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КОЛЧАНЫ У СРЕДНЕВЕКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ 
КУЗНЕЦКОЙ КОТЛОВИНЫ

Работа посвящена исследованию вооружения средневекового населения Кузнецкой 
котловины. Описываются и обобщаются случаи обнаружения колчанов в средневеко-
вых погребальных комплексах на территории Кузнецкой котловины. Эта категория 
предметов слабо исследована, что объясняется их плохой сохранностью и, как след-
ствие, малой базой источников. По материалу изготовления и форме колчанов осуще-
ствляется первичная классификация находок, чья конструкция сохранилась практи-
чески полностью или может быть реконструирована. Выделены две группы и три типа 
берестяных колчанов. По датировке памятников, на которых были найдены колчаны, 
гипотетично определены периоды бытования каждого типа колчанов на территории 
Кузнецкой котловины. Конические колчаны с карманом бытовали в конце I тысячеле-
тия и развитом Средневековье. Конические и цилиндрические колчаны с горизонталь-
ным верхом использовались в развитом Средневековье. Выделенным типам колчанов 
приводится широкий круг аналогий из памятников раннего и развитого Средневеко-
вья сопредельных и удаленных регионов Центральной Азии. Фиксируется схожая ди-
намика развития аналогичных типов колчанов на других территориях. Исследованные 
колчаны входят в предметный комплекс второй стадии развития саратовской (вторая 
половина VIII–X вв.) и шандинской археологической культуры (XI–XIV вв.).

Ключевые слова: Кузнецкая котловина, Средневековье, вооружение, колчан, клас-
сификация, хронология, саратовская и шандинская археологические культуры.
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QUIVERS FROM THE MEDIEVAL POPULATION  
OF THE KUZNETSK BASIN

The work is devoted to the study of weapons of the medieval population of the Kuznetsk 
basin. Cases of the discovery of quivers in medieval funeral complexes on the territory of the 
Kuznetsk basin are described and summarized. This category of items is poorly researched, 
which is due to the poor safety of these items and, as a result, a small source base. According 
to the material of manufacture and the shape of the quivers, the primary classification of finds 
is carried out, whose design has been preserved almost completely or can be reconstructed. 
Two groups and three types of birch bark quivers are distinguished. According to the dating of 
the monuments on which the quivers were found, the periods of existence of each type on the 
territory of the Kuznetsk basin are hypothetically determined. Conical quivers with a pocket 
existed at the end of the 1st millennium and the developed Middle Ages. Conical and cylindrical 
quivers with a horizontal top were used in the developed Middle Ages. A wide range of analogies 
from monuments of the early and developed Middle Ages from neighboring and remote 
territories of Central Asia are given to the selected types of quivers. A similar dynamics of the 
development of similar types of quivers in other territories is recorded. The studied quivers 
are part of the subject complex of the second stage of development of the Saratov (second half 
of the VIII–X centuries) and Shanda archaeological culture (XI–XIV centuries).

Key words: Kuznetsk basin, Middle Ages, armament, quiver, classification, chronology, 
Saratov and Shandin archaeological cultures.
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Введение
При изучении истории средневекового вооружения и военного дела на территории 

Кузнецкой котловины одним из наименее исследованных предметов воинского снаря-
жения являются колчаны. Это обусловлено тем, что эти предметы экипировки воина-
лучника изготовлялись из органических материалов (кожи или бересты) и редко со-
хранялись в почве, за исключением случаев, когда после попадания в грунт к ним был 
прекращен доступ кислорода. При исследовании средневековых погребальных памят-
ников в Кузнецкой котловине были выявлены единичные случаи находок этих изде-
лий, но обобщающей работы до сих пор нет. Археологические материалы указывают 
на то, что лук и стрелы в эпоху Средневековья у населения этого региона являлись ве-
дущим видом вооружения [Илюшин, 2010: 120–133; Илюшин, Сулейменов, 2021: 210–
215]. Поэтому настоящая статья посвящена обобщающему исследованию колчанов, об-
наруженных при исследовании средневековых археологических памятников на терри-
тории Кузнецкой котловины, которые являлись обязательным аксессуаром экипировки 
конного и пешего воина-лучника. При проведении исследования использовались мето-
ды описания, типологической классификации, типолого-хронологического и сравни-
тельно-исторического анализов. В качестве источников исследования выступают на-
ходки колчанов на средневековых археологических памятниках Кузнецкой котловины.

