




ОРУЖИЕ 
НАРОДОВ 
КАВКАЗА 

Санкт-Петербург 
«Атлант» 

2004 



Аствацатурян Э. Г. 

А 91 Оружие народов Кавказа. Изд. 2-е, дополненное. - СПб.: 000 «Издательство „Атлант"», 

2004. - 432 с; ил. - ISBN 5-901555-17-1 

Автор — ведущий научный сотрудник Государственного Исторического музея, 

хранитель фонда Восточного оружия, кандидат исторических наук. В 1952 г. окончила 

отделение Востока МГУ, с 1954 г. работает в отделе оружия ГИМ. Автор монографий: 

«История оружейного и серебряного производства на Кавказе в XIX — начале XX вв.», 

«Оружие народов Кавказа», справочников «Мастера оружейного и серебряного дела 

Северного Кавказа и Закавказья», «Указатель клейм мастеров оружейного и 

серебряного дела Северного Кавказа и Закавказья», «Турецкое оружие в собрании 

ГИМ» и ряда других статей по истории оружия. 

ISBN 5-901555-17-1 
© Аствацатурян Э. Г., 2004 

© 000 «Издательство „Атлант"», 2004 

© Государственный Исторический музей, 2004 

Б Б К 9 2 85.А14 

А 9 1 Издание осуществлено 

при финансовой поддержке 



ВВЕДЕНИЕ 

Изготовление оружия издавна было одним 
из важнейших промыслов народов Кавказа. 

Храбрые воины, кавказские горцы не расстава
лись со своим оружием, высоко ценили его и не 
жалели средств на его украшение. Оружие стало 
частью их национального костюма. Тонкое ис
кусство оружейников Черкесии и Дагестана, 
Грузии и Армении и других кавказских народов 
всегда вызывало восхищение. 

Художественные промыслы Кавказа привле
кают неизменный интерес читателей. Вышло 
уже немало монографий, посвященных при
кладному искусству народов Дагестана, Кабар
дино-Балкарии, Закавказья и др. Такой важный 
раздел народного творчества, как изготовление 
оружия, заслуживает отдельного рассмотрения. 

Изучение оружия интересно с разных точек 
зрения и, прежде всего, с точки зрения истории 
развития конструктивной мысли и технических 
решений, связанных с развитием военного ис
кусства и вобравших опыт многих поколений 
народных мастеров. 

Вместе с тем изделия кавказских оружейни
ков и тех, кто украшал оружие, — это прекрас
ные произведения прикладного ювелирного ис
кусства. Особая роль, которую художественное 
оружие играло в жизни кавказских народов, со

здавала ему высшую престижность и выдвигала 
его зачастую на первое место в ряде других при
кладных искусств. 

Материал для изучения кавказского ору
жия предоставляют оружейные коллекции, 
хранящиеся в музеях нашей страны. Это 
прежде всего коллекции Государственного 
Исторического музея (ГИМ), Государствен
ных музеев Московского Кремля (ГММК, 
старое название — Оружейная палата — ОП), 
Государственного музея искусства народов 
Востока (ГМИНВ), Центрального музея во
оруженных сил (ЦМВС), Государственного 
Эрмитажа (ГЭ), Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи 
(ВИМАИВиВС), Российского этнографичес
кого музея (РЭМ), Грузинского Государствен
ного музея (ГрГМ), Государственного музея 
искусства Грузии, Государственного музея Аб
хазии, Государственного музея истории Арме
нии (ГМИАр), Музея истории Азербайджана 
(МИАз), Государственного объединенного му
зея Дагестана, Дагестанского республиканского 
музея изобразительного искусства, Националь
ного музея республики Кабардино-Балкарии, 
Краеведческого музея г. Пятигорска и других 
музеев. 



В настоящей работе рассматривается оружие 
XVII — начала XX в. Археологическое оружие — 
предмет специального изучения, в данной рабо
те оно привлекается лишь эпизодически. 

Раннего оружия сохранилось, к сожалению, 
немного — это черкесские клинки и панцири 
XVII в., кремневые ружья первой трети XVIII в. 
в собрании Оружейной палаты. Основная масса 
дошедшего до нас оружия — ружья и пистолеты, 
шашки и кинжалы — относится ко второй поло
вине XVIII—XX вв. Больше всего мы встречаем 
холодного оружия, главным образом кинжалов, 
конца XIX — начала XX в.. 

