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В статье продолжено рассмотрение встречающихся в литературе признаков, указывающих, 
по мнению исследователей, на раннюю датировку отдельных памятников. Находки «ножей с 
горбатой спинкой» автоматически относились к ананьинскому времени, а для пьяноборских 
памятников считались показателем начального этапа. Это мнение базируется на устаревших 
аксиомах 70-летней давности. Беглый обзор находок показывает, что ножи этого типа регулярно 
встречаются в памятниках II–I в. до н.э., и достаточно часто в I–II вв. н.э. Удревнять дату комплексов 
только на основании находок ножей неправомерно.

Ключевые слова: археология, Прикамье, ранний железный век, пьяноборская культура, 
хронология, нож

Датировки некоторых категорий находок 
по умолчанию (по привычке, на автомате) 
соотносятся с определенными периодами, и 
воспринимаются как хронологически веду-
щие для определения спорных случаев. Одной 
из таких групп, с навязанной убедительной 
хронологией, являются «ножи с горбатой 
спинкой», с вогнутым или прямым лезви-
ем, атрибутируемые ананьинским (савро-
матским), VI–V вв. до н.э., временем (Хали-
ков, 1977, с. 147–154; Смирнов К.Ф., 1964, 
с. 105–06; Смирнов К.А., 1974, с. 37; Кузьми-
ных, 1983, с. 150; Черных, Ванчиков, Шата-
лов, 2002, с. 36; Збруева, 1952, с. 60; Аших-
мина, 1978, с. 40). Или на них указывают как 
на начальный период среди пьяноборских 
(Генинг, 1970, с. 83; Арматынская, 1988, с. 38).

Насколько оправдано прямое отождествле-
ние «нож с горбатой спинкой = ранняя дати-
ровка»?

Б.Б. Агеев отметил 13 находок ножей этой 
группы: Ик, п. 3, Кушулево III, пп. 10, 117, 
170, 263, 340, Чеганда II, пп. 6, 9, 17, 21, 36, 
55, 125 (Агеев, 1992, с. 49, 119). Последний 
комплекс из перечисленных, Чеганда II, п. 
125 упомянут В.Ф. Генингом в указателях 
к таблицам находок (Генинг, 1971, с. 153). В 
описании эта могила безынвентарная (Генинг, 
1971, с. 22), но в отчете (Генинг, 1955о, с. 16) 
действительно числится нож «около черепа, 
справа». Этого разнообразия, с минимальны-
ми дополнениями (Ик, пп. 1, 31, 54, 57, 58, 64, 
70) (Арматынская, 1988о, рис. 12), достаточно
для рассмотрения вопроса.

Комплексы, особенно Икского и Кушулев-
ского III могильников, небогаты. Нож может 
быть единственной находкой в погребении 
(Ик, пп. 54, 64). Прямых выходов на хроноло-
гию у этих могил нет. В Ик, пп. 1, 57 вместе 
найдены бронзовые наконечники стрел, в 
Кушулево III, пп. 117, 170, Чеганда II, пп. 36, 
55 – костяные. В Кушулево III, п. 10, Чеганда 
II, пп. 6, 9, 17 – разные варианты височных 

подвесок; Ик, п. 70, Чеганда II, п. 17 – много-
витковые браслеты; Чеганда II, пп. 6, 17 – 
ажурные накладки; Кушулево III, п. 10, Чеган-
да II, пп. 17, 21 – сдвоенные бляшки; Чеганда 
II, п. 36 – сапожковая пронизка; Кушулево III, 
п. 263, Чеганда II, пп. 9, 17, 21 – застежки с 
неподвижным крючком; Чеганда II, пп. 6, 17 
– эполетообразные застежки; Чеганда II, пп.
9, 55 – бляхи из зеркал; Кушулево III, пп. 117,
263, 340, Чеганда II, п. 6 – железные двусо-
ставные пряжки, или их фрагменты (образцы
см. на рис. 1). Материалы, за исключением
сложных вопросов о датировке бронзовых
наконечников, стрел и железных многовитко-
вых браслетов которые требуют отдельного
рассмотрения, определенно не ранние в отно-
сительной периодизации.

