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Бронзовые наконечники стрел последней четверти vI — 
первой трети v в. до н. э. из Мирмекия

(по материалам раскопок Ю. А. Виноградова  
в 1983–1984 и 1992–1994 гг.)1

С. Н. Сенаторов2

Аннотация. В статье дается характеристика и классификация 16 бронзовых наконечников стрел 
скифского типа, найденных Ю.  А.  Виноградовым при раскопках античного Мирмекия в 1983–1984 и  
1992–1994 гг. Все находки происходят из закрытых комплексов или культурного слоя городища послед-
ней четверти VI — первой трети V в. до н. э. Приводятся близкие им аналогии из греческих и тавро-
скифских памятников Крыма.

Annotation. This paper considers the characteristics and classification of 16 bronze arrowheads of a Scythian 
type uncovered in 1983–1984 and 1992–1994 by Yu. A. Vinogradov during excavations of ancient Myrmekion.  
All these finds come from closed associations or the cultural layer of the townsite of the last quarter of the 6th —  
first third of the 5th century BC. Close parallels from Greek and Tauro-Scythian sites of Crimea are presented.

Ключевые слова: Крым, Европейский Боспор, античный Мирмекий, бронзовые наконечники стрел, 
скифские погребения, греко-варварские взаимоотношения, VI–V вв. до н. э.

Keywords: Crimea, European Bosporos, ancient Myrmekion, bronze arrowheads, Scythian burials, Greek-
barbarian interrelations, 6th–5th century BC.
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Археологические исследования антич-
ного Мирмекия, проведенные Ю.  А.  Вино-
градовым в 1983–1984  гг. (раскопочный 
участок  «Р») и в 1992–1994  гг. (участок  «С»)  
в западной части городища (Виноградов, 2008. 
С.  43–44, рис.  1)3, позволили выявить в его 

1 Статья посвящается светлой памяти археологов 
С. Р. Тохтасьева (1957–2018) и Н. Ф. Федосеева (1961–
2018), принимавших в 1980-х  гг. участие в раскопках 
Мирмекия.

2 Отдел археологии Восточной Европы и Сибири, 
Гос. Эрмитаж; Дворцовая наб.,  34, Санкт-Петербург, 
191186, Россия; E-mail: senatorov-s@yandex.ru.

3 Автор выражает благодарность Ю.  А.  Виногра-
дову за возможность использовать неопубликованные 

комплексах и культурном слое последней чет-
верти VI — первой трети V в. до н. э.4 16 брон-
зовых наконечников стрел. Часть этих нако-
нечников (рис.  1, 7, 17, 19–24) связывалась  
с возможным скифским нападением на горо-
дище в период, близкий к 480 г. до н. э. (Виногра-
дов, 1992а. С. 107; Виноградов, Тохтасьев, 1994.  

материалы из раскопок Мирмекия и ценные советы. 
Также благодарю сотрудников Рукописного отдела На-
учного архива ИИМК РАН Н. А. Белову, Р. В. Василье-
ву, Т. П. Иванову и Е. В. Четверкину за помощь в работе 
с архивными материалами.

4 Атрибуция и все датировки греческого керамиче-
ского импорта в данной работе приводятся по данным 
Ю. А. Виноградова.
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С.  58–59, рис.  4, 1–8; Бутягин, Виногра-
дов, 2006. С. 20).

Между тем отличительные характеристи-
ки мирмекийских стрел, а также сравнитель-
но узкая их дата, определяемая по сопутству-
ющему греческому керамическому импорту, 
вызывают несомненный интерес и имеют 
важное значение в изучении как стрелкового 
вооружения населения античного Мирмекия, 
так и греко-варварских взаимоотношений на 
Европейском Боспоре в целом.