Из раннего сохранилось лишь то оружие, ко
торое давно попало в качестве подарков и приво-
зов в государственные и частные собрания — в 
Оружейную палату и Рюст-камеру. В другие 
крупные музеи — Артиллерийский, Царскосель
ский арсенал в Петербурге, Кавказский музей в 
Тифлисе — кавказское оружие стало поступать 
лишь в середине XIX в., а в Исторический музей 
в Москве, Музей этнографии (отделение Рус
ского музея) в Петербурге — только в конце 
XIX в. Многие музеи открылись после револю
ции. Естественно, что в эти музеи попадало то, 
что еще сохранилось у населения. А сохранялось 
оружие плохо — им продолжали пользоваться, 
оно изнашивалось, ломалось, из-за недостатка 
сырья переделывалось в новое изделие. 

Кроме вещевого материала в данной работе 
использованы нарративные и документальные 
источники, а также общие исследования по во
просам истории материальной культуры. При 
этом разные кавказские регионы представлены 
разными источниками. 

Для изучения оружия Западного Кавказа по
мимо вещевого материала очень важны нарра
тивные источники — известия западноевропей
ских и русских ученых, путешественников, 
должностных лиц, посетивших эти области в 
XVI—XIX вв. Эти источники содержат описа
ние военного быта и оружия, но, к сожалению, в 
них отсутствуют какие-либо указания на цент
ры производства оружия и мастеров. Очень ма
ло сведений содержат документальные источ
ники — архивные, материалы выставок. 
Последние относились ко времени, когда основ
ная масса населения покинула родные места и 
ремесло было в упадке. Некоторые сведения о 

мастерах и центрах производства оружия автору 
удалось собрать во время полевых обследова
ний в 1958-1959 гг. 

Советские историки, этнографы, искусство
веды, изучая различные виды ремесла и декора
тивно-прикладного искусства, отводили неко
торое место и оружейному ремеслу. Результаты 
их исследований также использованы в настоя
щей работе. 

Районам Центрального Кавказа, Чечне, Ин
гушетии и Осетии, которые по дореволюционно
му административному делению составляли Тер
скую область, не повезло в отношении 
источников по оружейному делу. Нарративные 
данные скудны, они содержат преимущественно 
лишь упоминания о наших ремеслах, изредка о 
центрах производства. 

Вещевой материал этого региона, конечно, 
имеется в коллекциях, но он плохо выделен из 
общей массы кавказского оружия, что объясня
ется недостаточной изученностью признаков, 
свойственных оружию этих народов, — его орна
ментики и конструктивных особенностей. 

С документальными источниками этому ре
гиону тоже не повезло. В материалах выставок 
интересующие нас ремесла представлены сла
бо, а архивные данные по этой области также 
оказались малопредставительны. Дело в том, 
что архив Терского пробирера не сохранился. В 
архиве Владикавказа не удалось обнаружить ни 
одного дела, относящегося к Пробирному уп
равлению. Отчеты же о проверках мастерских и 
торговцев по Терской области, посылавшиеся в 
Петербург за все годы деятельности пробире
ров, к сожалению, отличаются большой непол
нотой. Терские пробиреры сообщают лишь име
на мастеров и торговцев, нарушивших 
пробирный устав; ни разу они не приводят 
имен всех проверенных ими мастеров, как это 
делали пробиреры Тифлиса и Баку. В своих от
четах они сообщают число проведенных ими 
осмотров и наименование населенных пунктов, 
где проживали проверяемые ими мастера, при
бавляя отметку, есть или нет нарушений. Эти 
списки, содержащие имена нарушителей про
бирного устава, относятся главным образом к 
городам. По селениям сведений почти нет. 

Собственных полевых исследований автор в 
этих областях не проводил и опирается на ре-



зультаты работ других исследователей, занимав
шихся изучением данных ремесел. 