Ножи с горбатой спинкой регулярно встре-
чаются на памятниках Причерноморья и 
Предкавказья (образцы см. на рис. 2). Это 
могут быть формы ножа-серпа, с сильным 
изгибом спинки и лезвия, или более прямые, 
со слабым прогибом спинки. В Кобяковском 
могильнике «ножи с ровной и горбатой спин-
кой встречаются примерно в равном количе-
стве» (Косяненко, 2008, с. 154): Кобяково, пп. 
5/1956, 7/1957, 26/1958 (Косяненко, 2008, с. 
246–247, 286, 288, 379, рис. 5: 2, 3; 25: 10; 64: 
4), в том числе в Кобяково, п. 41/1957 (Кося-
ненко, 2008, с. 311–312; рис. 33: 5), с пряж-
кой с прямоугольным щитком и 2 фибулами, 
п. 67–68/1957 (Косяненко, 2008, рис. 44: 3, с. 
399, 341), серповидная форма, с ромбической 
фибулой с эмалью, п. 11/1959 (Косяненко, 
2008, с. 391–394; рис. 71: 4), с лучковой фибу-
лой не ранних вариантов, II – нач. – первой 
трети III в. н. э.

Еще больше находок в Крыму. Беляус, ск. 
117/п. 8, ск. 90/пп. 1,2, ск. 168/п. 1,2, ск. 156/п. 
1, с бусами из египетского фаянса, краснола-
ковой посудой, сапожковыми светильниками, 
мегарскими чашами, фибулой-брошью, фибу-
лами среднелатенской схемы, от кон. II – нач. 
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I в. до н.э. до I в. н.э. (Дашевская, Михлин, 
1983, с. 136, 138–141, 145). Бельбек III, п. 4 
(Гущина, 1974, рис. IV: 16), с укороченной 
дугоконечной пряжкой Труфанов-4-Б (Труфа-
нов, 2004, с. 168) сер. II – нач. III в. н.э. Бель-
бек IV, пп.1 9, 14 (Гущина, 1970, рис. 16: 7; 
1974, рис. IX: 19; X: 22), 91, 105, 113 ,114, 118, 
123, 127, 129, 131, 139, 150, 163, 168, 174, 175 
(Гущина, 1982, рис. 3: 5; 4: 42; 5: 25, 32; 6: 
5, 34, 63, 83; 7: 17; 9: 4; 7: 67; 10: 48; 11: 3; 
12: 8, 16), с круглыми пряжками с прямыми 
язычками, лучковыми фибулами ранних вари-
антов, фибулами с кнопкой с нижней тетивой, 
бусами из египетского фаянса, укороченными 
дугоконечными пряжками, светильниками, 
амфорами, стеклянными сосудами, II – сер. 
III в. н.э. Усть-Альма, пп. 65, 66, 79, 131, ск. 
92 (Высоцкая, 1994, табл. 21: 11, 21; 23: 15; 
29: 35; 44: 3), с бусами из египетской пасты, 
лучковыми фибулами ранних вариантов, 
мечом с кольцевым навершием, мисками с 
клеймом-подошвой, пряжками: круглорам-
чатыми с прямыми язычками и подковоо-
бразной. Самый поздний материал склепа 
не выходит за пределы кон. I – нач. II в. н.э. 
(Труфанов, 2004, с. 161). Такие ножи регуляр-
ны и других погребениях Усть-Альминского 
могильника (Пуздровский, Труфанов, 2016; 
2017а; 2017б), с примерно тем же сопрово-
ждающим набором.

В Поднепровье ножи с горбатой спинкой 
встречаются как в основных диагональных 
(Усть-Каменский, к. 38/п. 1, к. 62/п. 1), так и во 
впускных погребениях (Лычково-28, к. 1/пп. 
10,12, Прядовка-4, к. 1/п. 3, Славянск, к. 28/п. 

2) среднесарматского времени, с блоковид-
ными курильницами, кольчатыми удилами,
круглорамчатыми пряжками с прямыми языч-
ками, мечами с кольцевым навершием, лучко-
выми фибулами ранних вариантов (Костенко,
1983, рис. 1; 1986, табл. 11, 12; 1993, рис. 13,
22), 2 пол. I – нач. II в. н.э.

Представительная серия в Прикарпатье 
(Малокопаньский могильник) (Котигорошко, 
2009, рис. 34: 7–33; 2010, рис. 9: 2–10), и на 
памятниках Поянешти-Лукашевка (Каспаро-
ва, 1993, с. 88, табл. XXXI: 25–30), по сопро-
вождающим находкам (Лукашевка, пп. 1, 10; 
Долиняны, пп. 8, 18, 20, 28, 42, 44, 50 (Смир-
нова, 1981, с. 205, рис. 5: 7; 6: 9; 7: 1; Смир-
нова, Мегей, 2000, рис. 2: 8; 3: 18; 4: 28; 6: 42; 
7: 44, 50)), в т. ч. фибулам, относящимся ко 2 
пол. II – кон. I в. н.э.

