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В составе комплекса предметов вооружения ближнего боя кыргызских воинов на Тянь-Шане важная роль принадлежала боевым то-
порам «ай-балта». В данной статье анализируется находка такого топора, которая хранится в собрании частного музея «Раритет» в г. Биш-
кеке. Прослеживаются результаты предшествующего изучения кыргызских боевых топоров. Отмечен вклад известных исследователей в 
изучение данного вида оружия ближнего боя кыргызских воинов. Указано, что этот боевой топор был обнаружен в Чуйской долине. В ста-
тье приведено его описание, уточнены размеры. Подчеркнуты характерные детали, которые служат основанием для отнесения данной на-
ходки к комплексу предметов вооружения ближнего боя тянь-шаньских кыргызов. Изучены имеющиеся в кыргызских эпических сказаниях 
сведения о применении известными батырами боевых топоров.
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The article studies a fi nding of the Kyrgyz iron battle-axe “ai-balta” from the archaeological collection of the traditional Kyrgyz culture 
in Tian Shan kept in the private museum “Rarity”, that belongs to V. V. Kadyrov – a famous businessman and philanthropist in Kyrgyzstan. The 
museum is situated in Bishkek in the Republic of Kyrgyzstan. The paper considers main events related to the history of studying battle-axes 
used to arm warriors of ancient and medieval nomadic peoples and states of Central Asian historical and cultural region. The author suggests the 
defi nition of typological, chronological and cultural identity of the Kyrgyz battle-axe fi nding; substantiates belonging of the analyzed fi nding 
to battle-axe tools for close combat of Kyrgyz warriors in Tian Shan, that relate to historical periods of the late Middle Ages and Modern era. 
The battle-axes “ai-balta” had a prominent element as a part of close combat armament complex available to Kyrgyz warriors in the territory 
of Tian Shan and adjacent regions during the mentioned period. Such battle-axes had wide rounded blades with curved tips after which they 
were named. They were fi xed on the long wooden handles. Kyrgyz warriors attacked their adversaries using battle-axes in a close combat. 
Applying battle-axes by the Kyrgyz warriors to deliver striking blows to their opponents is refl ected in the Kyrgyz epos. Similar combat 
clashes using battle axes of Kyrgyz are described in the Kyrgyz heroic epic “Manas”. The studied battle-axe from the museum «Rarity» is an 
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В составе комплекса предметов вооружения 
ближнего боя кыргызских воинов, проживавших на 
Тянь-Шане в позднее Средневековье и Новое время, 
важное место принадлежало железным боевым то-
порам, крепившимся на длинных деревянных рукоя-
тях, которые назывались «ай-балта». Вероятно, такие 
топоры могли использоваться кыргызскими воинами 
для нанесения рубящих и оглушающих ударов по сво-
им противникам в ходе ближних и рукопашных боев.

Изучение военного дела и вооружения кыргызов 
Тянь-Шаня в российской науке началось во второй 
половине XIX в. Определенное внимание уделялось 
и боевым топорам. Среди первых исследователей, 
осматривавших кыргызские погребальные памятни-
ки с оставленными на них отдельными предметами 
вооружения во время поездки в 1856 г. на оз. Иссык-
Куль, был известный казахский ученый Ч.Ч. Валиха-
нов, находившийся на российской военной службе [1, 
с. 330–331]. Ему принадлежит статья, посвященная 
описанию вооружения и военных доспехов «киргизов» 
[2, с. 35–39]. Однако общепризнанно, что данные мате-
риалы должны относиться к вооружению казахов, ко-
торых в предшествующий исторический период в Рос-
сии называли «киргизами» или «киргиз-казахами». 

