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О ЗАЖИМНЫХ БРОНЗОВЫХ НАКОНЕЧНИКАХ СТРЕЛ1 

Таиров А.Д. 

При раскопках кургана 5 могильника Кичигино I, находящегося в пограничье степи и 
лесостепи Южного Зауралья, в центральной могильной яме 1 выявлено погребение второй 
половины VII в. до н.э. с представительным набором инвентаря (Таиров, Боталов, 2010, с. 339-
354). Последний включал и остатки кожаного горита, украшенного по краю пятью рельефными 
золотыми бляшками в виде лежащего хищника из породы кошачьих. В одном из отделений горита 
находилось 16 стрел с бронзовыми наконечниками (рис. 1, 1-4) и две полностью деревянных 
(томары). Древки 15 стрел у оперения были украшены полосками золотой фольги шириной 2 мм, 
свернутыми в кольцо. 

Бронзовые наконечники стрел из этого погребения можно описать, используя понятия и 
термины, примененные Л.Т. Яблонским для классификации наконечников стрел раннесакского 
типа Южного Приаралья (Яблонский, 2006, с. 279-281). 

1. Втульчатые двухлопастные с узкой лавролистной головкой, утяжеленным выделенным 
бойком, укороченной выступающей втулкой, невыделенными основаниями лопастей и валиком, 
идущим до основания бойка и переходящим в него - 5 экземпляров (рис. 1,1). 

2. Втульчатые четырехгранные со сводчатой, подквадратной в сечении, головкой, 
невыделенным бойком и выделенными гранями, скрытой втулкой и четырьмя шипами, 
продолжающими выделенные грани головки — 5 экземпляров (рис. 1, 3). 

3. Втульчатый трехлопастной с узкой лавролистной головкой, утяжеленным выделенным 
бойком, удлиненной выступающей втулкой, невыделенным основанием лопастей и валиком, 
доходящим до середины головки - 1 экземпляр (рис. 1, 4). 

4. Зажимные двухлопастные со сводчатой головкой, утяжеленным выделенным бойком, 
двумя длинными лопастями-зажимами, опущенными концами лопастей, превращенными в шипы, 
и валиком, идущим до основания бойка и переходящим в него - 5 экземпляров (рис. 1, 2). 

Зажимные наконечники впервые выделены в отдельную группу, помимо втульчатых и 
черешковых, К.В. Чугуновым, предложившим для этой группы и сам термин «зажимные». Это 
наконечники стрел с насадом в виде небольшой втулки, от которой отходят две—три длинные (до 
половины общей длины) лопасти-зажима, позволяющие плотно фиксировать наконечники на 
древке (Чугунов, 2000, с. 217, 220). 

Полных аналогий кичигинским двухлопастным зажимным наконечникам нам не известно. 
Согласно сводке С.С. Иванова на огромном пространстве от Южного Приуралья до Тувы известно 
около пяти десятков зажимных наконечников двух выделенных им вариантов - с двумя или тремя 
выступами-зажимами, или лопастями-зажимами (Иванов, 2007, с. 64; 2007а, с. 240-241). Найдены 
они в памятниках главным образом УН-У вв. до н. э. 

В Южном Приуралье зажимные наконечники входят в состав колчанов из кургана 2 
могильника Сынтас (рис. 1, 30, 31) (Кадырбаев, Курманкулов, 1976, с. 148-149, рис. 13), 
захоронения 1 кургана 5 Ивановского могильника (рис. 1, 32) (Богданов и др., 2006, с. 46-47, рис. 
6, 22). В Южном Зауралье они входят в комплекс находок из кургана 2 могильника Обручевский 
(рис. 1, 25) (Гаврилюк, Таиров, 1993, с. 64-65, рис. 3, 1е) и погребения 1 могильника «Сибирская 
яма» I (рис. 1, 9) (Шилов, 2007, с. 138, 141, рис. 4, 6). 