Все бронзовые наконечники стрел Мир-
мекия можно охарактеризовать, опираясь на 
классификации А. И. Мелюковой и автора на-
стоящей статьи (Мелюкова, 1964. С. 16–32; Се-
наторов, 2016. С. 213–216). По ряду качествен-
ных и количественных признаков (поперечное 
сечение и форма головки, наличие/отсутствие 
выделенной втулки, форма ложкá, размерные 
характеристики) в данной коллекции выделя-
ются семь типов наконечников (табл. 1).

Тип  1. Трехлопастный наконечник (ТП-
3л)  — один экземпляр с треугольной фор-
мой головки (рис.  1, 1). Лопасти подрезаны 
под тупым углом к выделенной втулке. Ло-
жок сводчатой формы (Мелюкова, 1964. С. 28, 
рис. 1, тип II, 2, 2). Предмет найден в запол-
нении хозяйственной ямы №  146 вместе с 
обломками хиосских пухлогорлых амфор, 
ручек амфор с широкой полосой, фрагмента-
ми аттической чернолаковой (один фрагмент  
с пурпурной полосой под чашей), коринф-
ской и ионийской полосатой посуды. Здесь 
же найден фрагмент венчика лепного сосуда  
с округлыми вдавлениями по краю (Виногра-
дова, 1994. Сп. № 57). Комплекс в целом может 
датироваться последней четвертью — кон-
цом VI в. до н. э., поскольку приблизительно  
на рубеже VI–V вв. до н. э. или в начале V в.  
до н. э., по наблюдению Ю. А. Виноградова, все 
ямы архаического времени были перекрыты 
наземными каменными жилыми постройками 
(Виноградов, 2008. С. 48). Отличительной чер-
той наконечника является сравнительно ши-
рокий размах лопастей при малой общей вы-
соте. Прямых аналогий данному наконечнику 
не найдено. Однако однотипный (рис.  1, 9),  
близкий по общей высоте (но не ширине) 

головки наконечник происходит из погребе-
ния №  1 кургана №  1 у с.  Надежда (Черепа-
нова, 1985. С. 63, рис. 1, 61) рубежа VI–V вв.  
до н. э. — не позднее начала V в. до н. э. (По-
лин, Колтухов, 2015. С. 170).

Тип 2. Трехгранный наконечник (ТП-3г) — 
один экземпляр с треугольной формой голов-
ки (рис. 1, 2). Грани подрезаны под тупым 
углом к выделенной втулке (Мелюкова, 1964. 
С. 28, рис. 1, тип III, 1, 3). Наконечник найден 
в заполнении наземного помещения № XXVII 
вместе с обломками хиосских пухлогорлых 
амфор, полосатой ионийской, коринфской и 
родосско-ионийской посуды, а также фраг-
ментами хиосских кубков (Виноградова, 1994. 
Сп. № 55) рубежа VI–V — начала V в. до н. э. 
(Виноградов, 2008. С. 48). Однотипный близ-
кий по размерам наконечник (рис. 1, 10) пред-
ставлен в колчанном наборе отмеченного 
выше погребения у с.  Надежда (Полин, Кол-
тухов, 2015. С. 169, рис. 3, 61).

Следующие пять типов мирмекийских на-
конечников найдены в смешанном культур-
ном слое вместе с обломками хиосских пух-
логорлых амфор, амфор с широкой полосой, 
фрагментами ионийской, коринфской и чер-
нолаковой керамики последней четверти  — 
конца VI — первой трети V в. до н. э. (Вино-
градов,  1992б. Л.  29, сл.; Виноградов,  1993. 
Л. 27–28; Виноградов, Тохтасьев, 1994. С. 57).

