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Резюме. В статье исследуется коллекция из восьми железных колчанных крюков из ран-
несредневековых захоронений лучников Кузнецкой котловины. Эти изделия были найдены 
на четырех погребальных памятниках: Сапогово, Шестаки-II, Есаулка и Ваганово, датирован-
ных исследователями разными интервалами в пределах VII–X вв. Находки подвергаются типо-
логической классификации, типолого-хронологическому и сравнительному анализу, а также 
этнокультурной характеристике. В результате классификации выделены пять типов изделий. 
Все они принадлежит к археолого-этнографическому комплексу погребенных по обряду кре-
мации на стороне и саратовской археологической культуре на первой и второй стадиях разви-
тия в Кузнецкой котловине. Установили, что в раннем Средневековье воины лишь в единич-
ных случаях использовали железные колчанные крюки. Широкий типологический ряд этих 
изделий, отражающий их конструктивные особенности, указывает на отсутствие устойчивых 
традиций их изготовления в регионе, что позволяет сделать вывод об их заимствовании с со-
седних территорий Саяно-Алтая. По результатам сравнительного анализа можно констатиро-
вать, что использование железных крюков для крепления колчана в Кузнецкой котловине от-
ражает общую динамику развития аналогичных изделий в Центральной Азии и степной Ев-
разии в период Средневековья.
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Abstract. Th e article examines a collection of eight ironcollared hooksfrom early medieval burials 
of archers in the Kuznetsk basin. Th eseitems were found on four funerary sites  Sapogovo, Shestaki-
II, Esaulka and Vaganovo, dated by researchers at diff erent intervals within the 7th–10th centuries. Th e 
fi nds are subject to typological classifi cation, typological-chronological and comparative analysis, as well 
as ethnocultural characterization. As a result of the classifi cation, fi ve types of products are identifi ed. 
All of them belong to the archaeological and ethnographic complex of those buried according to 
the rite of cremation on the side and the Saratov archaeological culture at the fi rst and second stages 
of development in the Kuznetsk basin. It was established that in the early Middle Ages, warriors only 
in special cases used iron bell hooks. A wide typological range of these products, refl ecting their design 
features, indicates the lack of stable traditions for their manufacture in the region, which allows us to 
conclude that they are borrowed from neighboring territories of Sayano-Altai. Th is is also evidenced 
by a comparative analysis that allows us to conclude that the use of iron hooks for fastening the quiver 
in the Kuznetsk basin refl ects the general dynamics of the development of similar products in Central 
Asia and steppe Eurasia during the Middle Ages.
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Введение
В период раннего Средневековья в военной истории Центральной Азии кон-

ные и пешие лучники были самой массовой категорией воинов. Поэтому иссле-
дование лука и других изделий для его использования дает возможность расширить 
общие знания по истории военного дела и фиксировать изменения вооружения во вре-
мени. Исследование предметов вооружения, которые были характерными для воинов 
отдельных регионов и конкретных этносов в различные периоды истории, значитель-
но расширяет возможности интерпретации археологических находок. Источником на-
стоящей работы стали железные колчанные крюки, найденные в единичных воинских 
захоронениях раннего Средневековья на территории Кузнецкой котловины. Целью ра-
боты является поиск и обобщение информации о раннесредневековых колчанных крю-
ках в Кузнецкой котловине, их систематизация, типолого-хронологический и сравни-
тельный анализ с аналогичными изделиями с сопредельных и удаленных территорий 
Евразии. При исследовании применяются методы описания, типологической класси-
фикации и сравнительно-исторического анализа.
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Материалы и их исследование
В раннем Средневековье на территории Кузнецкой котловины колчанные крюки 