В памятниках Предкавказья ножи с прямым 
лезвием и горбатой спинкой (Абрамова, 1993, 
рис. 26: 1–3) – наиболее распространенный 
тип в III–I вв. до н.э. (Абрамова, 1993, с. 81), 
чуть реже – серповидные (Абрамова, 1993, 
рис. 26: 4–7). Но они же встречаются и в I–IV 
вв. (Абрамова, 1993, с. 149, рис. 57: 60, 61).

Даже беглый обзор не позволяет считать 
ножи с горбатой спинкой признаком непре-
менно ранних памятников. Они широко пред-
ставлены во II-I вв. до н.э., достаточно широко 
в I в. н.э., эпизодически, уже, видимо в поряд-
ке исключения, и позже. Как тенденция отно-
сительной хронологии, они могут рассма-
триваться как примета, вероятно, непоздних 
пьяноборских захоронений. Но не более.
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THE EARLY DATE OF PYANY BOR MONUMENTS. Part 3: 
‘KNIVES WITH A CURVED BACK’

A.A. Krasnopeorov

The paper continues the study of attributes referred to in publications, which according to researchers 
suggest the early dating of individual monuments. The discovered ‘knives with a curved back’ were auto-
matically attributed to the Ananyino period, and were considered an attribute of the initial stage for Pyany 
Bor  monuments. This opinion is based on outdated assumption of 70 years ago. An overview of the fi ndings 
demonstrates that this type of knives are regularly discovered at the monuments of the 2nd-1st centuries BC, and 
rather frequently at the sites of the 1st-2nd centuries AD. Identifi cation of an earlier date of the complexes on the 
basis of discovered knives only is illegitimate.

Keywords: archaeology, Kama region, Early Iron Age, Pyany Bor  culture, chronology, knife
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Рис. 1. Находки ножей с горбатой спинкой и некоторые сопровождающие находки. А – Ик, п.1 (Ашихмина Л.И., 
Клюева Г.Н., 1984, рис.3-10,17,22,23); Б – Ик, п.31 (Арматынская О.А., 1988, рис.3-5,11, 4-11); В – Чеганда II, 
п.55 (Генинг В.Ф., 1970/1971, табл.V-10, X-2); Г – Ик, п.57 (Арматынская О.А., 1988, рис.4-3,5,8,9); Д – Чеганда 
II, п.21 (Генинг В.Ф., 1970/1971, табл.III-12, VIII-1,2); Е – Чеганда II, п.9 (Генинг В.Ф., 1970/1971, табл.I-9, VI-7, 
VIII-3, XIII-5); Ж – Чеганда II, п.17 (Генинг В.Ф., 1970/1971, табл.I-3,4,17, II-15, III-12, VII-3, VIII-9, XII-10); З –
Чеганда II, п.36 (Генинг В.Ф., 1970/1971, табл.IV-9, X-2,3); И – Чеганда II, п.6 (Генинг В.Ф., 1970/1971, табл.I-7,

II-10, IX-8, XIII-6).
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Рис. 2. Находки ножей с горбатой спинкой и некоторые сопровождающие находки. А – Долиняны, п.44 
(Смирнова Г.И., Мегей В.Ф., 2000, рис.7-44-а,с); Б – Усть-Альма, п.65 (Высоцкая Т.Н., 1994, табл.21-9,11,14,16); 
В – Усть-Альма, п.1054/2 (Пуздровский А.Е., Труфанов А.А., 2016, рис.156-4,6,14); Г – Усть-Альма, ск.974 
(Пуздровский А.Е., Труфанов А.А., 2016, рис.16-4,6, 17-5-8); Д – Усть-Каменский, к.38/п.1 (Костенко В.И., 
1993, рис.13-6,12,13,18); Е – Беляус, ск.90 (Дашевская О.Д., Михлин В.Ю., 1983, рис.5-12-14,16,22-24); 

Ж – Усть-Альма, ск.92 (Высоцкая Т.Н., 1994, табл.29-35,37, 30-3,26,52,54, 31-6,20,23,26,29,32,33).