Тип  3. Трехлопастные наконечники (Т-
3л)  — четыре экземпляра с треугольной 
формой головки (рис.  1, 3–6). Лопасти пря-
мо срезаны к выделенной втулке. Ложки 
двухлинейной (три экземпляра) и сводчатой 
формы (один экземпляр) (Мелюкова,  1964. 
С. 28, рис. 1, тип II, 3, 8). Однотипные близкие  
по размерам наконечники найдены:

1) в Нимфее (рис. 1, 11) — в шурфе к вос-
току от плит А 1-4 с материалами IV в. до н. э. 
(фонды Гос. Эрмитажа, кол. Н.79.204)5;

2) в могильнике у с. Нововасильевка (рис. 1,  
12)  — в кургане №  9 в погребении №  1 вто-
рой  — начала третьей четверти V  в. до н.  э. 
(Гребенников, 2008. С. 52, 144, рис. 12, 13);

5 Автор выражает благодарность хранителю Гос. 
Эрмитажа О. Ю. Соколовой за помощь в работе с мате-
риалами из раскопок Нимфея.
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рис. 1. Бронзовые наконечники стрел античного Мирмекия (1–8, 17–24) и их ближайшие аналогии 
(9–16, 25–32): 1 — Мирмекий, участок «С», яма № 146 (Виноградова, 1994. Сп. 57); 2 — Мирмекий, уча-
сток «С», помещение № 27 (Там же. Сп. 55); 3 — Мирмекий, участок «С», слой у стены 58 (Виноградова, 
1992. Сп 44); 4 — Мирмекий, участок «С», северный квадрат, шт. 9Б (Там же. Сп. 46а); 5 — Мирмекий, 
участок «С», южный квадрат, шт. 6 (Виноградова, 1993. Сп. 25); 6 — Мирмекий, участок «С», южный 
квадрат, шт. 14 (Там же. Сп. 38); 7, 17, 19–24 — Мирмекий, 1983–1984 гг., участок «Р», слой разрушения 
западного района первой трети V в. до н. э. (Виноградов, Тохтасьев, 1994. С. 59, рис. 4, 1–8);  
8 — Мирмекий, участок «С», южный квадрат, шт. 6 (Виноградова, 1993. Сп. 25); 9 — Надежда, курган № 1, 
погребение № 1 (Черепанова, 1985. С. 63, рис. 1, 61); 10 — Надежда, курган № 1, погребение № 1 (По-
лин, Колтухов, 2015. С. 328, рис. 3, 61); 11 — Нимфей, 1979 г., шурф к востоку от плит А1-4 (ГЭ,  
кол. Н.79.204); 12 — Нововасильевка, курган № 9, погребение № 1 (Гребенников, 2008. С. 144, рис. 12, 13);  
13 — Межводное, курган № 9, погребение № 4 (Колтухов, 2012б, С. 226, рис. 66, 9.2); 14 — Нимфей, 
1958 г., кв. 68, в помещении дома (ГЭ, кол. Н.58.270); 15 — Гвардейское, курган № 2, погребение № 1 
(Колтухов, 2014. С. 68, рис. 7, 12.3); 16 — Нововасильевка, курган № 9, погребение № 1 (Гребенников, 
2008. С. 144, рис. 12, 11); 18 — Мирмекий, участок «С», прирезка 1, шт. 4 (Виноградова, 1994. Список 8); 
25 — Дорт-Оба, 1892 г. (кат. 9), колчан № 2 (Колтухов, Сенаторов, 2016. С. 250, рис. 16, 21);  
26 — Дальнее, курган № 2, погребение № 4 (Колтухов, 2012б. С. 241, рис. 81, 3.1); 27 — Черкес-Кермен, 
1930 г., погребение в ящике Д-2 (МАЭ, кол. 4185/384); 28 — Нимфей, 1958 г., кв. 101, желтоглинистый 
грунт (ГЭ, кол. Н.58.336); 29 — Нимфей, 1960 г., кв. 68 и 71, вымостка V в. до н. э. у цистерны № 2  
(ГЭ, кол. Н.60.469); 30 — Золотой Симферопольский курган, 1890 г. (ГЭ, кол. Кр 1890 1/6); 31 — Пере-