Трехлопастной бронзовый наконечник с двумя лопастями-зажимами обнаружен в пещере 
Камень Дыроватый на Среднем Урале (рис. 1, 10) (Сериков, 2004, с. 44, рис. 33, 21). На Южном 
Урале найден бронзовый четырехгранно-двухлопастной наконечник стрелы с двумя длинными 
широкими лопастями-зажимами, продолжающими втулку (рис. 1, 12) 
(Ьир://\у\у\у.геу1ет1е1ес10г.ги). Где-то на Урале поднят небольшой массивный трехлопастной 
наконечник с двумя короткими и узкими лопастями-зажимами, отходящими от края втулки (рис. 
1,15) (Ь11р://ипс1ег§гоипс1-Ыз1огу-5и.согп-2). Из Курганского Зауралья, с берегов Исети, происходит 
бронзовый трехлопастной наконечник с двумя длинными широкими лопастями-зажимами. В 
отличие от предыдущих, у этого наконечника втулка отсутствует, а лопасти образуют как бы 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-01-00293. 
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«раздвоенный насад»2 (рис. 1, 13). Найден он вместе с небольшим бронзовым зеркалом или 
солярной бляхой, трехлопастным черешковым, двумя двухлопастными втульчатыми с 
ромбической головкой и трехлопастным втульчатым бронзовыми наконечниками стрел 
(Мр://ск>гпоп§о1.$и... 12524). 

На юге Тюменской области найден небольшой бронзовый четырехгранно-двухлопастной 
наконечник стрелы с двумя длинными широкими лопастями-зажимами, являющимися 
продолжением втулки. У обреза втулки одна из лопастей наконечника переходит в длинный 8-
образно изогнутый шип (рис. 1, 14) (ЬПр://с1отоп;»о1.$и... 12369). Место находки бронзового 
трехлопастного наконечника, втулка которого переходит в две длинные широкие лопасти-зажимы, 
неизвестно (рис. 1, 11) (Ы1р://ипс1ег§гоипс1-Ы51огу-5и.сот-1). 

В Приаралье наконечник рассматриваемого вида найден в кургане 14 могильника Уйгарак 
(рис. 1, 16) (Вишневская, 1973, табл. III, 9), кургане 46 могильника Южный Тагискен (рис. 1, 23) 
(Итина, Яблонский, 1997, рис. 31, 7), а также на городище Кой-Крылган-кала (рис. 1, 43) (Кой-
Крылган-Кала..., 1967, с. 134, рис. 53, 3). 

Значительное количество зажимных наконечников происходит с памятников Нам про 
Алая, Тянь-Шаня и Ферганы, где они существовали, возможно, до III в. до н. э. включительно. На 
Памире такие наконечники найдены в курганах 1 и 3 могильника Андемин I (рис. 1, 7, 28, 29), в 
кургане 9А могильника Тегермансу и в кургане 5 могильника (Може-Таш) Можуташ II (рис. 1, 8) 
(Литвинский, 1968, с. 95-98, табл. 7, 10-13; 1972, с. 96, 97, табл. 34, 10-13; 2001, с. 76-77, табл. 20, 
22-25; Бабаев, 1978, с. 76). 

На Алае зажимные наконечники обнаружены в кургане 1 могильника Шарт И (Бернштам, 
1952, с. 199-200) и в могильнике Кара-Кунгей (рис. 1, 44) (Иванов, 2007, с. 64, рис. 1, 9). 

В Фергане это погребения могильников Ак-Там (рис. 1, 46)3 (Горбунова, 1962, с. 104-105, 
рис. 3, 46; Литвинский, 1972, с. 97, табл. 30, 19; 2001, с. 76) и Дашти-Ашт (рис. 1, 45, 47. 48) 
(Салтовская, 1975, с. 38, рис. 12, 3, 4, 6). 

Бронзовый наконечник стрелы с «лапками», а также несколько заостренных древков стрел 
со следами «лапок» и обмотки найдены в курганах могильника Карабулун в восточной части 
Чуйской долины (Мокрынин, 1983, с. 501; Иванов, 2007, с. 65, рис. 1, 33). И с территории 
Киргизии происходят еще два зажимных наконечника. Один т них найден, возможно, в районе 
перевала Торугарт на Тянь-Шане (рис. 1, 20), а второй - на городище Сары-Булун на озере Иссык-
Куль (Иванов, 2007, с. 67, рис. 1,31, 34). 

Наконечники рассматриваемого типа обнаружены и на территории Бактрии при раскопках 
храма Окса в Южном Таджикистане (рис. 1, 36-38) (Литвинский, 2001, с. 76, табл. 18, 29-31) и 
городища Ай-Ханум в Северном Афганистане (рис. 1, 39, 42) (Ягодин, 1984, с. 48, рис. 5, 9, 10; 
Литвинский, 2001, с. 77, табл. 19, 47, 48). 

