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Скифы
Скифы были известны окружающим 

народам с древнейших времен. Они упоминаются 
уже у греческого поэта Гесиода (8 в. до н.э.). В 
сказаниях о Геракле описано, как он получил свой 
лук из рук скифа Тевтара, который и обучил его 
стрельбе. Деятельность Геракла относится к 
первой половине XIII в. до н.э. Предания о скифах 
входят в самые архаичные греческие мифы, 
такие, как миф об изобретении земледелия, лука, 
технологии выплавки меди и др. В отличие от 
киммерийцев скифы умели выплавлять железо и 
делать из него орудия труда и оружие. 
Совершенство технологии позволяло им теснить 
киммерийцев. 

Большинство населения Скифии железного 
века составляли все те же киммерийцы, только 
сменившие свое название, принявшие обычаи 
завоевавших их скифов. Геродот замечал, что 
вообще-то народ скифов весьма 
многочисленный, хотя настоящих скифов (то есть 
пришедших из "Азии", из-за Дона) было мало.



Скифское оружие

Истинную сущность 
образа жизни скифов 
греческий историк 
Геродот выразил в 
короткой фразе: «Каждый 
из них - конный стрелок». 
Оружие составляло 
непременную 
принадлежность каждого 
скифского мужчины, а 
нередко и женщины. 

Экипировка скифских 
воинов была достаточно 
сложна и находилась в 
прямой зависимости от 
возраста, социального 
положения, достатка и т.д.

Снаряжение 
скифского царя. 

Реконструкция 
Горелика М.В. по 

материалам раскопок 
из кургана Толстая 

могила. 
Никопольский район. 

IV в. до н. э.

Знатный скифский 
воин



Лук и стрелы
Античный историк Аммиан 

Марцеллин так описал скифский лук: «В 
то же время, как луки всех народов 
сгибаются из гнущихся деревьев, луки 
скифские… вогнутые с обеих сторон 
широкими и глубокими рогами внутрь, 
имеют вид Луны во время ущерба, и 
середину их разделяет прямой и круглый 
брусок».  

Скифский лук имел форму, близкую 
к греческой букве «сигма», и длину 60-70 
см (луки длиной до 1 м использовались 
редко). Лук вместе с необходимым 
запасом стрел хранился в специальном 
футляре горите, который носился на 
поясе с левой стороны. Гориты имели 
трапецевидную или прямоугольную 
форму, они изготавливались из дерева, 
обтягивались кожей, иногда украшались 
нашивными бляшками

Схема скифского 
лука (по Ф. Брауну)



Изображения скифских 
воинов 
1 — на серебряном сосуде из 
Воронежских курганов; 
2 — золотая бляшка из Куль-
Обы; 
3 — на амфоре из кургана 
Чертомлык; 
4 — золотая монета скифского 
царя Атея; 
5 — каменное изваяние из 
Донецкой области; 
6 — реконструкция вооружения 
скифского вождя по находкам из 
кургана Толстая 



Электровый сосуд из кургана 
Куль-Оба с изображением 

скифов 

Скифский деревянный лук. Вид с двух 
сторон

Находки наконечников 
скифских стрел и ядер от 

пращи на территории 
Никопольского района (по 

состоянию на начало 2012 г.)



Наконечники 
скифских 
стрел

Наконечники стрел у 
скифов, в основном, 
делались из бронзы, 
железные встречаются 
реже. Наиболее ранние из 
них (VII–VI вв. до н. э.) 
имели листовидную или 
ромбическую форму, 
выступающая втулка порой 
снабжалась острым шипом 
Правда, уже тогда 
появились наконечники 
трехлопастной или 
трехгранной формы, 
которые к концу VI в. до н. э 
вытеснили более ранние. 

Бронзовые 
наконечники стрел из 
первого и второго 
колчанного набора. 
Никопольский район



Меч и кинжал
По форме мечи и кинжалы 

одинаковы, но размеры их 
различны. Кинжалы не превышали 
0,30–0,40 см в длину; мечи же 
примерно в два раза длиннее — 
0,50–0,70 м, они предназначались 
для нанесения рубящих и колющих 
ударов. Большие рубящие мечи 
длиной 1 м и более в Скифии 
встречаются реже.