быковцы, курган № 2, колчан № 1 (Смирнова, 1979. С. 47, рис. 8, 22); 32 — Камкалы, курган № 1, ката-
комба «Б» (Скорый, 1982. С. 235, рис. 5, 20; Колтухов, 2012а. Рис. 21, 3.5). 1–32 — бронза.  
1–8, 17–24 — по рисункам Ю. А. Виноградова чертил С. Н. Сенаторов
Fig. 1. Bronze arrowheads from Myrmekion (1–8, 17–24) and their closest parallels (9–16, 25–32): 1 — Myr-
mekion, area ‘С’, pit no. 146 (Виноградова, 1994. Список 57); 2 — Myrmekion, area ‘С’, room no. 27 (Там же. 
Список 55); 3 — Myrmekion, area ‘С’, layer near wall 58 (Виноградова, 1992. Список 44); 4 — Myrmekion, 
area ‘С’, northern block, spit 9Б (Ibid. Список 46а); 5 — Myrmekion, area ‘С’, southern block, spit 6  
(Виноградова, 1993. Список 25); 6 — Myrmekion, area ‘С’, southern block, spit 14 (Ibid. Список 38);  
7, 17, 19–24 — Myrmekion, 1983–1984, area ‘Р’, destruction layer in the western district of the first third of the 
5th century BC (Виноградов, Тохтасьев, 1994. С. 59, рис. 4, 1–8); 8 — Myrmekion, area ‘С’, southern block, 
spit 6 (Виноградова, 1993. Список 25); 9 — Nadezhda, barrow no. 1, burial no. 1 (Черепанова, 1985. С. 63, 
рис. 1, 61); 10 — Nadezhda, barrow no. 1, burial no. 1 (Полин, Колтухов, 2015. С. 328, рис. 3, 61);  
11 — Nymphaion, 1979, exploratory pit east from the plates А1-4 (ГЭ, кол. Н.79.204); 12 — Novovasilyevka, 
barrow no. 9, burial no. 1 (Гребенников, 2008. С. 144, рис. 12, 13); 13 — Mezhvodnoye, barrow no. 9,  
burial no. 4 (Колтухов, 2012б, С. 226, рис. 66, 9.2); 14 — Nymphaion, 1958, block 68, a room in a house  
(ГЭ, кол. Н.58.270); 15 — Gvardeyskoye, barrow no. 2, burial no. 1 (Колтухов, 2014. С. 68, рис. 7, 12.3);  
16 — Novovasilyevka, barrow no. 9, burial no. 1 (Гребенников, 2008. С. 144, рис. 12, 11); 18 — Myrmekion, 
area ‘С’, appended excavation area no. 1, spit 4 (Виноградова, 1994. Список 8); 25 — Dort-Oba, 1892 (cata-
logue no. 9), quiver no. 2 (Колтухов, Сенаторов, 2016. С. 250, рис. 16, 21); 26 — Dalneye, barrow no. 2, 
burial no. 4 (Колтухов, 2012б. С. 241, рис. 81, 3.1); 27 — Cherkes-Kermen, 1930, burial in cist Д-2 (МАЭ, 
кол. 4185/384); 28 — Nymphaion, 1958, block 101, from yellow clay (ГЭ, кол. Н.58.336); 29 — Nymphaion, 
1960, blocks 68 and 71, pavement of the 5th century BC near cistern no. 2 (ГЭ, кол. Н.60.469); 30 — Simferopol 
Golden Kurgan, 1890 (ГЭ, кол. Кр 1890 1/6); 31 — Perebykovtsy, barrow no. 2, quiver no. 1 (Смирнова, 1979.  
С. 47, рис. 8, 22); 32 — Kamkaly, barrow no. 1, catacomb ‘Б’ (Скорый, 1982. С. 235, рис. 5, 20; Колтухов, 
2012а. Рис. 21, 3.5). 1–32 — bronze. 1–8, 17–24 — drawn by S. N. Senatorov after sketches by Yu. A. Vinogradov
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таблица 1.  Основные характеристики бронзовых наконечников стрел из раскопок Мирмекия*
table  1 .  The main characteristics of the bronze arrowheads from excavations at Myrmekion

№ на 
рис. 1 Место находки тип l об. l гл. l лп. l б. b гл. b вт. Лж. дата,

г. до н. э.

