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Исследуется комплекс вооружения одной из этнических групп восточных кипчаков по 
археологическим материалам из раскопок курганной группы Мусохраново-3 в Кузнецкой котловине. 
Проделан сравнительный анализ классифицированных артефактов, датированных второй половиной 
XII – началом XIII вв., периодом становления монгольской государственности и формированием 
кочевой империи Чингиз-хана. Делается вывод, что погребенные воины относятся к категории 
легковооруженных всадников-лучников, способных воевать в составе самостоятельных кыпчакских 
отрядов и в монгольском войске как в дистанционном конном бою, применяя тактику рассыпного 
строя, так и ближнем, применяя тактику лавы. 
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В дело изучения истории средневеково-
го вооружения кочевников Центральной Азии 
большой вклад внес М.В. Горелик, который 
поднял качество изучения вещественного 
исторического источника на более высокий 
уровень, предложив комплексную методику 
реконструкции вооружений отдельных катего-
рий воинов и структуру воинского континген-
та армий этой эпохи. Его замечательные иссле-
дования по вооружению тюрков и монголов 
позволили выявить общие и специфические 
закономерности развития наступательного и 
защитного оружия, тактику и стратегию веде-
ния боя различными этническими группами, 
входившими в многонациональную армию 
империи, созданной Чингиз-ханом (Горелик, 
1987. С. 163-208; 1990. С. 155-160; 2002; 2009. 
С. 157-180; 2010. С. 207-231; 2010а. С. 16-79; 
2010б. С. 137-145; и др.). В рамках этой тема-
тики научных исследований уместно упомя-
нуть о комплексе вооружения одной из этни-
ческих групп восточных кипчаков, чьими 
руками монголы добились политического 
доминирования в Центральной Азии, который 
представлен в материалах курганной груп-
пы Мусохраново-3 на территории Кузнецкой 
котловины, расположенной на северной пери-
ферии Саяно-Алтая. 

Курганная группа Мусохраново-3 состо-
яла из пяти подверженных разрушению 
земляных насыпей округлой формы, кото-
рые располагались цепочкой по линии ССЗ–
ЮЮВ в 0,8 км на Ю от пос. Мусохраново на 
правом берегу в среднем течении р. Касьмы 
на административной территории Ленинск-
Кузнецкого района Кемеровской области. 

Этот объект культурно-исторического насле-
дия средневековых кочевников был открыт и 
раскопан сотрудниками Кузнецкой комплекс-
ной археолого-этнографической экспедиции 
в 1993 и 1994 годах (Илюшин,1993а, С. 14; 
1995. С. 5–16; Илюшин, Сулейменов,1994. 
С. 170; Илюшин, Сулейменов, Роговских.1995. 
С. 271). Материалы этих раскопок частично 
и полностью введены в широкий научный 
оборот (Илюшин, 2005.С. 38, табл. 17, 3-6; 18, 
33, 37, 40, 41, 45, 49-55, 58, 59, 62, 63; 2014. 
С. 245–251; Илюшин, Сулейменов, 1998.
С. 79–106; 2007.С. 70–73; и др.). В этих 
публикациях курганная группа была предва-
рительно датирована второй половиной XII–
XIII вв., отнесена к кругу памятников разви-
того средневековья и отождествлена с древно-
стями шандинской археологической культуры 
XI–XIV вв. в Кузнецкой котловине, которая 
относится к культурному ареалу восточных 
кипчаков (Илюшин.  2005. С. 120-126). 

В процессе раскопок памятника предме-
ты вооружения были найдены в курганах №№ 
2 (могила 1), 3 (могилы 3 и 4) и 5 (могила 1), в 
погребениях, совершенных по обряду крема-
ции на стороне, трупообожжения на месте 
и ингумации с тушей лошади. Эти находки 
объединяются в единый комплекс предме-
тов вооружения (Рис. 1), который состоит из 
средств ведения дистанционного, ближнего 
и рукопашного боя, а также вспомогатель-
ного снаряжения для обслуживания оружия. 
Отдельные предметы из комплекса вооруже-
ния на Мусохраново-3 уже исследовались в 
контексте истории развития разных катего-
рий оружия на территории Кузнецкой котло-
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вины в эпоху средневековья (Илюшин, 2009. 
С. 2-28; 2010. С. 120-133; 2014. С. 91-96; 2014а. 
С. 245-251). Однако весь комплекс вооруже-
ния с этого памятника, позволяющий рекон-
струировать снаряжение воина, исследованию 
не подвергался. Последнее и является целью 
настоящей работы. Чтобы достичь цели, 
осуществим типологическую классификацию 
предметов вооружения, приведем аналогии 
выделенным типам с территории Кузнецкой 
котловины и исследуем вопрос их датировки. 