Основы классификации колчанов и материалы исследования
Колчан — это вид снаряжения пешего и конного лучника, предназначенный для но-

шения и хранения стрел. Конструктивно колчан имеет приемник (футляр), куда укла-
дываются стрелы, днище для закрепления нижней части стенок колчана, горловину, 
оформляющую верхнюю часть приемника колчана, в отдельных случаях встречает-
ся карман в виде стенки над тыльной стороной горловины. Колчан мог быть откры-
тым или закрытым, в зависимости от наличия крышки — детали горловины, закры-
вающей приемник сверху [Худяков, 1979: 190–191; 1980: 112]. В основе выделения ка-
тегории «классы» при классификации колчанов лежит материал, из которого изготов-
лен приемник, форма приемника и оформление его верхней части — горловины [Ни-
колаев, 2006: 284]. Группы выделяются по общей форме приемника [Горбунов, 2006: 45; 
Медведев, 1966: 19–20; Худяков, 1986: 190], а типы — по оформлению верха приёмни-
ка (горловины) [Горбунов, 2006: 46; Худяков, 1980: 112–113].

Найденные в Кузнецкой котловине колчаны по материалу изготовления были отне-
сены к двум классам — берестяные и кожаные. Второй класс (кожаные колчаны) выде-
ляется гипотетично, по расположению стрел в захоронениях воинов, но при этом де-
ревянный каркас и кожаная обшивка колчанов в этих могилах не сохранились [Илю-
шин, 2012: 43; Илюшин, Сулейменов, 2007: 82].
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Все выявленные остатки средневековых колчанов в Кузнецкой котловине по мате-
риалу изготовления относятся к одному классу — берестяные, а по форме приемника 
и оформлению горловины они подразделяются на группы и типы.

Рис. 1. Находки берестяных колчанов на средневековых памятниках Кузнецкой котловины: 
1 — Сапогово, 2 — Беково, 3 — Солнечный — 1, 4 — Конево, 5, 7, 8 — Торопово-1, 6 — Конево 

Fig. 1. Finds of birch bark quivers on medieval monuments of the Kuznetsk basin: 1 — Sapogovo, 
2 — Bekovo, 3 — Solnechny-1, 4 — Konevo, 5, 7, 8 — Toropovo-1, 6 — Konevo

Группа 1. Конические. Включает 2 типа.
Тип 1. С карманом. Насчитывает 2 экземпляра (рис. 1.-1, 8). Первый экземпляр был 

найден в кургане № 19 на могильнике Сапогово (вторая половина VIII — первая поло-
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вина IX в.) [Илюшин, Сулейменов, Гузь, Стародубцев, 1992: рис. 54.-1). Размеры туло-
ва этого колчана составляют 58×22×10,5 см, а его кармана — 9×8 см. Второй экземпляр 
был выявлен в могиле 3 кургана № 1 на могильнике Торопово-1 (XIII–XIV вв.) [Илю-
шин, 1999: рис. 5.-10]. Размеры тулова этого колчана составляли 68,7×17,5×9,3 см, а раз-
мер кармана — 5×8 см. В последнем случае в колчане были обнаружены пять наконеч-
ников стрел остриями вверх и три наконечника остриями вниз. Конструктивно кол-
чаны многооборотные по количеству слоев бересты тулова, с дополнительным обора-
чиванием берестой приемника и укрепления выступающего кармана.