В последние годы (2000-2002) появились 
два очень ценных исследования, основанных на 
материалах полевых сборов: О. А. Габуевой о ма
стерах-осетинах Владикавказского округа и 
И. А. Асхабова о мастерах-чеченцах Грозненско
го округа. Хотя, по оценке авторов, эти сведения 
по разным обстоятельствам не полны, они дают 
существенную картину развития этих ремесел в 
Терской области. 

Сведения о развитии оружейного и серебря
ного дела в Дагестане мы находим в источниках 
разного рода: в сообщениях русских ученых, пу
тешественников, офицеров, посещавших Дагес
тан в XVIII—XIX вв. Пристальное внимание, с 
которым русское правительство относилось к 
Дагестану с начала XVIII в., побуждало его по
сылать туда офицеров, чиновников, ученых для 
сбора всевозможных сведений. Их отчеты со
держат данные о военном деле, топографии, гео
графии, экономике, истории и этнографии по
сещенных ими областей. Интересующая нас 
тема — оружие и серебряное дело — затронута в 
их сообщениях лишь вскользь, чаще всего в ви
де замечаний о наличии или отсутствии соот
ветствующего производства. 

Сообщения русских военных и ученых, по
сещавших Дагестан во время Кавказской войны 
и после его окончательного присоединения к 
России, несколько обстоятельнее освещают изу
чаемую тему. Их интересуют такие вопросы, как 
организация труда, число занятого в ремесле на
селения, количество продукции и т. п. Статьи 
публиковались в кавказской периодической пе
чати и выходили отдельными изданиями. 

Интерес представляют сообщения дагестан
ских ученых о жизни, быте и обычаях родных се
лений. Даже вскользь брошенные замечания 
важны, особенно когда они подтверждают сведе
ния, полученные нами из какого-либо другого 
источника. 

Из архивного материала важны документы, 
содержащие сведения о мастерах, работавших 
в селениях самого Дагестана, а также об ушед
ших на заработки в города и селения Северно
го Кавказа и Закавказья. (Эти данные мы нахо
дим в архивных материалах соответствующих 
областей.) По значению к ним примыкают 

Всеподданнейшие отчеты военных губернато
ров Дагестанской области за 1905—1915 гг., в 
которых имеются статистические сведения о 
количестве мастеров по каждому округу и т. п. 
Отчеты и каталоги всероссийских и междуна
родных выставок содержат много имен дагес
танцев, экспонентов выставок, а также сооб
щений о наградах, наименованиях их изделий, 
ценах на них и т. п. 

Для изучения оружия Дагестана очень су
ществен полевой материал. В настоящей работе 
используются результаты исследований совет
ских ученых. Совместно с Э. В. Кильчевской 
автором были произведены сборы полевого ма
териала в 1959—1961 гг. в центрах, известных в 
прошлом своими оружейными и серебряными 
промыслами. 

О Дагестане существует довольно значитель
ная литература, содержащая различные сведе
ния об истории промыслов, творчестве отдель
ных мастеров, орнаментике, технологии 
производства и т. п. Первое исследование о даге
станском ремесле появилось в 1882 г. Это была 
работа О. В. Маргграфа, написанная на основа
нии сведений, полученных во Владикавказе у 
дагестанских отходников. Достоверность при
водимых им данных подтверждается другими 
источниками. Сведения, собранные Марггра-
фом о серебряном и оружейном деле, весьма 
разнообразны: он сообщает о деятельности мас
теров-отходников, организации труда в Кубачи, 
Амузги, Харбуке, количестве продукции, ценах, 
заработках мастеров, анализирует причины рас
цвета оружейного дела в прошлом, отмечает на
мечающийся его упадок. 

Большую ценность представляют работы 
Е. И. Козубского, который с 1899 г. был секре
тарем Дагестанского областного статистичес
кого комитета. Кустарная промышленность яв
лялась объектом его пристального внимания, 
и, хотя специально он не изучал оружейного и 
серебряного дела, все его данные чрезвычайно 
интересны, так как получены путем тщатель
ного обследования каждого селения. Особое 
внимание Е. И. Козубский уделял изучению 
отходничества. 