Классификация предметов вооружения 
проведена с использованием методики, пред-
ложенной и апробированной Ю.С. Худяко-
вым на широком круге источников по анализу 
оружия и военного дела средневековых кочев-
ников Сибири и Центральной Азии (Худяков, 
1980; 1986; 1991; 1997; и др.). 

Наступательное оружие дистанционного 
боя в Мусохраново-3 представлено костяным 
и железными наконечниками стрел (Рис. 1, 
3–24). Эти находки по материалу изготовления 
относятся к двум классам: железные и костя-
ные; по способу крепления и форме несущей 
части – к отделу черешковые, по сечению 
пера и ударной части делятся на группы, а по 
форме пера и оформлению ударной части – 
на типы. Боеголовковые типы наконечников 
стрел определяются по наличию овальной или 
округлой в сечении «шейки» упора, которые 
бывают длинные и короткие, удлиняющие и 
утяжеляющие наконечник. 

Костяной наконечник стрелы относится 
к группе трехгранные, типу – лавролистные 
(Рис. 1, 20). В Кузнецкой котловине анало-
гичный наконечник стрелы был найден на 
могильнике Беково XI–XII вв. (Илюшин,1993. 
С. 39. Рис. 47, 6).

При классификации железных нако-
нечников стрел было выделено 6 групп и 14 
типов наконечников стрел. 

Группа 1. Трехлопастные. Отличитель-
ной особенностью наконечников стрел этой 
группы является трехлопастное перо, обеспе-
чивающее стреле устойчивость в полете. 
Насчитывает 1 тип.

Тип 1. Шестиугольные. Представ-
лен  1 экземпляром из могилы 4 кургана № 3 
(рис. 1, 3). Аналогичный наконечник стрелы на 
территории Кузнецкой котловины был найден 
на курганной группе Бирюля, датированной 
XI–XII вв. (Борисов, 2007. С. 39-42. Рис. 1, 19).

Группа 2. Трехгранно-трехлопастные. 
Отличительной особенностью наконечни-
ков стрел этой группы является трехгранное 

сечение ударных граней пера и трехлопастное 
сечение плечиков. Насчитывает 1 тип.

Тип 1. Асимметрично-ромбические. 
Включает 1 экземпляр из могилы 4 кургана 
№3 (рис. 1, 12). Этот тип наконечников стрел 
на территории Кузнецкой котловины встреча-
ется в материалах погребальных комплексов 
развитого средневековья Шанда (XI–XII вв.), 
Сапогово-1 (рубеж I–II тыс. н.э.) и Мусохра-
ново-1 (вторая половина XII – начало XIII вв.) 
(Илюшин,1993.С. 22, 39. Рис. 27, 15; 1994. 
С. 103-111. Рис. 2, 3; 2012а. С. 96. Рис. 1, 3).

Группа 3. Трехгранные. Эту группу нако-
нечников стрел отличает трехгранная моно-
литная боевая головка. Насчитывает 3 типа.

Тип 1. Ромбические. Включает 3 экзем-
пляра из могилы 3 кургана № 3 (Рис. 1, 13, 22, 
24). Этот тип наконечников стрел в Кузнец-
кой котловине был встречен на погребаль-
ных памятниках Тарасово-1 (XI–XIII вв.) и 
Шабаново-3 (XIII–XIV вв.) (Бородкин, 1977. 
С.  146. Рис. 1, 1; 2, 14; Илюшин, 1998. С. 59. 
Рис. 7, 2, 11; 2005. С. 36, 38).

Тип 2.Удлиненно-лавролистные. Вклю-
чает 2 экземпляра из могилы 3 кургана №3 
(Рис. 1, 18, 19).

Тип 3. Боеголовковые, удлиненно-ромби-
ческие, с короткой шейкой. Включает 2 экзем-
пляра из могилы кургана № 3 (Рис. 1, 4, 8). 
В Кузнецкой котловине имеет аналогии на 
курганных могильниках Шанда и Беково, дати-
рованных XI–XII вв. (Илюшин, 1993. С. 22, 39. 
Рис. 34, 2; 50, 2-4).