В 1857 г. экспедиционную поездку на Тянь-Шань, 
в том числе на оз. Иссык-Куль, совершил россий-
ский географ П.П. Семенов, получивший в дальней-
шем к своей фамилии дополнение «Тян-Шанский» [3, 
с. 182–183]. Находившийся в составе этой экспедиции 
художник П.М. Кошаров сделал очень точные, ин-
формативные зарисовки предметов, касающихся тра-
диционного образа жизни и материальной культуры 
кыргызов. Среди зарисовок видов кыргызского ору-
жия представлено два вислообушных боевых топора 
с плавно закругленными лезвиями, закрепленными на 
длинных деревянных рукоятях, которые С.М. Абрам-
зон назвал «боевыми топориками» [4, с. 153, отд. IV, 
табл. VIII]. Этот исследователь привел мнение участ-
ника данной экспедиции Г. Бардашева, упомянувшего 
наряду с саблями, пиками и ружьями кыргызов, удар-
ные боевые «ай-балта» (род топора) [5, с. 154]. 

Известный тюрколог В. Радлов, посетивший 
в 1860-х гг. Чуйскую долину и Иссык-Кульскую кот-
ловину, отметил, что кыргызы Тянь-Шаня обладают 
особым, «воинственным» характером, отличавшим 
их от казахов. Он связывал его с особым способом ко-
чевания – не отдельными семьями, а целыми родами. 
Это позволяло кыргызам «в течение нескольких часов 
привести армию в полную боеготовность» [6, с. 348]. 
Среди разных видов оружия кыргызских воинов ис-
следователем упомянуты ружья «кокандской рабо-
ты», а также копья, палицы и секиры – «ай-балта»[6, 
с. 353–354].

Важные сведения о военном деле тянь-шаньских 
кыргызов были собраны первым из кыргызских исто-
риков – Б. Солтоноевым, Среди различных видов ору-
жия, которые использовали кыргызские воины, им на-
званы «бердыши». В обычных повседневных условиях 
кыргызские воины вешали «бердыши» на луку сед-
ла своего боевого коня [7, с. 402–404]. Вероятно, под 
«бердышами» Б. Солтоноев имел в виду боевые топо-
ры – «ай-балта» кыргызских воинов.

В течение нескольких десятилетий, в середине 
и второй половине, ХХ в. исследователи реконстру-
ировали особенности вооружения и военного искус-
ства кыргызов Тянь-Шаня на основе изучения кыр-
гызских эпических источников, сказаний кыргызского 
героического эпоса «Манас». В специальной статье 
С.М. Абрамзона рассмотрены некоторые особенности 
военной организации и техники кыргызов, сведения 
о них почерпнуты из кыргызского героического эпо-
са «Манас». По мнению ученого, основу кыргызско-
го войска составляла легкая конница. В дальнейшем 
с появлением лат стали применяться луки и броне-
бойные стрелы, и «части спешенных воинов, действу-
ющих во взаимодействии с подвижной конницей» [4, 
с. 170–171]. С.М. Абрамзон проанализировал рисунки 
П.М. Кошарова, на которых изображены различные 
виды оружия кыргызских воинов, в том числе боевые 
топоры [5, с.  154].

В процессе анализа образа главного героя кыр-
гызского эпоса, батыра и полководца Манаса, кыргыз-
ский исследователь С. Мусаев описал разные виды его 
оружия, в том числе богатырский боевой топор «ай-
балта», который исследователь назвал «бердышом» [8, 
с. 159–161]. В одном из монографических исследова-
ний известного кыргызского ученого И.Б. Молдобаева, 
посвященных анализу кыргызского героического эпо-
са, было уделено определенное внимание кыргызским 
боевым топорам «ай-балта» [9, с. 122–123].

Боевые топоры – «ай-балта» кыргызских воинов 
упомянуты среди других видов оружия кыргызских 
воинов в последнем издании обобщающего труда по 
истории Кыргызстана [10, с. 611].

Важным источником по истории изучения оружия 
кыргызских воинов, в том числе боевых топоров, явля-
ются музейные коллекции в некоторых городах Кыр-
гызстана и России.

Боевые топоры «ай-балта» из собраний музея 
«Манас Ордо» в Таласской долине в Кыргызстане 
и Русского этнографического музея в г. Санкт-
Петербурге в России были рассмотрены и проанализи-
рованы одним из авторов настоящей статьи [11, с. 128].