Тип 2. С горизонтальным верхом (рис. 1.-2, 4, 5, 6, 7). Насчитывает пять экземпляров. 
Первый экземпляр был найден в могиле 2 кургана № 9 могильника Беково (XI–XII вв.) 
[Илюшин, 1993: 39, рис. 49.-1]. Размеры его тулова 91,4×15,5×10 см. Два экземпляра колча-
нов этого типа были обнаружены в могиле 8 кургана № 9 и могиле 8 кургана № 10 на мо-
гильнике Торопово-1 (XIII–XIV вв.) [Илюшин, 1999: рис. 50.-1; 55.-5]. Размеры тулова пер-
вого из них составляют 71,3×17,5×8,1 см. В этом колчане были обнаружены три наконеч-
ника стрелы остриями вверх и один — острием вниз. Размеры тулова второго колчана 
из Торопово-1 — 74,3×15,6×9,7 см. В нем тоже были обнаружены семь наконечников стрел, 
которые располагались остриями вниз. Четвертый и пятый экземпляры колчанов этого 
типа были найдены в могиле 2 кургана № 1 и в могиле 9 кургана № 4 курганной группы 
Конево (рубеж XII–XIII вв.) [Илюшин, 2012: 70, рис. 9.-35; рис. 54.-8; Илюшин, Сулейме-
нов, 2007: рис. 1.-29]. Размеры тулова первого колчана составляют 70×14,3×9,7 см, а вто-
рого — 44,8×16×6,0 см. В колчане из кургана № 1 было зафиксировано тринадцать нако-
нечников стрел, которые располагались остриями в противоположные стороны.

Группа 2. Цилиндрические. Насчитывает один тип.
Тип. 1. С горизонтальным верхом. Включает один экземпляр (рис. 1.-3). Колчан 

этого типа был найден в могиле 1 кургана № 3 на курганной группе Солнечный-1 (XII–
XIII вв.) [Сулейменов, 2008: рис. 1.-24]. Размеры его тулова 66×14,5 см. Конструктивно 
выполнен из листа бересты в один оборот.

Сравнительный анализ
Из 8 средневековых колчанов, найденных в Кузнецкой котловине, по количеству (7 

экз.) преобладают изделия первой группы, имеющие коническую форму. Первый тип 
этой группы (с карманом) был зафиксирован на памятниках, датированных второй по-
ловиной VIII — первой половиной IX в. и XIII–XIV вв., что позволяет предполагать ис-
пользование этих изделий в регионе с конца I тысячелетия и на протяжении всего пе-
риода развитого Средневековья. В пользу этой датировки указывают находки колчанов 
этого типа в Центральной Азии и Западной Сибири. Аналогичные колчаны известны 
в материалах древнетюркской культуры Минусинской котловины, Тувы и Горного Ал-
тая VII–X вв., у уйгуров Минусинской котловины конца I тыс. и у кимаков в Приобья 
IX–X вв., на памятниках развитого Средневековья лесостепного и Горного Алтая, а так-
же у курыкан и байырку Прибайкалья и Забайкалья в VI–X вв., на памятниках монголь-
ского времени кочевников Восточного Забайкалья и предтаёжного Обь-Иртышья (XIII–
XIV вв.) [Горбунов, 2006: рис. 39.-4; Молодин, Соловьёв, 2004: 124, табл. V.-1, А, Б; Худя-
ков, 1986: рис. 66.-71, 77, 91; 1991: рис. 7.-20; 69.-1; Худяков, Мякинников, 1991: рис. 1.-5–9].
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Второй тип конических колчанов со срезанным верхом количественно преобла-
дает среди всех выделенных типов средневековых колчанов в Кузнецкой котловине. 
Остатки этих изделий были найдены на трех памятниках, которые датируются разны-
ми интервалами в пределах XI–XIV вв. Это позволяет предполагать время их бытова-
ния на территории Кузнецкой котловины на протяжении всего развитого Средневеко-
вья. Косвенно эту датировку подтверждают аналогичные находки с других территорий 
Евразии. Этот тип колчанов известен на памятниках развитого Средневековья восточ-
ных кыпчаков Восточного Казахстана, у кыпчаков Приуралья (XII–XIV вв.) и кочевни-
ков Тянь-Шаня XIII–XIV вв. [Акматов, Табалдиев, 2017: рис. 3.-1; 7.-16; 8; Иванов, 1987: 
рис. 2.-1; Иванов, Кригер, 1988: рис. 2.-3; Худяков, 1997: рис. 74.-1].