Группа 4. Ромбические. Эту группу 
наконечников стрел отличает ромбическое 
сечение монолитной боевой головки. Насчи-
тывает 4 типа.

Тип 1. Удлиненно-пятиугольные. Вклю-
чает 1 экземпляр из могилы 4 кургана № 3 
(Рис. 1, 11). 

Тип 2. Боеголовковые, ромбические, 
с короткой шейкой. Включает 2 экземпляра 
из могилы 1 кургана № 2 и могилы 4 курга-
на № 3 (Рис. 1, 3, 5). Аналогии этому типу в 
Кузнецкой котловине известны на курганных 
группах Конево и Мусохраново-1 датирован-
ных рубежом XII–XIII и второй половиной 
XII – началом XIII вв. (Илюшин. 2012. С. 34, 
70. Рис. 54, 3; 2012а. С. 96, 98. Рис. 1, 5).

Тип 3. Боеголовковые, удлиненно-ромби-
ческие с короткой шейкой. Включает 1 экзем-
пляр из могилы 1 кургана № 2 (Рис. 1, 6). Этот 
тип наконечников стрел встречен на погре-
бальном памятнике Шабаново-9 XII–XIII вв. 
(Илюшин, 2010а. С. 102, 105. Рис. 3, 7).



146 АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ № 5 2017

Тип 4. Боеголовковые, треугольные с 
массивной короткой шейкой. Включает 1 
экземпляр из могилы 3 кургана № 3 (Рис. 1, 21). 
Аналогичные изделия в Кузнецкой котловине 
известны в материалах развитого средневеко-
вья на погребальных памятниках Сапогово-1 
(первая четверть II тыс. н.э.), Шанда и Сапо-
гово-2 (XI–XII вв.), Торопово-1 (XIII–XIV вв.) 
и Мусохраново-1 (вторая половина XII – нача-
ло XIII вв.) (Илюшин, Ковалевский, Сулей-
менов,1996. С. 96. Рис. 46, 4; Илюшин, 1993. 
С. 39. Рис. 27, 5; 1997. С. 56. Рис. 27, 10; 1999а. 
С. 68. Рис. 55, 10; 2012а. С. 96. Рис. 1, 8).

Группа 5. Округлые. Эту группу нако-
нечников стрел отличает округлое сечение 
монолитной боевой головки. Насчитывает 2 
типа.

Тип 1. Удлиненно-пятиугольные, штыре-
образные. Включает 1 экземпляр из моги-
лы 3 кургана № 3 (Рис. 1, 23). Аналогичные 
наконечники стрел известны на погребаль-
ных памятниках Шабаново-3 и Торопово-1, 
датированных XIII–XIV вв. (Илюшин, 1998. 
С. 59-60, рис. 7, 13; 1999а. С. 39, 68. Рис. 5, 8).

Тип 2. Удлиненно-штыреобразные тома-
ры. Включает 1 экземпляр из могилы 4 курга-
на № 3 (Рис. 1, 7). В Кузнецкой котловине 
такой тип наконечника стрелы зафиксиро-
ван на курганной группе Шабаново-3 XIII–
XIV вв. (Илюшин,1998.С. 59-60. Рис. 7, 14).

Группа 6. Однолопастные. Эту группу 
наконечников стрел отличает плоское и линзо-
видное сечение монолитной боевой головки. 
Насчитывает 3 типа.

Тип 1. Ассиметрично-ромбические. 
Включает 1 экземпляр из могилы 3 кургана 
№ 3 (Рис. 1, 16). Этот тип наконечников стрел 
в Кузнецкой котловине широко представлен в 
материалах X–XIV вв. на погребальных памят-
никах Саратовка (X–XII вв.), Ур-Бедари-1 
(XI–XIII вв.), Камысла (конец XII–XIII вв.), 
Конево (рубеж XII–XIII вв.), Ишаново (конец 
XII–XIII вв.), Калтышино-1 (рубеж I–II тыс. 
н.э.), Танай-8 (XI–XII вв.) и Порывайка (XII–
XIV вв.) (Илюшин, 1999. Рис. 57, 9-11; 68, 
19; 2005. С. 40; 2008. С. 173. Рис. 8, 6; 2014б. 
С. 43, 80. Рис. 73, 12; Илюшин, Бутьян, Сулей-
менов, Роговских, 2007. Рис. 3, 1, 4; Илюшин, 
Сулейменов, 2008. С. 60-66. Рис. 3, 12; Сави-
нов. 1997. С. 86. Рис. 4, 4; 2011. С. 60-72. Рис. 
7, 4; Васютин, Ширин, 2002. Рис. 6, 10), посе-
лениях Гурьевское (XI–XIII вв.) и Саратовка-6 
(XII–XIV вв.), и городище Маяк (XI–XIII вв.) 
(Елькин,1974. Рис. 1, 24; Илюшин, 2005. 
С. 30, 33; Илюшин, Ковалевский, Борисов, 
2001. Рис. 6, 15; Эрдниев.1960. Табл. XI, 8). 