1 Участок «С». Яма № 146  
(Виноградова, 1994. Сп. № 57) ТП-3л 24,5 20 – 7,5 13,5 6,9 свд. 525–500

2 Участок «С». Помещение 27  
(Виноградова, 1994. Сп. № 55) ТП-3г 17,3 13 – 9,4 6,9 – 510–490

3 Участок «С». Слой у стены № 58 
(Виноградова, 1992. Сп. № 44) Т-3л 27,1 22 – 7,9 8,4 6,4 двлн. 510–470

4 Участок «С». С кв. Шт. 9Б  
(Виноградова, 1992. Сп. № 46а) Т-3л 24,1 22 – 6,4 9,9 6,4 двлн. 525–470

5 Участок «С». 1993 г. Ю кв. Шт. 6 
(Виноградова, 1993. Сп. № 25) Т-3л 24 21 – 5,1 8,9 5,7 свд. 525–470

6 Участок «С». Ю кв. Шт. 14.  
(Виноградова, 1993. Сп. № 38) Т-3л 23,4 21 – 5,6 8,8 5,6 двлн. 525–470

7 Участок «Р», слой (Виноградов,  
Тохтасьев, 1994. С. 59, рис. 4, 1) ТЖ-3л 33,6 31 32 8 8,8 4,7 свд. 500–470

8 Участок «С». Ю кв. Шт. 6  
(Виноградова, 1993. Сп. № 25) ТЖ-3л 22,8 17 17 6,1 6,9 5,2 свд. 525–470

17 Участок «Р», слой (Виноградов,  
Тохтасьев, 1994. С. 59, рис. 4, 2) БТ-3л 32,8 – – 13 8,4 – двлн. 500–470

18 Участок «С». Прирезка № 1. Шт. 4 
(Виноградова, 1994. Сп. № 8) БТ-3л 27 – – 15 7,6 – двлн. 525–470

19 Участок «Р», слой (Виноградов,  
Тохтасьев, 1994. С. 59, рис. 4, 3) БТ-3л 24,7 – – 11 7,5 – двлн. 500–470

20 Участок «Р», слой (Виноградов,  
Тохтасьев, 1994. С. 59, рис. 4, 6) БТ-3л 20,7 – – 9,7 8,4 – двлн. 500–470

21 Участок «Р», слой (Виноградов,  
Тохтасьев, 1994. С. 59, рис. 4, 5) БТ-3л 20,2 – – 8,9 9,4 – двлн. 500–470

22 Участок «Р», слой (Виноградов,  
Тохтасьев, 1994. С. 59, рис. 4, 4) БТ-3л 17,8 – – 11 8 – двлн. 500–470

23 Участок «Р», слой (Виноградов,  
Тохтасьев, 1994. С. 59, рис. 4, 7) Т-3г 23 19 – – 9,9 5,5 – 500–470

24 Участок «Р», слой (Виноградов,  
Тохтасьев, 1994. С. 59, рис. 4, 8) БТЖ-3г 15,2 – 16 7,9 – – 500–470

* Условные сокращения к Таблице 1. Размеры наконечников даны в миллиметрах. Все даты относятся к I тыс. 
до н. э. Сп. — список; С кв. — северный квадрат; Ю кв. — южный квадрат; Шт. — штык; L об. — длина общая; 
L гл. — длина головки; L лп. — длина лопасти; L б. — длина бойка; B гл. — ширина головки; B вт. — ширина втул-
ки; Лж. — ложок; свд. — сводчатая форма ложка; двлн. — двухлинейная форма ложка.
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3) в могильнике у с.  Межводное (рис.  1, 
13) — в кургане № 9, в погребении № 4 вто-
рой — третьей четверти V в. до н. э. (Колту-
хов, 2012б. С. 78, 226, рис. 66, 9.2);

4) в Нимфее (рис. 1, 14) — в квадрате № 68, 
в засыпке помещения дома второй полови-
ны V — IV в. до н. э. (фонды Гос. Эрмитажа, 
кол. Н.58.270).