Описание оружейного и серебряного реме
сел Закавказья основано главным образом на 
архивных материалах, которые отражают дея-



тельность ремесленных управ, казенных палат, 
пробирных учреждений и хранятся в архивах 
Петербурга, Тбилиси, Баку Еревана. Докумен
ты датируются 1840—1917 гг. 

Фонд Ремесленной управы Тифлиса содер
жит книги регистрации мастеров за 1878— 
1913 гг., в которых мы находим имена серебря
ников и оружейников, бравших в эти годы 
свидетельства на право заниматься ремеслом. 
В книгах почти всегда указывалось происхож
дение мастера. В фондах казенных палат Тиф
лиса, Баку, Эривани, Кутаиса имеются книги 
проверок торговых и промышленных заведений 
городов и селений соответствующих губерний. 
В книги заносились название заведения, имя 
владельца, число помощников, адрес, иногда го
довой доход. Проверки осуществлялись во всех 
заведениях, поэтому их результаты могут счи
таться вполне представительными. Проверки 
проводились с 1876 по 1917 г., но для нас пред
ставляют интерес главным образом материалы 
1876—1890 гг. Дело в том, что в последующие 
годы ремесленники, использовавшие в мастер
ской труд членов своей семьи и одного наемно
го рабочего, не облагались торговым налогом и 
не регистрировались. Между тем большинство 
оружейников и серебряников принадлежало 
именно к этой категории мастеров. 

Среди архивных данных мы находим сведе
ния о реорганизации цехового управления и из
брании старшин в некоторых городах оакавка-
зья в 1867—1870 гг. и во Владикавказе в 
1890-1896 гг.; они содержат название и числен
ность цехов, имена избранных старшин и т. п. 

Наиболее многочисленные сведения о мас
терах серебряного и оружейного дела, особенно 
для Закавказья, дают архивы пробирных учреж
дений. Они охватывают период 1840—1917 гг., 
дают сведения о числе и персональном составе 
мастеров, нередко о происхождении мастера, его 
доходе, ассортименте изделий и т. п. Наиболее 
полны материалы по Тифлису. 

Объявления в «Кавказском календаре» за 
1845—1855 гг. содержат имена и адреса закав
казских серебряников и оружейников, а за 
1909—1917 гг. — адреса мастерских и магазинов 
многих причастных к золотому и серебряному 
делу мастеров и торговцев. В «Кавказском ка
лендаре» в разделе «Ремесленная управа» нахо

дим за некоторые годы данные о числе членов 
цеха и имя старшины. 

Ценные сведения включают каталоги мест
ных, всероссийских и международных выста
вок, в которых закавказские мастера принимали 
активное участие; каталоги позволяют узнать 
ассортимент и цену изделий, награды и т. п. 

Как дореволюционная, так и советская лите
ратура по оружейному и серебряному делу За
кавказья невелика. Лучше других изучено гру
зинское оружие. 

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы 
возможно полнее показать разнообразные виды 
кавказского оружия, выяснив время и место его 
производства, то есть создать своего рода опре
делитель кавказского оружия. Вместе с тем ав
тор стремился осветить вопросы организации 
производства, поэтому наряду со сведениями о 
конструкции и орнаментике оружия приводят
ся данные о развитии оружейного и серебряно
го дела в крае, о центрах производства, о некото
рых выдающихся мастерах. 

Так как изготовление и бытование оружия 
были тесно связаны с историей и военным бы
том края, автор счел полезным привести очень 
краткие сведения о военно-политической исто
рии рассматриваемых регионов. 

Уровень исследованности вопроса позволяет 
нам различать оружие, связанное своим проис
хождением главным образом с тремя крупными 
регионами Кавказа — Черкесией, Дагестаном, 
Закавказьем. Основанием для подобной класси
фикации являются его орнаментальные и кон
структивные особенности. Здесь могут быть из
вестные допущения (в качестве черкесского 
оружия может быть определено и карачаево-
балкарское, и чечено-ингушское, и осетинское), 
так как остаются неясными детали — особенно
сти орнаментики и конструкции, по которым 
оно могло быть атрибутировано более точно. 

Благодаря работам О. А. Габуевой и И. А. Ас-
хабова появилась возможность частичного атри
бутирования осетинского и чеченского оружия. 