В данной статье рассматривается еще одна, до-
статочно редкой формы, находка боевого топора «ай-
балта», происходящая из Чуйской долины. Топор 

important source of weapons history of the Kyrgyz warriors of the late Middle Ages and Modern era. The Kyrgyz warriors used such weapon 
while attacking their opponents on horseback. The battle axes “ai-balta” were used by the Kyrgyz warriors in the Tien Shan and Semirechie 
up to the chronological period of ethnographic modernity.

Key words: battle-axes “ai-balta”, Kyrgyz warriors, Tian Shan, Kyrgyzstan, late Middle Ages, Modern era.
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хранится в собрании частного музея «Раритет», соз-
данного известным кыргызстанским бизнесменом 
В.В. Кадыровым. Этот музей находится в г. Бишкеке 
в Республике Кыргызстан.

У данного боевого топора выделяется сравни-
тельно невысокий, неправильной подквадратной в се-
чении формы с закругленными углами обух, окайм-
ленный по верхнему краю небольшим, выступающим 
над обухом полуовальным бортиком. На передней 
торцевой стороне на поверхности обуха имеется 
небольшое треугольное углубление, направленное 
одним из своих углов к верхнему бортику, а двумя 
другими в сторону проуха. Ниже обуха расположен 
округлый в сечении кольцевидный проух со сквозным 
округлым отверстием, предназначенным для закреп-
ления в нем удлиненной деревянной рукояти. Ниже 
проуха находится железный ударный клин боевого 
топора, вытянутый к расширенному, полукруглому, 
сферическому лезвию с круто загнутыми, приострен-
ными окончаниями с обеих сторон. С внешней тор-
цевой стороны на поверхности клина боевого топора 
имеется треугольное углубление, ориентированное 
одним из углов в сторону лезвия топора, аналогичное 
такому же углублению на поверхности обуха, только 
ориентированному одним из углов в противополож-
ную сторону от проуха (рисунок, 1, 2). Высота обуха 
с бортиком 2,2 см, ширина обуха по верхнему краю 
бортика 2,7 см. Высота проуха 3 см, отверстие для 
закрепления деревянной рукояти 2 см. Длина клина 

8,8 см, ширина острия 8,7 см. По форме сферическо-
го лезвия данный боевой топор вполне соответствует 
своему названию – «ай-балта».

Применение в военных целях боевых топоров 
воинами кочевых народов на территории Централь-
но-Азиатского культурно-исторического региона ох-
ватывает длительный исторический период.  Соглас-
но заключению, предложенному на основе изучения 
в предшествующие годы развития оружейных ком-
плексов древних народов стран Востока известным 
историком военного дела М.В. Гореликом, боевые 
топоры были одним из самых древних видов оружия 
ударно-дробящего действия, применявшегося в исто-
рическом прошлом воинами Центрально-Азиатско-
го историко-культурного региона в условиях ведения 
ближних боев [12, с. 41].

На территории Чуйской долины в Кыргызстане 
бронзовые вислообушные топоры, часть которых име-
ет на проушной части своеобразный геометрический 
орнамент, обнаружены в памятниках алакульского эта-
па андроновской культуры эпохи развитого бронзово-
го века [13, с. 61]. Такие вислообушные топоры двух 
типов имелись в составе бронзовых металлических 
изделий в Шамшинском и некоторых других кладах 
предметов из бронзы на территории Тянь-Шаня и Се-
миречья [10, с. 113].

В эпоху раннего железа различные бронзовые 
и железные боевые топоры и чеканы, с длинными де-
ревянными рукоятями служили эффективными видами 
оружия ближнего и рукопашного боя у сакских воинов 
Притяньшанья.

В научно-популярном очерке, посвященном изу-
чению археологических памятников древнего и сред-
невекового населения Кыргызстана, при описании 
оружия саков упомянут такой его вид, как железный 
клевец или чекан, использовавшийся в качестве бо-
евого топорика [14, с. 29]. К предметам вооружения 
ближнего боя саков исследователями отнесены также 
бронзовые проушные топоры с расширенным лезвием 
и уплощенным обушком [15, рис. 19].