Тип  4. Трехлопастные наконечники (ТЖ-
3л) — два экземпляра с треугольной формой го-
ловки (рис. 1, 7–8). Лопасти срезаны под острым 
углом к выделенной втулке, образуют жаль-
ца. Ложки сводчатой формы (Мелюкова,  1964. 
С. 28, рис. 1, тип II, 4, 6). Однотипные близкие 
по размерам наконечники найдены:

1) в могильнике у с. Гвардейское (рис. 1, 15) — 
в кургане № 2, в погребении № 1 второй по-
ловины V в. до н. э. (Колтухов, 2014. С. 55, 68, 
рис. 7, 12.3);

2) в могильнике у с.  Нововасильевка 
(рис.  1, 16)  — в кургане №  9, в погребении 
№ 1 второй — начала третьей четверти V в. до 
н. э. (Гребенников, 2008. С. 52, 144, рис. 12, 11).

Тип  5. Трехлопастные базисные наконеч-
ники (БТ-3л)  — шесть экземпляров с тре-
угольной формой головки (рис.  1, 17–22). 
Лопасти срезаны вровень с основанием го-
ловки. Ложки двухлинейной формы (Мелю-
кова,  1964. С.  28, рис.  1, тип  II, 5, 7–8). Бли-
жайшие аналогии наконечникам известны  
в следующих комплексах:

1) в кургане Дорт-Оба (раскопки 1892  г.; 
каталог № 9) (рис. 1, 25) — в колчане № 2 кон-
ца V — начала IV в. до н. э. (Колтухов, Сена-
торов, 2016. С. 61, 250, рис. 16, 21);

2) в могильнике у с. Дальнее (рис. 1, 26) — 
в кургане № 2, в погребении № 4 второй по-
ловины V — начала IV  в. до н.  э. (Колту-
хов, 2012б. С. 90, 241, рис. 81, 3.1);

3) в могильнике у с. Черкес-Кермен (рас-
копки 1930 г.) (рис. 1, 27) — в каменном ящи-
ке №  Д-2, вместе с лепной орнаментирован-
ной керамикой второго этапа кизил-кобин-
ской культуры VIII — первой половины VI в.  
до н. э. (Сенаторов, 2002. С. 16–18);

4) в Нимфее (раскопки 1958  г.) (рис.  1, 
28)  — в квадрате №  101, в слое желтогли-
нистого грунта с материалами последней  

четверти VI–V в. до н. э. (фонды Гос. Эрмита-
жа, кол. Н.58.336);

5) в Нимфее (раскопки 1960  г.) (рис.  1, 
29) — в квадратах №№ 68 и 71, при зачистке 
вымостки V в. до н. э. у цистерны № 2, также 
с материалами последней четверти VI–V  в.  
до н. э. (фонды Гос. Эрмитажа, кол. Н.60.469);

6) в Золотом Симферопольском кургане 
(раскопки 1890  г.) (рис.  1, 30)  — конец пер-
вой четверти V в. до н. э. (Колтухов, Сенато-
ров, 2017. С. 87).

Тип 6. Трехгранный наконечник (Т-3г) — 
один экземпляр с треугольной формой голов-
ки (рис. 1, 23). Грани ровно срезаны к выде-
ленной втулке (Мелюкова, 1964. С. 28, рис. 1, 
тип III, 2, 5). Однотипный наконечник содер-
жится в наборе стрел из колчана № 1 в курга-
не № 2 в могильнике у с. Перебыковцы (рис. 1, 
31) (Смирнова, 1979. С. 47, рис. 8, 22) второй 
половины VII — начала VI в. до н. э. (Алексе-
ев, 2003. С. 117).