были найдены в закрытых комплексах на четырех погребальных памятниках: Сапого-
во, Шестаки-II, Есаулка, Ваганово-1, которые были датированы исследователями раз-
ными интервалами в пределах VII–X вв. Все находки (рис.-1–8) представляют собой же-
лезные изделия разной конструкции. Эти вспомогательные изделия экипировки луч-
ника, по определению Ю. С. Худякова(1979, с. 191), являлись деталями колчанов, пред-
назначенных для закрепления их на поясе. По другой версии они интерпретируются 
как застежки или пряжки для стрелкового пояса (Кубарев, 2005, с. 96; и др.). Вероятно, 
эти изделия были универсальными и в зависимости от конструкции могли использо-
ваться как для крепления колчана, так и для застегивания пояса стрелка и других це-
лей. Исследуемая коллекция связана с захоронениями воинов, что позволяет интер-
претировать железные крюки как изделия для крепления колчана. Ранее средневеко-
вые колчанные крюки были подвержены целенаправленному исследованию на предмет 
типологии, датировки и наличия этнокультурных признаков в работах многих специа-
листов (Владимиров, 2016, с. 46–47; Матренин, 2011, с. 141–149; Николаев, 2006, с. 287–
292, рис. 4; Тишкин, Матренин, 2012, с. 125–133; и др.). Учитывая этот опыт, предлагаем 
новую классификацию для средневековых колчанных крюков из Кузнецкой котловины. 
В основе лежат значимые типологические признаки для колчанного крюка — материал 
изготовления и его конструктивные особенности (основание, окончание и оформле-
ние язычка). Это позволяет отнести все колчанные крюки из исследуемых раннесред-
невековых курганов Кузнецкой котловины по материалу изготовления к одной груп-
пе — железные, а по совокупности типологических признаков — к пяти типам.

Тип 1. Стержневой с кольчатым окончанием и язычком без ограничителя (рис.-1) — 
один экземпляр из насыпи кургана №15 могильника Сапогово (2-я половина VIII — 
1-я половина IX в.) (Илюшин и др., 1992, с. 21, рис. 40.-22). В период раннего Средневе-
ковья аналогичные изделия имеются в материалах раскопок склепа таштыкского вре-
мени на территории Причулымья, а также в раннесредневековых тюркских и кыргы-
зских погребениях на территории Хакасии (Вадецкая, 1999, табл. 8.-9; Нестеров, 1982, 
рис. 2.-1; Худяков, 1980, с. 114, табл. XXXVI.-3, 4). В Восточной Европе этот тип кол-
чанных крюков известен в VIII в. у лучников лесостепной салтово-маяцкой культуры 
(Владимиров, 2016, с. 46–49, рис. 1.-2, 16). По мнению Ю. С. Худякова (1980, с. 114, табл. 
XXXVI.-3, 4; 1991, с. 127, рис. 71.-1; 79; 80; 1997, рис. 57), подобные колчанные крюки 
распространяются в 1-й половине II тыс. по всей Центральной Азии. Они известны 
у кыргызов и уйгуров в XI–XII вв. и у монголов в XI–XIV вв.

Тип 2. Стержневой с петельчатым окончанием и язычком без ограничителя (рис.-
3) — один целый экземпляр из могильника Шестаки-II (VIII–X вв. или VII–VIII вв.) 
(Кузнецов, 2003, с. 103; 2014, с. 60, рис. 6.-2) и два во фрагментах на могильнике Са-
погово (2-я половина VIII — 1-я половина IX в.) (Илюшин и др., 1992, с. 21, рис. 25.-7; 
30.-10). В раннем Средневековье подобные изделия были у племен шивэй в VI–X вв. 
на территории Восточного Забайкалья и у населения лесостепной салтово-маяцкой 
культуры VIII в. в Восточной Европе (Владимиров, 2016, рис. 1.-1, 17–19; Худяков, 
1991, рис. 30.-4, 8).
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Тип 3. Щитковый узкий без ограничителя на язычке (рис.-4–6). Отличительной чер-
той этого типа является длина щитка, которая в несколько раз больше его ширины. На-
считывается три экземпляра в разном исполнении из курганов №10 и №12 на могиль-
нике Ваганово-1 (IX в.) (Бобров, Васютин, Онищенко, 2010, с. 245, рис. 63.-6; 70.-11, 12). 
В раннем Средневековье аналогичные изделия известны у племен шивэй Забайкалья, 
кимаков Прииртышья в IX–X вв. и тюрок Саяно-Алтая в VIII–X вв. (Арсланова, 2013, 
рис. 1.-14; Кубарев, 2005, табл. 7.-4; 62.-17; 99.-16; 150.-5; Могильников, 1981, рис. 24.-15; 
Худяков, 1991, рис. 30.-10, 11; и др.). Этот тип колчанных крюков широкое распростра-
нение получил в развитом Средневековье. В XI–XII вв. он известен на территории Куз-
нецкой котловины (курган-кладбище Сапогово-2), на памятниках кыргызских кышты-
мов в Минусинской котловине, в XIII в. на памятниках кыргызской культуры Среднего 
Причулымья и могильнике Часовенная гора на Среднем Енисее (Беликова, 1996, с. 100, 
рис. 41.-5; 62.-1; Илюшин, 1997, с. 24, рис. 18.-6; Савинов, 1990, с. 114, рис. 1.-7; Худяков, 
1997, рис. 22.-6–8; Худяков, Ким, 2001, рис. 5.-20, 21; 9). На территории Верхнего При-
обья аналогии имеются на памятниках басандайской археологической культуры (XI–
XIV вв.) и в последующее время (Бородаев, Ефремов, Тишкин, 2000, с. 124–135; Плет-
нева, 1990, с. 4, рис. 29.-4; 1997, рис. 55.-1; 76.-5; 110.-6; 133.-21; 136.-7; 157.-8; 185.-4; Са-
винов, Новиков, Росляков, 2008, с. 154, рис. 5.-3; 72.-2; 125.-7; Тишкин, 2009, с. 62–72, 
рис. 36.-5; и др.). На удаленных территориях этот тип колчанных крюков зафиксирован 
в материалах ундугунской культуры XIII–XIV вв. Забайкалья, усть-талькинской культу-
ры XII–XIV вв. Предбайкалья и на монгольских памятниках XIII–XIV вв. в Централь-
ной Азии, а также в курганах Южного Урала и Приуралья XII–XIV вв. и в могилах во-
инов-кочевников Золотой Орды XIII–XV вв. (Иванов, 2015, рис. 18.-13, 14, 17–19; Ива-
нов, Кригер, 1988, с. 13, рис. 2.-19; 13-10, 31; 14.-23; Николаев, 2006, с. 284, рис. 4.-1–5; 
Худяков, 1991, рис. 64.-1, 2; 67; и др.).