В Центральном Казахстане зажимные наконечники встречены в комплексах кургана 1 
могильника Тасмола И и кургана 3 могильника Карамурун II (рис. 1, 5, 6) (Маргулан и др., 1966. С 

2Термин «раздвоенный насад» использован Ю.С. Худяковым для характеристики некоторых стрел 
из Восточного Туркестана (Худяков, 1995, с. 13, 15). 
5 В могильнике Ак-Там найдено не два бронзовых зажимных наконечника стрел (наконечника с 
выступами-лапками), а один. В предварительной публикации памятника 1957 года приведены «два 
трехлопастных втульчатых наконечника стрел, причем у одного лопасти овальные, у другого -
прямые» (Гамбург, Горбунова, 1957, с. 86, рис. 29, 9, 10). В статье 1962 года Н.Г. Горбунова пишет 
о том, что в «трех могилах Ак-тама найдено по одному наконечнику стрелы... Ак-тамские 
наконечники трехперые со скрытой втулкой, один - с овальными по форме перьями, другой - с 
треугольными. У третьего наконечника перья меньше по размеру, а вместо наружной втулки 
имеются три тоненькие лапки, которыми наконечник прикреплялся к древку» (Горбунова, 1962, с. 
100, рис. 3, 44-46). Впервые о двух наконечниках с выступами-лапками из Ак-тамского 
могильника пишет Б.А. Литвинский. Он отмечает, что «у одного практически сохранилась лишь 
головка, у второго же вместо наружной части втулки - три тонких выступа-лапки» и приводит 
рисунок наконечников из публикации П.Г. Горбуновой (Литвинский, 1968, с. 96, рис. 4, 17, 19). 
Утверждение о двух наконечниках с выступами-лапками из Ак-тамского могильника повторяется 
и в последующих работах Б.А. Литвинского (1972, с. 97, табл. 30, 17, 19: 2001, с. 76). Это 
утверждение восприняли В.Н. Ягодин (1984, с. 48) и С.С. Иванов (2000, с. 64, рис. 1, 11, 12; 2000а, 
рис. 1, 11, 12). 
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349, 365, рис. 43, 4; 46, 8). Причем, если у наконечника из Карамуруна II две широкие лопасти-
зажима продолжают втулку, то у тасмолинского наконечника они образуют, также как у 
наконечника из Курганского Зауралья, «раздвоенный насад» (рис. 1, 6). 

Четырехгранно-двухлопастной бронзовый наконечник с тремя лопастями-зажимами 
найден в могиле 4 раскопа 2 на месте нахождения «Колбасунской башни» на левом берегу р. 
Иртыш в Майском районе Павлодарской области (рис. 1, 24) (Смагулов, 2004, с. 218, рис. 6, 1). 
Трехлопастной наконечник с «трехлапчатой» втулкой (с тремя лопастями-зажимами) найден в 
Восточном Казахстане в бывшей Семипалатинской области (рис. 1. 27) (Арсланова, 1979, с. 97, 
рис. 1). 

Единичные зажимные наконечники известны и на Алтае. Это, прежде всего, бронзовый 
трехлопастной сводчатый наконечник с втулкой, имеющей два продольных выреза по бокам и 
напоминающей раздвоенный насад. Найден он в культурном слое поселения Обские Плесы 1, на 
площадке которого позднее был выявлен Бобровский грунтовый могильник ((рис. 1,17) (Шамшин 
и др. 1996, с. 70, 85, 86, рис. 10, 1)4. Трехгранно-трехлопастной бронзовый наконечник с тремя 
лопастями-зажимами происходит из могилы 1 грунтового могильника Тузовские Бугры 1 в 
Барнаульском Приобье (рис. 1, 26) (Шмидт, Служак, 1999, с. 111, рис. 1,1; Фролов, 2007, рис. 2, 4; 
2008, рис. 82, 20; Лихачева, 2011, с. 176, рис. 1, 6). Вероятно, в группу зажимных можно включить 
и четыре однотипных бронзовых четырехгранных наконечника с четырьмя короткими выступами-
зажимами из могилы 12 могильника Гилево-10 на юге Алтайского края (рис. 1. 49) (Шульга, 2007, 
с. 31, рис. 2, 5). Зажимной наконечник с трехгранной головкой и «раздвоенным насадом» найден в 
китайской части Алтая (рис. 1, 40) (Худяков, 1995, с. 15, рис. V, 34). 