Тип 2. Трапециевидные томары. Вклю-
чает 2 экземпляра из могилы 3 кургана № 3 
(Рис. 1, 10, 15). Аналогичные наконечни-
ки стрел в Кузнецкой котловине известны на 
погребальных памятниках Тарасово-1 и Тара-
сово-2 (XI–XIII вв.), Шанда и Сапогово-2 
(XI–XII вв.), Саратовка (X–XII вв.), Торопо-
во-1 (XIII–XIV вв.), Ишаново (конец XII–
XIII вв.) и Порывайка (XII–XIV вв.) (Бород-
кин,1977. Рис. 2, 8; Митько,1991. Рис. 1, 10; 
Илюшин,1993. С. 39. Рис. 30, 8; 1997. Рис. 
17, 5; 1999. Рис. 9, 7; 64, 18; 1999а. Рис. 5, 3; 
50, 4, 5; 2005. С. 36; 2014б. С. 43. Рис. 86, 4; 
2014в. С. 36. Рис. 8, 4; Васютин. Ширин, 2002. 
Рис. 3, 13, 14; 6, 13). Необходимо отметить 
наличие точки зрения о том, что плоские тома-
ры трапециевидной формы на территории 
Западной Сибири появляются в XII веке (Соло-
вьев, 1987. С. 43), а их массовое распростране-
ние в восточноевропейской части евразийских 
степей связывают с нашествием монголо-татар 
в XIII веке (Медведев,1966. С. 75).

Тип 3. Вильчатые. Включает 1 экзем-
пляр из могилы 3 кургана № 3 (Рис. 1, 17). 
В Кузнецкой котловине имеет аналогию на 
кургане-кладбище Сапогово-2, который дати-
рован XI–XII вв. (Илюшин, 1997. Рис. 20, 15). 

На черешке одного из железных нако-
нечников стрел из могилы 4 кургана № 3 была 
зафиксирована костяная свистунка (Рис. 1, 3), 
которая по размерам относится к типу боль-
ших. В Кузнецкой котловине аналогичные 
изделия были найдены в кургане-кладбище 
Сапогово-2 XI–XII вв. и на могильнике Торо-
пово-1 XIII–XIV вв. (Илюшин, 1997. Рис. 20, 
14, 15; 1999а. С. 40, 68. Рис. 13, 3). Считает-
ся, что эти изделия крепились в местах стыка 
древка и черешка наконечника стрелы, что 
увеличивало ударную силу и во время поле-
та издавали угрожающие, свистящие звуки, 
воздействующие на психику противника.

Предметы вооружения ближнего и руко-
пашного боя в исследуемых курганах встре-
чаются реже, чем оружие дистанционного 
боя. Это обстоятельство характерно для мате-
риалов раскопок курганов кочевников разви-
того средневековья в Кузнецкой котловине. 
На Мусохраново-3 из предметов вооружения 
ближнего и рукопашного боя были найдены 
целыми и фрагментарно тесло, сабли и ножи.

Железное тесло (Рис. 1, 26) было найде-
но при исследовании могилы 3 в кургане 
№ 3, где был погребен мужчина-воин с взнуз-
данной лошадью, что еще раз указывает на 
боевое назначение этого предмета, кото-
рый использовали в ближнем и рукопашном 
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бою. Найденное тесло по форме втулки и 
виду лезвия относятся к группе узколезвий-
ных с несомкнутой втулкой, а по соотноше-
нию втулки и лезвия – к типу с плечиками 
(Нестеров.1981.С. 168–172). На территории 
Кузнецкой котловины в период развитого 
средневековья этот тип тесел зафиксирован 
на погребальных памятников Шанда, Беко-
во, Сапогово-2 (XI–XII вв.), Торопово-1 
(XIII–XIV вв.), Конево (рубеж XII–XIII вв.) и 
Мусохраново-1 (вторая половина XII – начало 
XIII вв.) (Илюшин, 1993. С. 39. Рис. 28, 2; 31, 
1; 47, 4; 50, 1; 1997. С. 56. Рис. 19, 11; 20, 1, 
13; 21, 4; 24, 7; 30, 1; 1999а. С. 42. Рис. 52, 4; 
2012. С. 36, 70. Рис. 36, 6; 2012а. С. 97-98. Рис. 
1, 11-13).