Пользуюсь случаем поблагодарить сотруд
ников музеев, любезно предоставивших воз
можность работать с их коллекциями: 
В. А. Абрамян, А. А. Беляеву, О. А. Габуеву, 
Н. В. Гордеева, С. Н. Дагирову, С. X. Джанги-
рову М. А. Ихлясову, Г. Н. Комлеву, Н. В. Кор-



неева, Ю. А. Миллера, Ю. А. Нацваладзе, 
Р. М. Нырову, И. Шариеву, Е. В. Тихомирову 
Э. Товмасян, Е. Г. Цареву, М. И. Чартолани, 
Д. А. Чиркова, К. К. Чолокашвили. 

Некоторые сведения о кавказском оружии 

Кавказское оружие подразделяется на хо
лодное, метательное, огнестрельное и защитное. 

Холодное оружие не раз было предметом ис
следований русских и зарубежных ученых. В до
революционной науке изучались конструктив
ные особенности клинков, рукоятей и портупей 
шашек и кинжалов, их бытование у разных на
родов Кавказа, выделены основные типы, опи
саны наиболее интересные образцы, проанали
зированы некоторые клейма и надписи. 

Советские исследователи уделяли большое 
внимание изучению холодного оружия разных 
областей Кавказа, особенно Дагестана. Тщатель
но изучены технологический процесс изготовле
ния клинков в селении Амузги и их последую
щего украшения в селении Кубачи и кубачинская 
орнаментика на стальных и серебряных деталях 
оружия (Н. Б. Бакланов, Н. Ф. Яковлев, Г. Сазо
нов, Е. М. Шиллинг, Э. В. Кильчевская, Р. А. Али-
ханов, П. М. Дебиров); выделена и исследована 
аварская орнаментика на оружии (Э. В. Кильчев
ская). Ряд работ посвящен лакскому (Д.-М. С. Га-
биев, Н. М. Ильчук) и грузинскому (К. К. Чоло
кашвили, М. И. Чартолани, Е. Н. Денисов) 
оружию, изучены его типология, орнаментика, 
производство. Исследованы центры производст
ва кавказского холодного оружия, выявлены 
имена мастеров серебряного и оружейного дела 
(Э. Г. Аствацатурян). В 2000 г. Ю. А. Миллером 
издан каталог кавказского оружия собрания Го
сударственного Эрмитажа (на датском и англий
ском языках). Кавказское оружие было также 
предметом исследования в работах ряда зарубеж
ных ученых (М. Генрик, Дж. Петрович, С. Мей-
ер, Р. Целлер, Э. Рорер и Я. Лебединский). 

Холодное оружие является средством напа
дения и активной защиты, приводимым в дейст
вие рукой человека. Клинковое оружие — один 
из видов холодного оружия. На Кавказе упо
треблялось холодное оружие с длинным и ко
ротким клинком. 

Оружие с длинным клинком было предна
значено для нанесения рубящего или колющего 
удара на удобном для защиты и нападения рас
стоянии от противника. Минимальная длина 
клинка должна быть такой, чтобы всадник мог 
прикрыть клинком голову и туловище, держа 
эфес над головой, а при нападении, нагнувшись, 
достать клинком лежащего на земле противни
ка. Дальнейшее увеличение длины клинка счи
талось нежелательным, так как утяжеляло его 
/Федоров, 20/. Рубящий удар наносится лезви
ем клинка, колющий — острием. 

К оружию с длинным прямым клинком от
носились мечи и палаши — два сходных по кон
струкции вида оружия. Но если для меча обя
зательна заточка обоих лезвий, то для палаша 
возможна заточка и обоих, и одного лезвия. 
Для меча характерно только прямое располо
жение рукояти, у палаша рукоять может быть и 
прямой, и отогнутой к лезвию. Таким образом, 
существуют палаши как и совершенно иден
тичные мечу, так и отличные от него по конст
рукции. Название «меч» применяется обычно 
к оружию, датированному до XVII в., с XVII в. 
к длинному прямому оружию с широким клин
ком применяется название «палаш». 

Из кавказского оружия с прямым клинком 
сохранились (исключая археологические наход
ки) лишь грузинские палаши XVIII-XIX вв.. 