Из Восточного Туркестана опубликованы три зажимных наконечника, найденные в 
долине реки Или. Из них два - двухлопастные (рис. 1, 21. 22), а один - трехлопастной с 
«раздвоенным насадом» (рис. 1,41) (Худяков, 1996, с. 13-15, рис. V, 7, 8, 23). 

Значительное число зажимных наконечников стрел найдено в Туве. Это железные 
наконечники с золотой инкрустацией из кургана кургана Аржан-2 (Сиципоу, Раггш§ег, №§1сг, 
2010,1а1\ 22), бронзовые наконечники из могилы 4 кургана 3 могильника Усть-Хадынныг I (рис. 1, 
18, 19), могилы 2 кургана 1 и могилы 5 кургана 2 могильника Сарыг-Булун (рис. 1, 33-35), могилы 
3 кургана Чинге-Тэй I (Виноградов, 1980, рис. 1, 2, 3; Чугунов, 2000, с. 214, рис. 1, 1, 1, 2; IV, 3; 2, 
I, 5, 6; 2011, с. 366, рис. 16, 25-30). В состав колчана из могилы I кургана Чинге-Тэй I входят 
наконечники, которые, по мнению К.В. Чу1унова, являются производными от зажимных. Это 
четырехгранные втульчатые наконечники, «которые имеют небольшие плоские 
нефункциональные «лапки» под центральным ребром». Однако, судя по приведенным 
фотографиям, эти «лапки» служили для более прочного прикрепления наконечника к древку с 
помощью обмотки (Чугунов, 2011, с. 369, рис. 15, 5-10). Если это так, то данные наконечники 
также могут рассматриваться как зажимные, с двумя лопастями-зажимами. 

Все известные зажимные наконечники с гремя выступами, или лопастями-зажимами 
относятся к трехлопастным или трехгранно-трехлопастным. Абсолютное большинство 
наконечников с двумя лопастями-зажимами из Южного Приуралья, Центрального Казахстана, 
Семиречья, Тянь-Шаня, Памира, Алтая, Синьцзяна и Тувы трехлопастные, трехгранные или 
трехгранно-трехлопастные. Лишь четыре составляют исключение. Это четырехгранно-
двухлопастные с территории Южного Урала (рис. 1, 12) (Ьпр://ту\у.гсу1е\ус1е1ес10г.ги) и юга 
Тюменской области, а также два двухлопастных, найденные в долине реки Или в Восточном 
Туркестане (рис. 1,21. 22) (Худяков, 1996, с. 13, рис. V, 7, 8). 

Кичигинские зажимные наконечники но форме головки могут быть сопоставлены с 
втульчатыми четырехгранно-двухлопастными наконечниками из погребения 3 кургана 2 
курганной группы Иртяш 14, погребения 2 могильной ямы 1 кургана 1 могильника Шатрово, 
черешковым четырехгранно-двухлопастным из погребения 2 кургана 1 могильника Николаевка II 
в Южном Зауралье (Таиров, 2007, рис. 41, 2-12; 42, 29; 43, 3), отнесены к раннесакскому времени 
и датированы в пределах второй половины VII в. до н. э. Этому не противоречит и остальной 
инвентарь погребения в могильной яме 1 кургана 5 могильника Кичигино I, в том числе и 
наконечники из того же колчана (Таиров, Боталов, 2010). 

4 Вероятно поэтому, наконечник, найденный в слое поселения в дальнейшем стал фигурировать 
как происходящий из Бобровского могильника (Шульга, 2002, рис. 4, 33; Иванов, 2007, с. 67, рис. 
1, 24; Фролов, 2008, с. 244, рис. 97, 46). 
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У южноуральского и тюменского наконечников четырехгранная ромбическая в сечении 
головка переходит в две лопасти (рис. 1, 12, 14). У южноуральского экземпляра они косо срезаны, 
образуя небольшие шипы, а у тюменского - с одной стороны лопасть переходит в 5-образно 
изогнутый длинный шип, а с другой - в лопасть-зажим. Лопасти-зажимы являются продолжением 
втулки. 