Тип 4. Щитковые узкие с перпендикулярным ограничителем язычка в разном ис-
полнении (рис.-2) — один экземпляр, который был найден на курганном могильни-
ке Шестаки-II (VIII–X вв. или VII–VIII вв.) (Кузнецов, 2003, с. 103; 2014, с. 60, рис. 6.-1, 
2). Это изделие с широкой планкой ограничителя имеет аналогии в материалах IV–V 
вв. булан-кобинской культуры Горного Алтая и в материалах таштыкской культуры 
Среднего Енисея (Матренин, 2011, с. 146, рис. 2, 7; Худяков, 1986, с. 99; и др.). В разви-
том Средневековье изделия этого типа имеют аналогии на территории Кузнецкой кот-
ловины в одиночном кургане Шабаново-9 XII–XIII вв., а также в материалах XIII–XIV 
вв. басандайской культуры Томского Приобья и аскизской культуры (конец X–XIV вв.) 
Южной Сибири (Илюшин, 2010, с. 100, с. 105, рис. 6.-17; Кызласов, 1983, табл. XXII.-5; 
Плетнева, 1997, с. 111, рис. 137.-16; и др.).

Тип 5. Щитковые широкие без ограничителя на язычке в разном исполнении (рис.-
7, 8). Отличительной чертой этого типа является ширина щитка, которая равна или не-
значительно меньше его длины. Насчитывается два экземпляра из кургана №15 на мо-
гильнике Сапогово (2-я половина VIII — 1-я половина IX в.) и в материалах раскопок 
1939 г. на могильнике Есаулка (VIII–X вв.) (Илюшин и др., 1992, с. 21, рис. 40.-21; Куз-
нецов, 2005, рис. 20.-9; Эрдниев, 1957, с. 272–297). В развитом Средневековье этот тип 
колчанных крюков известен в Верхнем Приобье по материалам шандинской и басан-
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дайской археологической культуры XI–XIV вв., у кыпчаков XI в. в Восточном Казахста-
не и у уйгуров Центральной Азии в XIII–XIV вв. (Илюшин, 2008, с. 173, рис. 8.-3; Плет-
нева, 1997, рис. 180.-6; Трифонов, Илюшин, Алехин, 1998, с. 223, рис. 6.-1).

