 гг. исследовано 11 погребений, три из которых можно отнести к разряду воинских. 
В результате раскопок получено значительное количество находок, включающих в том 
числе предметы вооружения. Все они происходят из разграбленных погребений. Очевид-
но, это произошло еще в древности, когда фиксировались надмогильные сооружения. Об 
этом свидетельствует то, что грабители нарушили только верхнюю часть костяка. Вероят-
но, грабителей интересовали предметы, расположенные в верхней части погребений, по-
этому все помещенные в погребения предметы вооружения в нижней части сохранились.

По совокупности найденных артефактов курганный могильник Шеломок-I дати-
рован IV−II вв. до н.э.

В Томском Приобье, как и во всем скифо-сибирском мире, было распространено 
оружие дистанционного и ближнего боя. В археологических материалах, полученных 
с памятников раннего железного века (Степановской коллекции, Савинского курган-
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ного могильника, поселений Самусь-II и Шеломок-II, могильника у устья М. Киргиз-
ки, а также случайных находок), дистанционное оружие представлено наконечника-
ми стрел и бронзовыми моделями лука. Оружие ближнего боя представлено кинжа-
лами, боевым топором, моделью чекана и кистенем (Плетнева, 1994б, с. 22–34; 2014). 

Результаты
Наконечники стрел. В Томском Приобье выделены две группы наконечников: брон-

зовые черешковые и втульчатые и костяные черешковые (Плетнева, 2014).
Бронзовые наконечн ики стрел в курганном могильнике Шеломок-I представлены 

всего тремя экземплярами. Первый наконечник — черешковый, трехлопастный, с опу-
щенными гранями. Размер 5,4 см, длина лопасти 2,9 см, длина черешка 2,5 см (рис. 1.-1). 
Второй наконечник — черешковый, трехлопастный. Общий размер 4,7 см, длина ло-
пасти 2,5 см, длина черешка 2,2 см (рис. 1.-2). Третий — черешковы й, трехлопастный, 
со скрытой втулкой. Общая длина 7 см. Жальца косо срезаны (рис. 1.-3). 

Рис. 1. Курганный могильник Шеломок-I: 
1–3 — бронзовые наконечники стрел; 4–18 — костяные наконечники стрел

Fig. 1. The burial mound of Shelomok I: 
1–3 — bronze arrowheads; 4–18 — bone arrowheads
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Ранее в Томском Приобье было обнаружено шесть костяных наконечников стрел: 
Савинский курганный могильник — один, поселения Самусь-II — три, Шеломок-II — 
два (Плетнева, 2014). В курганном могильнике Шеломок-I найдено 39 костяных нако-
нечников. Все они черешковые. Длина наконечников стрел варьируется в пределах 2,2–
16 см. Их можно разделить на четыре типа.

1. Черешковые трехгранные — 17 экз. (рис. 1.-9–13). 
2. Черешковые ромбо видные — 16 экз. (рис. 1.-4–8). 
3. Черешковые плоские ромбовидные — 6 экз. (рис. 1.-15–18).
4. Черешковый с гладким овальным пером — 1 экз. (рис. 1.-14).
Почти все наконечники располагались между ног погребенных, остриями к стопам 

ног. По их компактному расположению можно предположить, что они были помеще-
ны в могилу в колчане или горите. 

Луки. Материальных остатков луков этого периода в Томском Приобье археологиче-
ски не зафиксировано, поэтому о их особенностях мы можем судить только по бронзо-
вым моделям. Десять из них происходят из Степановской коллекции и один — из кур-
ганного мог ильника Шеломок-I (рис. 2.-4). Все экземпляры отлиты в двустворчатой 
форме. Модель из курганного могильника Шеломок-I шириной 2,5 см, высотой 7 см 
с выгнутой серединой (М-образной формы), концы лука загнуты (рис. 2.-2). Модель 
имеет сквозные отверстия в ручке и тетиве. Вероятно, в такие модели луков были встав-
лены миниатюрные стрелы (Плетнева, 2014).

Бронзовый вток. Размеры: 6,8×3,6×2,9 см. Вток, обнаруженный в погребении 1 кур-
ганного могильника Шеломок-I, имеет трапециевидно-овальную форму, продольное се-
чение — клиновидное, поперечное сечение — овальное (рис. 2.-1). Край венчика глад-
кий, с двух сторон имеются отверстия для крепления к древку. В качестве креплений 
использованы костяные гвозди. Во втоке сохранился фрагмент древка. Он обнаружен 
в погребении 1 у правого колена юноши 17−18 лет. Очевидно, что рядом с погребен-
ным вдоль правой руки был положен чекан или клевец.