Рукоятка меча состояла из 
навершия, собственно рукоятки и 
крестовины (эфеса). Скифские 
мечи VIII-VI вв. до н.э. имели 
брускообразные или 
прямоугольные навершия и 
крестовины с прямым верхним и 
округленным нижним краем. 
Хронологической приметой 
является также петля на верхнем 
крае рукоятки.

Скифские мечи. VII-VI  вв. до н.э.

1 - панцирные пластины;
 2 - наконечник скифского меча 



Рукоятки скифских мечей. IV в. 
до н.э. Курган Чертомлык 

(Никопольский район)

Скифские воины, вооруженные 
мечами и кинжалами

 Скифский меч и  
рукоятка скифского 

меча



Боевой топор, клевец, булава
Боевой скифский топор (сагарис) 

упоминается в легенде о происхождении 
скифов, среди священных даров, которые 
упали с неба. Чаще всего топоры имели 
узкое лезвие, круглую проушину и 
четырехгранный, или круглый обух-
молоток. Иногда они украшались 
изображениями, выполненными в 
зверином стиле. 

Скифский топор. 
Бронза. V в. до н.э.Боевой скифский топор. 

Никопольский район



В скифских захоронениях иногда 
встречаются клевцы - оружие в виде секиры 
с длинным клинкообразным обушком. 
Клевцы исползовались в ближнем бою для 
нанесения "клюющих" ударов по кольчуге 
или панцирю. 

В захоронениях знатных скифов 
иногда встречаются булавы и 
шестоперы (разновидность булавы, у 
которой «яблоко» расщеплено на 
шесть «перьев»). Булава - самый 
древний вид холодного ударного 
оружия, состоящий из древка - 
рукоятки и массивного навершия в 
виде шара.

Булава. Бронза. IV в. до н.э. Солоха



Копье и дротик
Одним из основных видов 

скифского наступательного вооружения 
было также копье. Оно использовалось 
в конном и пешем бою, могло быть как 
колющим, так и метательным оружием. 
Скифские копья имели длину 1,7-2,2 м, 
железные наконечники и железные 
подтоки, которые надевались на 
нижний конец древка. В VI-V вв. до н.э. 
применялись копья с довольно 
тонкими и легкими наконечниками 
лавролистной формы. В IV-III вв. до н.
э. большинство скифских копий имели 
наконечники с длинным пером 
остролистой формы, ромбическими 
или овальным в разрезе. В конце IV в. 
до н.э. у скифов появились т.н. 
«штурмовые» копья, длина которых 
равнялась 2,5-3,1 м. 

1 - Капуловка І
2 - Капуловка І
3 - Капуловка ІІ



Во время боя скифские воины также использовали дротики - 
короткие копья с металлическими остриями.

В степных скифских захоронениях часто встречаются железные 
острия дротиков, с длинной втулкой и маленькой жалообразной 
головкой. Дротики использовались, главным образом, конными 
воинами в качестве метательного оружия. Железные наконечники 
дротиков имели короткое жаловидное перо на конце стержня, 
являющегося продолжением втулки. Нижний конец дротика оковывали 
железом, а его длина обычно равнялась длине копья.

Наконечники копий и дротиков. 
Железо. ІV в. до н.э. 

Находки наконечников скифских копий и дротиков на территории 
Никопольского района (по состоянию на начало 2012 г.)





Праща
Среди метательного оружия 

скифами часто применялась праща, 
состоящая из небольшого мешочка и 
двух присоединенных к нему 
ремешков. Раскрутив пращу и 
отпустив один из ремешков, воин 
посылал камень в цель с большой 
скоростью, а при наличии 
определенных навыков - с большой 
точностью. 

Скифский воин с пращой.



Шлем Значительного развития достигло у 
скифов и защитное облачение. В бою 
широко использовались сложенные на 
кожаной основе из мелких 
металлических чешуек щиты, панцири, 
боевые пояса, шлемы и поножи 
(кнемиды).