Цилиндрические колчаны (группа 2) представлены одним типом с горизонтальным 
верхом, который был найден в единичном случае в закрытом комплексе, датирован-
ным XII–XIII вв. Это позволяет предполагать, что подобные изделия использовались 
населением Кузнецкой котловины в развитом Средневековье. В Центральной Азии 
этот тип колчанов известен в погребениях древнетюркского времени Среднего Ени-
сея VI–IX вв., у кыштымов Минусинской котловины XI–XIV вв., на Алтае, в Приобье 
и Казахстане XIII–XIV вв.; в Южном Приангарье и Приольхонье XII–XIV вв., а также 
на памятниках монгольского времени (XI–XIV вв.) Забайкалья и Монголии [Никола-
ев, 2006: 284, рис. 2; Овчинникова, 1990: рис. 36.-11; Худяков, 1991: рис. 69.-2, 3; Худя-
ков, 1997: рис. 24; 45; 76; Худяков, Мякинников, 1991: рис. 1.-1–3].

Среди выделенных средневековых археолого-этнографических комплексов (АЭК) 
и археологических культур (АК) в Кузнецкой котловине найденные колчаны распреде-
ляются неравномерно. Лишь одна находка (рис. 1.-1) раннего Средневековья на курган-
ном могильнике Сапогово (группа 1, тип 1) относится к кругу памятников АЭК, погре-
бенных по обряду кремации на стороне, относимых ко второй стадии развития сара-
товской АК (вторая половина VIII–X вв.) [Илюшин, 2005: 87, табл. 4.-113]. Остальные 
экземпляры колчанов (группа 1, типы 1 и 2, группа 2, тип 1) происходят из АЭК, по-
гребенных по обряду трупоположения с тушей или шкурой коня (XI–XIV вв.) (рис. 1.-
2–4, 6–8) и АЭК, погребенных по обряду трупообожжения с тушей или шкурой коня 
(XIII–XIV вв.) (рис. 1.-5), которые относятся к шандинской АК XI–XIV вв. [Илюшин, 
2005: 101, табл. 13.-69; 16.-26, 27; 18.-31].

Заключение
Средневековые берестяные колчаны в Кузнецкой котловине представлены единич-

ными находками на погребальных памятниках — Сапогово, Торопово-1, Солнечный-1, 
Конево и Беково. Наибольшее количество колчанов было найдено на курганном мо-
гильнике Торопово-1. В процессе классификации этих материалов были выделены две 
группы и три типа колчанов. Лишь один тип с карманом первой группы бытовал в ран-
нем и развитом Средневековье. Два других типа колчанов с горизонтальным верхом 
первой и второй группы бытовали в период развитого Средневековья. Периоды бы-
тования выделенных типов средневековых берестяных колчанов в Кузнецкой котло-
вине в целом совпадают с периодами бытования аналогичных изделий в Центральной 
Азии и на сопредельных территориях. Опубликованные находки были зафиксирова-
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ны во всех трех ранее выделенных средневековых АЭК в Кузнецкой котловине и в ма-
териалах саратовской и шандинской АК. Наибольшее количество колчанов было най-
дено в АЭК, погребенных по обряду трупоположения с тушей или шкурой коня (XI–
XIV вв.), который отождествляется с культурой восточных кыпчаков. В целом, опуб-
ликованная и исследованная коллекция находок берестяных колчанов расширяет кру-
гозор исследователей истории военного дела и вооружения средневекового населения 
Кузнецкой котловины и Центральной Азии.
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