У туркестанских наконечников удлиненно-треугольная головка, прямые основания 
лопастей, валик вдоль всей длины головки и очень короткие выступы-зажимы, образующие 
«раздвоенный насад» (рис. 1,21. 22). Отнесены они к раннесакскому времени (Худяков, 1995, с. 
12, 13. Табл. V, 7, 8) Судя по рисунку, не исключено впрочем, что первоначально 
рассматриваемые наконечники имели гораздо более длинные лопасти-зажимы, впоследствии 
обломавшиеся. Такое же предположение можно сделать и в отношении наконечников из кургана 1 
могильника Тасмола II (рис. 1, 6) (Кадырбаев, 1966, рис. 43, 4) и кургана 14 могильника Уйгарак 
(рис. 1, 16) (Вишневская, 1973. Табл. III, 9). 

Б.А. Литвинский первоначально считал зажимные или, по его терминологии, наконечники 
с разрезной (лопастной) втулкой и близкие к ним наконечники «с лапками» специфическими 
памиро-ферганскими (Литвинский, 1972, с. 97; 1976, с. 53). Позднее от этой идеи он отказался 
(Литвинский Б.А., 2001, с. 77). К.В. Чугунов не исключает, что исходной территорией для 
распространения зажимных наконечников стрел является Тува, где они встречены в памятниках 
VII в. до н. э., в то время как на других территориях наконечники этой группы датированы 
временем не ранее VI в. до н. э. (Чугунов, 2000, с. 228). Впрочем, курган 14 могильника Уйгарак, в 
комплексе которого найден зажимной наконечник, можно датировать, по мнению Н.Г. 
Горбуновой, VII в. до н. э., хотя VI в. до н. э. не исключен (Горбунова, 2001, с. 191). По мнению 
С.С. Иванова, наконечники с двухлопастной головкой и двумя зажимами из Синьцзяна, 
являющиеся наиболее ранними, «можно считать прототипами всей группы зажимных 
наконечников, а верховья р. Или - местом их первоначального бытования». Эти прототипы 
повлияли на широко распространившиеся с начала VI в. до н. э. трехлопастные и трехгранные 
втульчатые наконечники и «в результате их скрещивания появляются зажимные наконечники с 
аналогичным сечением головки». Поэтому С.С. Иванов предлагает датировать большую часть 
зажимных наконечников не ранее середины VI в. до н. э. По его мнению, в Синьцзяне «в первой 
половине VI в. до и. э. под непосредственным влиянием скифо-савроматских образцов» 
появляются наконечники с двумя выступами-зажимами и трехлопастной и трехгранной головкой. 
Отсюда в первой половине и середине VI в. до н. э. наконечники этого варианта проникают в 
Туву, в Горный и Лесостепной Алтай. В это же время они проникают на территорию Тянь-Шаня и 
Семиречья, где появляются наконечники с тремя выступами-зажимами. Во второй половине VI в. 
до н. э. зажимные наконечники появляются в Центральном Казахстане, а в начале V в. до н. э. в 
Южном Приуралье (Иванов, 2007, с. 68, 69). 

Мы согласны с С.С. Ивановым в том, что Синьцзян является тем районом, где известны 
наиболее ранние зажимные наконечники стрел с двухлопастной головкой и двумя лопастями-
зажимами. Появились они, на наш взгляд, в результате поиска надежного крепления наконечника 
к древку. Основой для их возникновения послужили, очевидно, черешковые двухлопастные с 
треугольной или сводчатой шипастой головкой и втульчатые, в том числе и двухлопастные со 
сводчатой шипастой головкой. 

Бронзовые двухлопастные черешковые наконечники стрел с треугольной или сводчатой 
шипастой головкой известны в Китае в значительном количестве уже с иньского времени. Изредка 
в это время встречаются и двухлопастные втульчатые наконечники стрел (Варенов, 1986, с. 34, 35, 
рис. 7; 8; 10; 1989, с. 35-40, рис. 11; 12; 1999, с. 308, рис. 2, 7; 2005, рис. 2, 4; 3, 6, 7; 4, 20; 2005а, 
рис. 2, 4; 20056, рис. 2, 4-8; 2005в, рис. 1,1, 4; Варенов, Анисимова, 2005, рис. 1, 6, 7; Као^и, 1998. 
№ 10. Р. 62). Различные варианты бронзовых черешковых или втульчатых двухлопастных 
наконечников стрел, в том числе и с треугольной или сводчатой шипастой головкой, достаточно 
широко представлены в случайных находках и погребениях поздней бронзы и сакского времени 
Северного и Северо-Западного Китая (Варенов, 1997, рис. 1, 3; 1998, рис. 3, 2; Худяков, 1995. 
Табл. V, 9, 10; Комиссаров, 1999, рис. 2, 12; Молодин, Комиссаров, Соловьев, 2005, рис. 3; Као§и. 
1990. № 5 . Р. 406; \Уетуи, 1989. № 8. Р. 28; Маочт§§ои, 1992. Р. 73. АЬЬ. 45, 4, 12, 13; ТЬе 
СоПесИоп..., 2004. Р. 672; 1л Натоп^, 2003. Р. 249, 263, 271, 279, 322, 326, 327; Ые^ 
АсЫеуетеШз..., 1995. Р. 168). 

