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С.С. Тихонов

КОСТЯНОЙ ВКЛАДЫШЕВЫЙ КИНЖАЛ ИЗ СЕТКУЛОВКИ

В Омском государственном историко-краеведческом музее хранится костяной 
вкладышевый кинжал, найденный близ д. Сеткуловка Муромцевского района 
Омской области. Кинжал был принят на хранение 6 января 1988 г. и получил 
номер ОМК-11055. Сведения о человеке, нашедшем кинжал, сохранились более 
чем краткие: это житель Омска Анатолий Георгиевич (по другим данным — 
Михайлович) Евдокимов. Место находки указано приблизительно — вымоина 
правого берега Иртыша в районе деревни. Кинжал долгое время находился на 
археологической экспозиции музея, не привлекая особого внимания специалистов. 
Я его увидел около года назад, когда шел на заседание Ученого совета музея, и этот 
кинжал показался мне чрезвычайно интересным. В данном сборнике предлагаю 
вниманию читателей только предварительное сообщение о предмете. 

Во-первых, в Западной Сибири был найден только один кинжал подобного 
типа. Его нашел В.Ф. Генинг при раскопках стоянки Черноозерье II, что в 140 км 
к северу от Омска в Саргатском районе, в самой северной его части, на границе 
с Большереченским районом. Во-вторых, с учетом некоторых новых данных, 
полученных при изучении материалов Омской стоянки Б.А. Кониковым, стоянки 
Александровка III (Нововаршавский район, работы А.Я. Труфанова), и, возможно, 
данных, полученных С.И. Иващенко и И.В. Толпеко близ озера Эбейты (Полтавский 
район) можно ставить вопрос о наличии в лесостепи Омской области серии (?) 
материалов верхнепалеолитического облика, скорее всего, финальной части этой 
эпохи, или материалов, переходных от палеолита к мезолиту. 

Итак, кинжал иволистной формы, длиной 41 см, шириной 3,5 см, толщиной 
0,5 см, изготовлен из кости. Рукоять кинжала слабо выражена, имеет длину 
около 8,5-9 см.  По его краям сделаны пазы глубиной 4 мм, шириной 2 мм для 
вставки вкладышей. Пазы для вкладышей начинаюся в районе рукояти и идут до 
острия орудия. По одной стороне кинжала по всей его длине идут два неглубоких 
параллельных паза на расстоянии около 3-4 мм друг от друга. Ширина и глубина 
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этих пазов около 1 мм. В центральной части кинжала прослеживается еще несколько 
неглубоких пазов, скорее, резных линий, которые прослеживаются нечетко. Кинжал 
носит следы шлифовки. На другой стороне кинжала четко видна костная структура. 
Лезвие кинжала на длину 10 см было обломано, но эта часть орудия сохранилась 
и была к орудию приклеена. Кинжал фоссилизован, что хорошо видно на рукояти 
в центральной части орудия, а также прослеживается по весу предмета. В целом, 
сохранность орудия хорошая.

В отличие от черноозерского кинжала, найденного на террасе, сеткуловский 
кинжал был найден в пойме, поскольку первая надпойменная терраса правого берега 
Иртыша около Сеткуловки отстоит от Иртыша на 3-4 км, но в пойме есть останцы, 
на одном из которых и стоит Сеткуловка, ниже ее есть невысокие останцы, где было 
найдено разновременное поселение (бронза-средневековье), чуть ниже находилась 
татарская деревня Сеткуловка, или Taхai-aul. Иртыш моет правый берег в районе 
д. Сеткуловка на протяжении около 10 км. В одном месте, в устье ручья Байтырка 
я в начале 1990 годов, во время осмотра берега, нашел рогатый череп ископаемого 
животного, возможно бизона. Остатки мамонтовой фауны я видел и в районе д. 
Танатово, что в 7-8 км ниже Сеткуловки. Поэтому предположим, что кинжал в этих 
местах оказался не случайно, а был потерян охотником, пришедшим в эти места за 
добычей.

Дальнейшие действия по изучению кинжала, вероятно, следующие: необходим 
выезд в Сеткуловку для опроса местных жителей и еще одного осмотра берега. 
Хорошо было бы найти Евдокимова, наконец, нужно провести трасологический 
анализ предмета, датировку предмета с использованием изотопных методов и 
определить животного, из кости которого он был сделан.
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