Среди предметов вооружения культуры сакских 
номадов описаны бронзовые и железные боевые топо-
ры – чеканы с узким, вытянутым, приостренным бой-
ком, и возвышенным обушком, а также крепившимся 
к противоположному окончанию рукояти, удлинен-
ным, клиновидным втоком с закругленным, уплощен-
ным окончанием [16, с. 69; рис.63].

Разнообразными видами оружия ближнего и ру-
копашного боя, а также эффективными средствами ин-
дивидуальной металлической защиты обладали воины 
кенкольской культуры гуннского времени, памятники 
которой распространены на территории Тянь-Шаня, 
Семиречья и Синьцзяна. Однако во многих изучен-
ных археологами воинских погребальных комплексах 
кенкольской культуры чеканы и другие виды боевых 
топоров не были обнаружены [17, с. 99]. На одном из 
гравированных рисунков на поясной пластине из Ор-
латского могильника, относящегося к первой половине 
I тыс. н.э., имеется изображение воина, наносящего 

Кыргызский боевой топор «ай-балта» из собрания музея «Ра-
ритет» в г. Бишкеке. 
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удар своему противнику боевым топориком с вытя-
нутым, приостренным клином – клевцом, названным 
«табар-загнулом» [18, с. 150].

В раннее и развитое Средневековье железные бое-
вые топоры со сферическим лезвием и невысоким 
обухом, находились на вооружении и у древнетюрк-
ских и карлукских воинов на Тянь-Шане и в Семиречье 
[19, с. 201]. У древних тюрок, населявших горные 
и равнинные районы Алтая, в течение эпохи раннего 
Средневековья, на вооружении были грацильные, вы-
сокообушные боевые топорики некоторых форм [20, 
рис. 69, 1–3]. У енисейских кыргызских воинов в пери-
оды раннего и развитого Средневековья находились на 
вооружении высокообушные и низкообушные боевые 
топоры [21, с. 129]. В течение эпохи позднего Сред-
невековья и Нового времени у кыргызских воинов на 
Тянь-Шане получили распространение и широко при-
менялись в ближних и рукопашных боях боевые топо-
ры «ай-балта» [20, с. 128].

В пользу датировки исследуемого железного бое-
вого топора эпохой позднего Средневековья и Нового 
времени может свидетельствовать достаточно похожая 
по форме находка секиры с невысоким, округлым в се-
чении, обушком, неправильно овальной формы про-
ухом и расширенным к лезвию клином со сферическим 
лезвием и круто загнутыми концами [11, рис. 2, 3].

Важные сведения о применении боевых топоров 
«ай-балта» в ближних и рукопашных боях содержат-
ся в сказаниях кыргызского героического эпоса «Ма-
нас». Среди основных видов оружия, которые, как 
отмечено в эпосе, умело использовал в боях с про-
тивниками главный герой и военачальник кыргыз-
ского войска Манас, названа секира [22, с. 493–495]. 
В составе кыргызских воинов, к которым обращался 
полководец Манас, были не только воины, которые 
в ходе ближних боев умело владели копьем, но и те, 
кто эффективно сражался булавой, а также «искус-
но рубится саблей» и «секирой умело владеет» [22, 
с. 340–341]. В ходе поединка калмакская и джунгар-
ская воительница Сайкал и выдающийся кыргызский 
батыр Манас первоначально сражались копьями, 
а затем атаковали друг друга боевыми топорами [22, 
с. 368–372]. В описанном в эпическом сказании по-
единке кыргызский батыр Абылды и калмакский за-
йсан Кегети сначала атаковали друг друга копьями, 
а затем взяли в руки мечи, после чего стали нападать 
на своего противника с помощью секир. Однако ни-
кто из них так и не смог одержать победы над про-
тивником [22, с. 428–430].

Судя по имеющимся материалам, исследуемая 
в настоящей статье находка железного боевого топо-
ра «ай-балта» из собрания частного музея «Раритет» 
должна относиться к позднему Средневековью или на-
чальному периоду Нового времени.
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