Металлические шлемы были 
известны скифам уже в VII в до н.э. В 
VII-VI вв. были распространены 
массивные литые шлемы кубанского (по 
месту большинства находок) или 
раннескифского типа. Они довольно 
точно передавали форму головы, имели 
горошковидную форму, небольшой 
вырез, окаймленный дугами-валиками, 
сходящимися к переносице, а также 
отверстия, предназначавшиеся для 
крепления нащечников.Скифский шлем. IV в. до н.э.



Скифский шлем. VI в. до н.э.

Знатные скифские воины в греческих шлемах. IV в. до н.э.



           С середины IV в. до н.э. употреблялись, наряду с 
греческими, и местные шлемы с металлическим набором. Они 
изготавливались по тому же типу, что и панцири. Скифские 
наборные шлемы состояли из кожаной основы типа башлыка, на 
которой нашивались железные пластинки. Нащечники и бармица 
крепились либо отдельно, либо составляли со шлемом единое 
целое.

Скифские дружинники в шлемах с металлическим набором. IV в. до н.э.



Поздние скифы Крыма и Нижнего Приднепровья 
наряду со шлемами с металлическим набором 
пользовались литыми шлемами колоколообразной 
формы.
 

Шлемы поздних скифов Крыма и Нижнего Приднепровья.



Боевой пояс
Пояса с металлическим набором были 

изобретены скифами. В античной литературе они 
впервые упоминаются в VII в. до н.э.

Наборной пояс. Группа Страшной Могилы. Никопольский район



Панцирь
Скифами использовались чешуйчатые панцири. Чешуйки 

прямоугольной формы с прямым верхом и закругленным низом 
нашивались на кожаную основу - рубашку с короткими рукавами. Грудь 
защищалась пластинками достаточно больших размеров (эпистемой), 
плечи - пластинками меньших размеров (оплечье).

Доспехи скифских воинов. 
Реконструкция Горелика М.В.



Рукава панциря скифского доспеха. Реконструкция Горелика М.В.

Обломки железного панциря. 
Никопольский район



Панцирные пластинки (1-3) и 
ворварка (4) из Семибратних 

курганов. Кубань, Россия

Части защитного оружия 
из Семибратних курганов 



Щит
В VI-IV вв. до н.э. скифские щиты имели овальную, 

прямоугольную и почти квадратную форму. На гребне из кургана 
Солоха имеются изображения трех различных типов скифских 
щитов. Они использовались для защиты воина в ближнем бою, и от 
вражеских стрел. Часто щит был единственным защитным 
вооружением простых скифских воинов. 

 Знатные скифские воины и царские дружинники со щитами разной 
формы. IV в. до н.э.



У поздних скифов Крыма и Нижнего Приднепровья 
появились литые щиты, преимущественно круглой 
формы. 



Покрытыми металлическими пластинами и литыми 
щитами пользовались знатные скифские воины, а также 
царские дружинники. Простые скифы-общинники и в VI-IV вв. 
до н.э., и в более поздние времена, по-прежнему шли в бой с 
деревянными и покрытыми кожей щитами. Самые бедные 
воины-общинники были вооружены щитами, сплетенными из 
ивовых веток и тростника.

Простые скифские воины-общинники. V-IV вв. до н.э.



Поножи и наколенники
Основным видом ножных доспехов, использовавшихся в 

скифские времена, были бронзовые поножи античных типов. 
Кроме них применялись и наборные ножные доспехи - 
наколенники, набедренники и кожанные штаны, сплошь 
покрытые металлическим набором.

Поножи
Наколенники



Скифский воин в ножных 
доспехах (по Е. Черненко и М. 

Горелику)

Скифский воин в кожаных 
штанах, сплошь покрытых 
металлическим набором



Конское снаряжение
Скифскими мастерами также изготовлялись средства для 

защиты головы и тела боевых лошадей. Средства защиты 
боевых лошадей появились у скифов одновременно с 
появлением тяжелой панцирной конницы - главной силы их 
войска 

Скифская лошадь



Скифские воины. Женщины Скифии 
также участвовали в войнах. Это говорит 
не только о пережитках матриархата в 
обществе скифов, но и о высоком 
положении женщин.



Картина В.И. Васнецова "Битва русских со скифами"



Владимир Соловьев. "Скифы"



Скифы были прекрасными наездниками, 
лучниками.
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