Однако, вряд ли СТОИТ выводить все известные зажимные наконечники стрел от какого-то 
одного прототипа. Наконечники эти немногочисленные и не образуют каких-либо устойчивых 
групп. Различаются они не только формой головки, наличием или отсутствием втулки, но и, что 
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особенно важно, количеством, формой и размерами лопастей-зажимов. Отражением этих различий 
является разнобой в терминологии: «выступы-зажимы», «выступы-лапки», «лопасти», «лопасти-
зажимы», «разрезная (лопастная) втулка» (Литвинский, 1972, с. 97; Чугунов, 2000, с. 220; Иванов, 
2007, с. 64). Пожалуй, лишь относительно поздние наконечники Алая, Ферганы, Хорезма и 
Бактрии с очень короткими лапками-выступами составляют более или менее устойчивую серию 
(рис. 1, 36-39, 42^18). Ог остальных зажимных наконечников они отличаются и способом 
прикрепления к древку. Как отмечал Б.А. Литвинский, концы их выступов-лапок завертывались 
внутрь и вгонялись в древко (Литвинский, 1968, с. 96; 1972, с. 97). Остальные наконечники группы 
зажимных крепились к древку путем обмотки поверх лопастей-зажимов животными или 
растительными волокнами, как это зафиксировано, например, в кургане 5 могильника Кичигино I 
и кургане Чинге-Тэй I (Чугунов, 2011, рис. 15, 5, 6, 9, 10). 

На наш взгляд, спорадическое появление зажимных наконечников стрел в различных 
регионах было следствием поиска наиболее оптимальной формы насада. Вполне вероятно, что 
первоначально появление подобных форм было связанно с браком при огливке втульчатых 
наконечников стрел, результатом чего являлись экземпляры с «раздвоенной» или «разрезной» 
втулкой5. Закрепление таких бракованных наконечников с помощью подмотки поверх втулки 
приводило к более прочной их фиксации к древку, чем клеевой насад нормальных наконечников. 
Это, в свою очередь, вело к экспериментам с подобным типом пасадаб. И потому в разных 
регионах основой для поисков были различные формы, прежде всего, втульчатых наконечников 
стрел. Однако, такая форма насада нигде не получила распространения вследствие, вероятно, того, 
что технологически отливка наконечников с лопастями- или лапками-зажимами была гораздо 
более сложной, чем черешковых или втульчатых. Датировать же зажимные наконечники следует, 
на наш взгляд, исходя из датировки втульчатых наконечников с аналогичной формой головки. 
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Рис. 1. Зажимные наконечники стрел. 
1-4, 9, 13, 25 - Южное Зауралье; 5, 6, 24 - Центральный Казахстан; 7, 8, 28, 29 - Памир; 
10 - Средний Урал; 11 - место находки неизвестно; 12 - Южный Урал; 14 - Западная Сибирь; 
15-Урал: 16, 23, 43 -Приаралье; 17, 26, 40, 49 - Алтай; 18, 19, 33-35 - Тува; 20 - Тянь-Шань; 
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30-32 - Южное Приуралье; 21, 22, 41 - Восточный Туркестан; 27 - Восточный Казахстан; 36-39, 
42 - Бактрия; 44 - Алай; 45-48 - Фергана. 

1-4 - Кичигино I, курган 5, могильная яма 1; 5 - Карамурун П, курган 3; 6 - Тасмола II, курган 1; 
7, 29 - Андемин I, курган 1; 8 - (Може-Таш) Можуташ II, курган 5; 9 - «Сибирская яма» I, 
погребение 1; 10 - Пещера в Камне Дыроватом; 11 - место находки неизвестно; 12. - Южный 
Урал; 13 - р. Исеть, Курганская область; 14 - юг Тюменской области; 15 - Урал; 16 - Уйгарак, 
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