Две сабли были найдены при раскоп-
ках могил 3 и 4 в кургане № 3 (Рис. 1, 1, 2). 
Широкое распространение этого вида оружия 
у кочевников горно-степной и степной Евра-
зии произошло на рубеже VII–VIII вв. и в VIII 
в., когда появляются первые образ(РИС.1)цы 
слабоизогнутых сабель с заостренным окон-
чанием клинка и перекрестьем (Амброз,1981. 
С. 15. Рис. 5, 22, 23; Горбунов, 2006. С. 69; 
Каминский, Каминская-Цокур, 1997. С. 62. 
Рис. 2, 5; Табалдиев, 1996. Рис. 10, 1; и др.), но 
на территории Кузнецкой котловины этот вид 
оружия появляется только в развитом средне-
вековье (Илюшин, 2014. С. 245-251). По клас-
сификации, предложенной Ю.С. Худяковым 
(Худяков,1980. С. 39-50), сабли, найденные 
на Мусохраново-3, по разрезу лезвия относят-
ся к одной группе трехгранных, а по форме 
перекрестья – к типу с брусковидным пере-
крестьем, в разном исполнении. Сабли этого 
типа в Кузнецкой котловине были найдены 
на погребальных памятниках Шанда (XI–
XII вв.), Торопово-1 (XIII–XIV вв.), Шаба-
ново-9 (XII–XIII вв.), Ишаново (конец XII–
XIII вв.), Солнечный-1 (XII – начало XIII вв.) 
(Илюшин, 1993. С. 11, 39. Рис. 29, 1; 1999а. 
С. 68. Рис. 63, 4; 2010а. С. 102, 105. Рис. 3, 4; 
2014б. С. 44, 80. Рис. 82, 1; 2014в. Рис. 4, 1; 
Сулейменов, 2008. С. 93-96. Рис. 1, 18). Необ-
ходимо отметить, что в могиле 1 кургана № 2 
и могиле 1 кургана №5 были найдены фраг-
менты двусторонних режущих клинков (Рис. 
1, 31, 32), которые могли быть как фрагмен-
тами окончания сабель, так и фрагментами 
небольших по размерам кинжалов.

Целые и фрагментированные ножи были 
найдены в могиле 1 кургана № 2, насыпе и 
могиле 3 кургана № 3 (Рис. 1, 25, 27–30). Эти 
предметы имеют один режущий край, просты 
в изготовлении и полифункциональны по 

своему назначению. Они могли использовать-
ся не только в рукопашном бою, но и в повсед-
невной, хозяйственно-бытовой деятельности. 
Ножи классифицируются по материалу изго-
товления, контуру лезвия и конструкции, 
по наличию или отсутствию перекрестья и 
размерам. Железный (Рис. 1, 25) и костяной 
(Рис. 1, 27) ножи относятся к группе прямые, 
типу маленькие, без перекрестья. Если костя-
ной нож представляет собой уникальное изде-
лие, вероятно, выполняющее ритуальную 
функцию в поминально-погребальном обря-
де, то железные прямые маленькие ножи без 
перекрестья на территории Кузнецкой котло-
вины были в употреблении на всем протяже-
нии эпохи средневековья. 

Обращает на себя внимание, что все 
железные ножи и сабли были поломаны. Веро-
ятно, их ломали умышленно и во фрагментах 
клали в могилы. Последнее обстоятельство 
можно объяснить боязнью использования 
этого вида оружия умершим против остав-
шихся в повседневном мире соплеменников, 
что связано с языческим мировоззрением. 