Тип 7. Трехгранный базисный наконечник 
(БТЖ-3г)  — один экземпляр с треугольной 
головкой (рис.  1, 24). Грани подрезаны под 
острым углом к основанию, образуют жальца 
(Мелюкова, 1964. С. 28, рис. 1, тип III, 8, 3). Близ-
кий ему наконечник встречен в погребении Б 
в кургане № 1 могильника у с. Камкалы (рис. 1, 
32) (Скорый,  1982. С. 235, рис. 5, 20), которое 
С.  Г.  Колтуховым датируется второй  — тре-
тьей четвертью IV в. до н. э. (Колтухов, 2012а. 
С. 51, 130, рис. 21, 3.5), а С. В. Полиным — пер-
вой четвертью IV в. (Полин, 2014. С. 420).

Представленный набор мирмекийских 
стрел имеет следующие характерные особен-
ности.

1. Основной массив мирмекийских нако-
нечников находит себе ближайшие аналогии 
в стрелковых наборах из погребений кочевых 
скифов Крыма конца VI — IV в. до н. э. При 
этом два наиболее многочисленных типа: 
трехлопастные втульчатые (Т-3л — 28  %)6 
и базисные (БТ-3л  — 42  %) наконечники  

6 Процентное соотношение подсчитано исходя из 
присутствия в рассматриваемой мирмекийской кол-
лекции 14 экземпляров выделенных выше наконечни-
ков стрел типов 3–7, датирующихся последней четвер-
тью VI — первой третью V в. до н. э.
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с треугольной головкой преобладали, напри-
мер, также и в колчанном наборе скифского 
погребения №  1 в кургане №  12 могильника 
у с. Танковое последней четверти VI — пер-
вой четверти V  в. до н.  э. (Колтухов,  2012а. 
С. 39, 121, рис. 12, 7), в котором эти же типы 
представлены соответственно  28 и 40  % 
(Щепинский, Черепанова,  1969. С.  213–214,  
рис. 81, 1).

2. Несколько мирмекийских наконечников 
близки экземплярам: а) оседлых кизил-кобин-
ских/таврских племен Предгорного Крыма 
(рис. 1, 27) и скифов Поднестровья (рис. 1, 31) 
доколонизационного времени; б) из скифских 
погребений Нижнего Побужья V  в. до н.  э. 
(рис. 1, 12, 16); в) из перемешанных культур-
ных слоев греческого Нимфея последней чет-
верти VI — IV в. до н. э. (рис. 1, 11, 14).

Из вышеизложенного следует, что мирме-
кийские наконечники по своим качественным 
и количественным характеристикам в целом 
сохраняют преемственность по отношению  
к наконечникам стрел варварского населе-
ния Крыма и Лесостепи еще с доколониза-
ционного времени. Вместе с тем эти нако-
нечники, вероятно, были органичной ча-
стью стрелкового набора (рис. 1, 1–6, 8, 18), 
ставшего традиционным, по наблюдению 
Ю.  А.  Виноградова, для комплекса насту-
пательного вооружения греко-варварского 
населения не только Мирмекия, но и всего 
Боспора (Виноградов, Горончаровский,  2009. 
С. 55), начиная с позднеархаического време-
ни и вплоть до эпохи эллинизма.

Интересно отметить, что из всего ком-
плекса бронзовых наконечников стрел ряда 
греческих городов Северного Причерно-
морья, известного автору, представленный 
мирмекийский набор ближе всего по своему 
типологическому составу комплексу нако-
нечников из раскопок античной Тиритаки. 
Здесь, по данным В. Н. Зинько, в культурном 
слое (Зинько,  2010. С.  228, рис.  9, 3, 11–12),  
в нижнем горизонте хозяйственного двора 
СК-XXXV (Зинько, 2014. С. 240, рис. 232, 1–4) 
и в хозяйственных ямах №  101-в и 125 (Там 
же. С. 175, рис. 165, 8–9; С. 128, рис. 121, 17–18) 