Наиболее распространенными видами длин
ного клинкового оружия в новое время на Кав
казе было оружие с изогнутым клинком — сабли 
и шашки. 

Основное назначение кривизны клинка 
состоит в том, чтобы придать центральной 
линии рубящего оружия линию направления 
удара, то есть чтобы обе эти линии — рубяще
го оружия и направления удара — совпадали, 
а не приходились друг к другу под углом. При 
этом изогнутая часть клинка служит рулем 
при размахе и заставляет клинок совпадать с 
линией удара /П.Н.С., 140—141/. Наиболь
шим проникающим действием обладали 
сильно изогнутые (до 45°) иранские и турец
кие клинки. Сила удара холодного оружия за
висит от его веса и скорости движения. Вос
точные сабли принадлежали к легкому типу 
оружия. 



Рис. 1. Меч, палаш, сабля и шашка: 
а - клинок; б - лезвие; в - острие; г - поверхность клинка; д - дол; е - обух; ж - эфес; з - рукоять; 

и - черен рукояти; к - головка рукояти; л - щечки рукояти; м - крестовина или перекрестье; 
н - вертикальные концы крестовины; о - поперечные концы крестовины; п - ножны; р - устье ножен; 

с - обоймица; т - наконечник; у - бородка наконечника 



Для облегчения веса клинка на нем дела
лись продольные канавки — долы. Они харак
терны для кавказского холодного оружия. До
лы намного уменьшают вес клинка, не снижая 
его прочности. Более прочной и тяжелой была 
так называемая рабочая часть клинка, которой 
наносился удар. Весь остальной клинок являл
ся лишь рычагом для рабочей части. Рабочая 
часть располагается в 1/5—1/3 от острия клин
ка; здесь обух сведен на нет, долы сглажены, 
клинок имеет овальное сечение. В рабочей час
ти располагается центр тяжести клинка. Это 
является одним из признаков изогнутого клин
ка — центр тяжести расположен не у эфеса, как 
у прямого клинка, а в рабочей части и совпада
ет с центром удара. В центре удара на кавказ
ских клинках кончается верхний или все долы. 
Для рубящего оружия с изогнутым клинком 
большое значение имеет правильная пригонка 
рукояти. Рукоять должна быть продолжением 
клинка и вместе с ним составлять рычаг для ра
бочей части. Всякое изменение этого направ
ления, например придание рукояти наклона к 

а - клинок; б - лезвие; в - острие; г - поверхность клинка; д - дол; з - рукоять; и - черен рукояти; 
к - головка рукояти; р - устье ножен; с - обоймица; т - наконечник; ф - полоса; х - хвостовик; ц - шляпка 

заклепки; ч - заклепка; ш - накладка на рукоять; щ - основание рукояти; э - дощечка; ю - кожа; 
я - серебряный футляр 

лезвию, превращает оружие в колющее /Федо
ров, 21—26/. 

Время появления сабель у кавказских наро
дов — рубеж VIII в. Археологический материал 
до VIII в. дает только длинные (до 1 м) прямые 
обоюдоострые мечи без перекрестья, иногда с 
закругленным нижним концом. 

Кавказское оружие с коротким клинком — 
кинжал — традиционно. Археологический мате
риал по всему Кавказу дает кинжалы с прямым, 
заточенным с обеих сторон клинком, с прямой 
рукоятью, заканчивающейся колпачком. И в но
вое время были распространены главным обра
зом кинжалы и, в меньшей степени, ножи. Они 
использовались и как оружие, и как предмет до
машнего обихода для различных хозяйственных 
нужд — рубки хвороста и т. п. В Дагестане, Ады
гее, Осетии, Чечне, Кабарде кинжалы носились 
мужчинами постоянно, начиная с подростково
го возраста. Поэтому во второй половине XIX в. 
кинжалов производилось значительно больше, 
чем остальных видов холодного оружия: после 
окончания Кавказской войны сабли и шашки 



должны были иметь только те жители Кавказа, 
кто шел служить в русскую армию; кинжалы же 
по обычаю имел каждый. Естественно, что в му
зейных собраниях имеется значительно больше 
кинжалов, чём других видов оружия. 