Колчанные крюки из средневековых погребальных памятников Кузнецкой котловины: 1, 8 — 
Сапогово; 2, 3 — Шестаки-II; 4–6— Ваганово; 7 — Есаулка

Ringed hooks from medieval funeral monuments of the Kuznetsk basin: 1, 8 — Sapogovo; 2, 3 — 
Shestaki-II; 4–6 — Vaganovo; 7 — Esaulka

Из четырех памятников, на которых в раннем Средневековье были найдены желез-
ные колчанные крюки, наибольшее типологическое разнообразие (3 типа — 1, 2 и 5) 
зафиксировано на курганном могильнике Сапогово, датированном серединой VIII — 
серединой IX в. На трех других погребальных памятниках, Шестаки-II, Есаулка и Ва-
ганово-1, выявлено по одному типу колчанных крюков. Из пяти типов крюков лишь 
два (типы 2 и 5) имеют аналогии на раннесредневековых памятниках Кузнецкой кот-
ловины, остальные типы (1, 3 и 4) аналогий на них не имеют, что, вероятно, отражает 
индивидуальность археологических объектов. По датировке памятников, на которых 
были найдены исследуемые колчанные крюки, можно датировать выделенные типы 2, 
4 и 5 широким хронологическим интервалом в пределах VII–X вв., тип 1 — серединой 
VIII— серединой IX в. и тип 3 — IX в.

Памятники, на которых были найдены раннесредневековые железные колчанные 
крюки, относятся к концу первой (конец V — середина VIII в.) и второй (середина 
VIII—X в.) стадии развития археолого-этнографического комплекса (АЭК) погребен-
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ных по обряду кремации на стороне и аналогичным хронологическим стадиям раз-
вития саратовской археологической культуры в Кузнецкой котловине (Илюшин, 2005, 
с. 81–96, 110–112). Последняя в это время являлась составной частью верхнеобской эт-
нокультурной общности (Илюшин, 1993, с. 74–77; Троицкая, Новиков, 1998, с. 81–82).

Обращает на себя внимание малое количество (единичность) находок колчанных 
крюков в раннесредневековых захоронениях лучников Кузнецкой котловины и их от-
сутствие на самом крупном курганном могильнике саратовской археологической куль-
туры Саратовка (Илюшин, 1999). Эти факты можно объяснить тем, что аборигенное 
население массово использовало другие изделия из органических материалов для кре-
пления лука к поясу, которые не сохранились. Исследуемые железные колчанные крю-
ки, вероятно, являются результатом культурного влияния населения Центральной Азии 
на местную культуру, которая заимствовала у соседей инновации, или результатом ми-
грации в Кузнецкую котловину этнических групп, использующих эти изделия. В под-
тверждение этой гипотезы можно указать на единичные находки раннесредневековых 
колчанных крюков, изготовленных из железа и бронзы, на сопредельных территориях 
Верхнего Приобья (Троицкая, Новиков, 1988, с. 42, рис. 23.-9; Беликова, Плетнева, 1983, 
с. 14, рис. 4.-9; 7.-2; 14.-9), где процессы культурогенеза в это время протекали в грани-
цах единой верхнеобской этнокультурной общности.

Выводы
В результате поиска и исследования предметов крепления колчана в раннесредневе-

ковых захоронениях Кузнецкой котловины были выявлены и классифицированы желез-
ные колчанные крюки (рис.-1–8). Проделанный сравнительный анализ позволяет опре-
делить временные интервалы бытования этих изделий на территории Кузнецкой котло-
вины и проследить круг их аналогий на сопредельных и удаленных территориях Евра-
зии. Совокупность полученных данных позволяет сделать ряд наблюдений и выводов.

Во-первых, обращает на себя внимание малое количество находок железных колчан-
ных крюков (10 экз.) и их большое типологическое разнообразие (5 типов), что указы-
вает на отсутствие устойчивой традиции изготовления и использования этих изделий 
раннесредневековыми воинами Кузнецкой котловины. Все находки относятся к АЭК 
погребенных по обряду кремации на стороне и саратовской археологической культуре.

Во-вторых, датировка пяти выделенных типов изделий и широкий круг их анало-
гий указывает на заимствования в раннем Средневековье с сопредельных территорий 
Саяно-Алтая. При этом имеется широкий круг аналогий с удаленных территорий Ев-
разии, датируемых ранним и развитым Средневековьем, что отражает общую динами-
ку развития использования этих изделий на территории Центральной Азии и степной 
Евразии в эпоху Средневековья и участия в ней раннесредневековых колчанных крю-
ков из Кузнецкой котловины.
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