Классифицированные предметы 
комплекса вооружения из Мусохраново-3 
на территории Кузнецкой котловины имеют 
аналогии на археологических памятниках, 
датируемых в интервале от рубежа I–II тыс. 
н.э. до XIV в. Если эти факты зафиксиро-
вать по каждому столетию, то их количество 
составляет в X в. 3 аналогии, в XI в. – 26, в 
XII в. – 41, в XIII в. – 32 и в XIV в. – 12. При 
этом наибольшее количество аналогий зафик-
сировано в материалах погребальных памят-
ников Торопово-1 XIII–XIV вв. (7 аналогий), 
Шанда XI–XII вв. (6 аналогий) Мусохрано-
во-1 и Сапогово-2 XI–XII вв. (4 аналогии). 
Все приведенные аналогии в материалах 
Кузнецкой котловины позволяют датировать 
комплекс вооружения из курганной группы 
Мусохраново-3, а по нему и весь памятник, 
второй половиной XII – началом XIII вв., 
периодом становления монгольской государ-
ственности и формированием кочевой импе-
рии Чингиз-хана в Центральной Азии. В это 
время монголоязычные племена заявили о 
себе как политическом лидере на просторах 
Центральной Азии, подчинили многочислен-
ные тюркоязычные племена и стали совер-
шать совместные военные походы для присо-
единения к империи монголов новых народов 
и территорий.

Характеризуя комплекс вооружения, 
представленный на курганной группе Мусох-
раново-3, сооруженной одной из этнических 
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групп полиэтничных восточных кипчаков, в 
целом, можно констатировать наличие средств 
ведения дистанционного, ближнего и руко-
пашного боя. Многие предметы вооружения 
продолжают местные традиции, сложившие-
ся в культуре кочевников Кузнецкой котлови-
ны в начале развитого средневековья. У насе-
ления, соорудившего этот памятник, имелись 
луки и набор железных стрел как для пора-
жения незащищенного панцирем противника 
(группа – трехлопастные), так и для пробива-
ния брони (группы – трехгранно-трехлопаст-
ные, трехгранные, ромбические, округлые и 
однолопастные). При этом фиксируется явное 
преобладание наконечников стрел, предназна-

ченных для пробивания защитного вооруже-
ния. В ближнем и рукопашном бою исполь-
зовали сабли со слабоизогнутыми клинками 
и оружие, полифункциональное по своему 
применению – железные тесла и миниатюр-
ные ножи. Защитное вооружение в воинских 
захоронениях Мусохраново-3 отсутствовало, 
что свидетельствует о том, что погребенные 
воины относятся к категории легковооружен-
ных всадников-лучников. Они могли действо-
вать в составе самостоятельных кыпчакских 
отрядов и в монгольском войске как в дистан-
ционном конном бою, применяя тактику 
рассыпного строя, так и ближнем, применяя 
тактику лавы.
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THE ARMAMENT COMPLEX OF NOMADS FROM EASTERN DAST-I- 
KIPCHAK (BASED ON MATERIALS FROM THE EXCAVATIONS OF 

MUSOKHRANOVO – 3 BARROW GROUP)

A.M. Ilyushin

The article features an investigation of a complex of armament belonging to one of the ethnic groups of 
Eastern Kipchaks on the basis of archaeological materials from the excavations of Musokhranovo-3 barrow 
group located in Kuznetsk Depression. A comparative analysis of categorized artefacts dated second half of 
the 12th - early 13th centuries when the Mongol statehood was established and the nomadic empire of Genghis 
Khan was founded. It is concluded that the buried soldiers represent light horseback archers capable of fi ghting 
within independent Kipchak detachments and the Mongolian army both in remote mounted combat using the 
tactics of extended formation, and in close combat using the cavalry charge tactics. 

Keywords: Kuznetsk Depression, East Kipchaks, armament, arrowheads, saber, light horseback archer.
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Рис. 1. Комплекс предметов вооружения из раскопок курганной группы Мусохраново-3: 1, 2 – сабли, 
3–24 – наконечники стрел, 25, 27 – ножи, 26 – тесло,  28, 29, 30 – фрагменты ножей, 31, 32 – фрагменты клинков 

(1, 10, 13–26, 28, 29 – м. 3, к. №3; 2–4, 6–9, 11 – м. 4, к. №3; 5, 12, 30, 32 – м. 1, к. №2; 27 – насыпь к. №3, 
31 – м. 1, к. №5); 1, 2, 5, 10, 12–19, 21–26, 28–32 – железо, 3 – железо, кость и дерево, 4, 6, 8, 9, 11 – железо и 

дерево, 7 – железо и береста, 20, 27 – кость