Кавказские кинжалы имели свои характер
ные черты. Их клинок прямой, двулезвийный, 
его поверхность разделана долами, число кото
рых колебалось от одного до четырех. Долы не 
только уменьшали вес клинка, увеличивали его 
прочность, но и придавали ему декоративность. 
Наиболее распространенный для всего Кавказа 
клинок имел по одному глубокому смещенному 
от центра долу с каждой стороны. Хотя клинки 
одинаковой формы происходили из разных рай
онов Кавказа, все же, пользуясь дополнитель
ными признаками, то есть формой и украшени
ем рукояти и ножен, можно установить 
зависимость формы клинка от местности изго
товления. Впрочем, не следует забывать, что 
один мастер нередко делал клинки разной фор
мы, исходя, возможно, из желания заказчика. 
Клинок заканчивается вытянутым четырехгран
ным острием и в разрезе имеет форму ромба. Та
кой конец приспособлен к колющему удару. На
иболее крупные клинки длиной 45—55 см, 
шириной 4,5—5 см свойственны Дагестану и Ар
мении; клинки среднего размера, длиной BB
SS см, шириной 3—3,2 см, более характерны для 
Северного Кавказа и Грузии. Клинки небольшо
го размера, длиной 25—30 см, шириной 3 см, 
скорее присущи Новочеркасску. 

Многие клинки имеют надписи, содержащие 
имена мастеров, владельцев, дату изготовления, 
клейма, иногда какие-нибудь изречения. Эти 
надписи, а также украшения клинков помогают 
определять место их производства. 

Рукояти кинжалов прямые, в разрезе имеют 
форму квадрата или прямоугольника. Основа
ние рукояти той же ширины, что и клинок, го
ловка же небольшая, имеет форму колпачка. 
Форма головки может указывать на местность и 
время изготовления кинжала. 

Рукояти делались из разных материалов — 
кости, рога, железа, серебра. Металлические ру
кояти представляют собой футляр; роговые и 
костяные делались цельными или составными. 
Цельные насаживались на конический хвосто
вик и крепились с ним; составные повторяли 

форму хвостовика и плотно прижимались к не
му с обеих сторон при помощи железных закле
пок с серебряными выпуклыми с лицевой сто
роны шляпками. Форма заклепок может помочь 
определить место изготовления кинжала. Две 
высокие заклепки больше характерны для Се
верного Кавказа и Дагестана, три, средняя из ко
торых более плоская, — для Закавказья. 

Ножны изготовлялись двух типов. Наибо
лее распространенными были ножны, сделан
ные из двух деревянных дощечек, обтянутых 
черной кожей: справа — шагреневой, слева — 
простой. Слева в дереве вытачивалось углуб
ление, над которым из кожи образовывался 
кармашек — гнездо для подкинжального но
жичка. Прибор ножен — устье и наконечник — 
производился из железа или серебра. В устье 
впаивалась железная или серебряная узкая 
обоймица, которая слева имела круглое отвер
стие для вдевания ременной петли. Когда устье 
отсутствовало, обоймица прикреплялась к 
ножнам. Наконечник надевался на ножны 
сверху или прятался под кожу, снаружи оста
вался лишь шарик, которым заканчивался на
конечник. Металлический прибор, как прави
ло, был украшен: железные устье и наконечник 
орнаментировали золотой или серебряной на
сечкой, серебряные — гравировкой и чернью. 

Другой тип ножен представлял собой желез
ный или серебряный футляр со впаянной в не
го обоймицей; он заканчивался кисточкой или 
шариком. Вся поверхность ножен украшалась 
насечкой или гравировкой. Наряду с чертами, 
характерными для всех районов Кавказа, кин
жалы обладают и более специфическими при
знаками, характерными для каждой определен
ной местности. 

Кавказское огнестрельное оружие в дорево
люционное время почти не исследовалось. Рус
ские ученые и путешественники называли его 
достоинства и недостатки вскользь, не описывая 
подробно. Исключением является работа 
О. В. Маргграфа, в которой подробно рассказана 
технология производства харбукских стволов. 