вместе с греческим керамическим импортом 
второй половины VI — первой трети V в. до 
н. э. было найдено 11 экземпляров бронзовых 
наконечников стрел. Среди этих стрел, так же 
как и в Мирмекии, преобладают трехлопастные 
базисные наконечники с головкой тре угольной 
формы (пять экземпляров — 45 %), часть кото-
рых связывается В. Н. Зинько со скифским на-
падением на Тиритаку около 480–470 гг. до н. э. 
(Зинько, 2013. С. 186, 190). Не исключено, что 
в условиях скифского вторжения, приведшего, 
по предположению Ю. А. Виноградова, около 
480 г. до н. э. к частичному разрушению ряда 
городов Европейского и Азиатского Боспора 
(Виноградов, Горончаровский,  2009. С.  46–53), 
судьбы Мирмекия и Тиритаки оказались наи-
более тесно связаны.

Вопрос об этнокультурной принадлеж-
ности предметов вооружения, в свое время 
поставленный Ю. А. Виноградовым для всего 
Боспора и, в частности, для Мирмекия (Ви-
ноградов,  1997. С. 145), по-прежнему остает-
ся нерешенным. Можно лишь на основании 
косвенных признаков сделать некоторые 
предположения. Так, например, согнутый  
от удара о твердый предмет наконечник стре-
лы (рис. 1, 21) мог принадлежать, по наблюде-
нию Ю. А. Виноградова, скифам-кочевникам, 
напавшим на Мирмекий (Виноградов,  1992а. 
С.  107; Виноградов, Тохтасьев,  1994. С.  59, 
рис.  4,  5). А наконечник стрелы из хозяй-
ственной ямы №  146 позднеархаического 
времени (рис.  1,  1) можно связать с произ-
водством именно греческих мастеров Мир-
мекия, поскольку данный предмет по своим 
пропорциям и количественным характери-
стикам заметно отличается от варварского, 
в частности тавро-скифского, стрелкового  
вооружения.

Таким образом, рассмотренные бронзо-
вые наконечники стрел позволяют уточнить 
особенности стрелкового вооружения насе-
ления Мирмекия позднеархаического—ран-
неклассического времени и определить место 
мирмекийских наконечников среди набо-
ра стрел скифских и греческих памятников 
древней Таврики.
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bronze arrowheads of the last quarter  
of the 6th — first third of the 5th century bC from Myrmekion  

(materials of Yu. A. vinogradov’s excavations  
in 1983–1984 and 1992–1994)

s. N. senatorov

In the associations and cultural layer of the archaeological site of ancient Myrmekion of the last quarter of 
the 6th — first third of the 5th century BC, 16 specimens of bronze arrowheads (Fig. 1, 1–8, 17–24) were uncov-
ered. All the arrowheads, in terms of their quantitative and external features, are attributable to seven different 
types (Table 1) of which 13 specimens are three-bladed (Fig. 1, 1, 3–22) while three are trihedral (Fig. 1, 2, 
23–24).

In their features, a considerable number of the Myrmekion points have parallels among the shooting sets 
from burials of the nomadic Scythians of Crimea (Fig. 1, 9–10, 13, 15, 25–26, 30) and cultural layers of Greek 
Nymphaion (Fig. 1, 11, 14, 28–29). Sets of arrows similar typologically were encountered in Scythian burial 
no. 1 of Kurgan no. 12 of the last quarter of the 6th — first quarter of the 5th century BC near the village of 
Tankovoye and partly in complexes of the second half of the 6th — first third of the 5th century BC in Tyritake  
of the Classical period.

The ethno-cultural belonging of the Myrmekion arrowheads is difficult to identify. It can be only supposed 
that their considerable number copied Scythian examples and, probably, made part of the shooting arms of the 
mixed Greek-barbarian population of Myrmekion of the last quarter of the 6th — first third of the 5th century 
BC. At the same time, one arrowhead with a bent tip (Fig. 1, 21) possibly belonged to the nomadic Scythians 
who attacked Myrmekion, presumably, about 480 BC. Another point (Fig. 1, 1) was apparently manufactured 
by Greek artisans in Myrmekion itself.
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