Колчанный крюк. Колчанный крюк из кости (рис. 2.-3) обнаружен в погребении №1 
у правого колена юноши 17−18 лет. Рядом размещался набор костяных наконечников 
стрел. Вероятно, между ног погребенного располагался колчан или горит (основа фут-
ляра полностью истлела). Стрелы в нем были помещены остриями к стопам ног. Об-
щая длина предмета — 4,8 см. Конец крепления представляет собой расширяющуюся 
к концу пластину с круглым отверстием. Основание крюка выполнено в виде прогну-
той пластины, имеющей овальное поперечное сечение.

В погребениях Верхнего Приобья учтено свыше 30 крючков. Наиболее ранние из них 
относятся ко 2-й половине VI — рубежу V в. до н.э. Это роговой крючок из погребения 
МГК-I и два крючка, бронзовый литой и кованый железный, из Новообинского клада 
(Могильников, 1997, с. 57).

Костяная панцирная пластина. Пластина имеет четыре отверстия. Одна из сторон 
украшена мелкими зубчиками. Размер изделия 7,4×3,4 см (рис. 2.-4). Панцирная пласти-
на с курганного могильника Шеломок-I является единственным экземпляром фрагмен-
та защитного доспеха шеломокской культуры. Для типологического анализа пластины 
раннего железного века Томского Приобья использована классификация панцирных 
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пластин В.В. Горбунова. По данной классификации панцирная пластина с курганного 
могильника Шеломок-I относится к группе I (костяные, роговые), разряду I (ламелляр-
ные), разделу I (вертикальные), отделу V (с угловыми отверстиями (отверстия служи-
ли как для крепления пластин в полосу, так и для крепления между полосами), типу 
6 (прямоугольные), варианту а) — с четырьмя отверстиями по углам (Горбунов, 1999).

Рис. 2. Курганный могильник Шеломок-I: 
1 — вток; 2 — модель лука; 3 — крюк; 4 — панцирная пластина; 5 — булава 

(1, 2 — бронза, 3–5 — кость)

Fig. 2. The burial mound of Shelomok-I: 
1 — butt; 2 — bow model; 3 — hook; 4 — armor plate; 5 — mac e 

(1, 2 — bronze, 3–5 — bone)
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Размеры панцирной пластины составляют 7,4×3,4×0,4 см (рис. 2.-4). Пластина обна-
ружена на краю силосной ямы, при рытье которой, вероятно, было разрушено погребе-
ние. Рядом с пластиной обнаружены костяной наконечник стрелы и кости кистей рук.

Следует отметить, что одна из сторон панцирной пластины с курганного могильни-
ка Шеломок-I  украшена мелкими зубчиками. Аналогичные виды пластин в комплек-
сах синхронных соседних культур автору статьи неизвестны.

Булава. Булава обнаружена в положении in situ в погребении 3 у правой бедрен-
ной кости юноши 17−18 лет. Она выполнена из основания рога (розетки) лося. Размер 
8,5×7 см. В центре имеется отверстие диаметром 2,5 см. Наличие фаланг правой руки 
в районе ее расположения свидетельствует о том, что, возможно, рука погребенного 
находилась на булаве. Наличие у погребенного подобного вооружения свидетельству-
ет о его особом социальном статусе. Ближайший и пока единственный близкий аналог 
булавы из распиленного и просверленного рога лося обнаружен в материалах Новотро-
ицкого I могильника из Барнаульского Приобья (Могильников, 1997, с. 58).

Заключение
Вооружение населения  Томского Приобья раннего железного века является харак-

терным для культур скифского времени. В курганном могильнике Шеломок-I пред-
ставлено вооружение как дистанционного, так и ближнего боя. Все погребения, ко-
торые можно назвать воинскими, были снабжены стрелами. В среднем их количество 
в одном погребении составляет 11 стрел. В одном случае по наличию колчанного крю-
ка можно говорить о наличии в погребении горита из органических материалов. В то 
же время находка модели лука дает основание предположить, что в погребение могла 
помещаться его миниатюрная модель. В двух случаях зафиксировано наличие оружия 
ближнего боя. Об одном из них мы можем судить по наличию втока, который служил 
защитой от расщепления нижней части древка для чекана или клевца. Наличие в од-
ном из погребений булавы является нетривиальной находкой и маркирует особый со-
циальный статус погребенного. 

Защитное вооружение представлено всего одним предметом — костяной панцир-
ной пластиной. Очевидно, это может свидетельствовать о том, что защитный доспех 
не получил широкого распространения у воинов шеломокской культуры или, вероят-
но, для его изготовления использовались другие органические материалы. 
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