Огнестрельное оружие распространилось на 
Кавказе в XVI—XVII вв., причем долгое время 
сосуществовало с луком и стрелами. Ружья 
XVI—XVII вв. — фитильные. Оружие XVIII в. 



Рис. 4. Кремневые ружье и пистолет 

а - ствол; б - дульная часть; в - дульный срез; г - мушка; д - казенная часть; е - прицел; ж - хвостовик; 

з - шомпол; и - шомпольное гнездо; к - ложа; л - приклад; м ~ цевье; н - пята или затыльник; 

о - обоймица; п - стрелка; р - гнездо или прорезь для ремня; с - спуск; т - замочная личина 

Рис. 5. Кремневый замок 

а - курок; б - подкурковая или боевая пружина; в - подогнивная пружина; 

г - огниво и крышка полки; д - боковая планка 



источники называют «огненным», оно имело ис
кровой кремневый замок. Самое раннее дошед
шее до нас кавказское огнестрельное оружие, да
тируемое первой четвертью XVIII в., хранится в 
Оружейной палате Московского Кремля. Кол
лекция Оружейной палаты позволяет судить о 
некоторых характерных особенностях ранних 
кавказских ружей. Прежде всего бросается в 
глаза их конструктивное и орнаментальное 
сходство с современными им турецкими ружья
ми. Это сходство, как и сообщения письменных 
источников, свидетельствует о том, что кремне
вое оружие на Кавказ привозилось из Турции. 
Вероятно, первоначально ввозили готовые ту
рецкие ружья, со временем же местные мастера 
приступили к самостоятельному изготовлению 
оружия, используя турецкие ружья в качестве 
образцов. Ружья первой четверти XVIII в. име
ют переходный характер, они сочетают в себе 
черты турецкого ружья этого периода и 
особенности кавказского типа ружья более по
зднего времени — конца XVIII—XIX в. Ружья 
второй половины XVIII—XIX в. являются ори
гинальным оружием, обладающим характерны
ми чертами, позволяющими дать им определе
ние «кавказский тип ружья». 

Крупные собрания кавказского огнестрель
ного оружия хранятся в музеях Москвы — в 
Оружейной палате и Государственном Истори
ческом музее, в Петербурге — Государственном 
Эрмитаже, Российском Этнографическом му
зее, Военно-историческом музее артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, в музеях Тби
лиси, Еревана, Баку, Махачкалы, Грозного, 
Нальчика, Владикавказа, Майкопа, Краснодара, 
Ставрополя. Большая часть оружия датируется 
серединой XVIII—XIX в. 

Тип кавказского ружья второй половины 
XVIII в.—XIX в. в общих чертах одинаков для 
всех областей Кавказа. Ему свойственны сле
дующие черты: длинные, круглые или гране
ные, главным образом нарезные, стволы, укра
шенные у казны и дула золотой, реже 
серебряной насечкой. Замки принадлежат к 
средиземноморскому типу кремневого замка. 
Если принять его за кавказский вид, то его 
можно подразделить на черкесский, кубачин-
ский и закавказский образцы. Замки имеют на
ружную подкурковую пружину, верхнее перо 
которой закрыто боковой планкой; эта планка 
имеет разную конструкцию у разных образцов, 
по ее форме можно производить классифика
цию оружия. Форму курка и других деталей 
также следует учитывать при классификации. 
Замки обычно украшались золотой насечкой, 
растительным орнаментом. Орнамент пред
ставляет собой важный показатель при опре
делении происхождения ружья. Ложа у кавказ
ского ружья тонкая, с длинным узким 
прикладом, заканчивающимся костяной пятой. 
Серебряные накладки и обоймицы украшены 
гравировкой и чернью, растительным, иногда с 
геометрическими элементами орнаментом. 

В музейных коллекциях хранится некоторое 
количество кавказского защитного вооружения. 
Это шлемы, налокотники, кольчуги, щиты. По 
сравнению с холодным и огнестрельным оружи
ем их сохранилось совсем немного. С середины 
XIX в. защитное вооружение на 1\,авказе вышло 
из употребления и его, видимо, постигла судьба 
ненужных металлических предметов — оно пре
вратилось в сырье для других изделий. 

Сохранившееся метательное оружие - лу
ки - единичны. 






