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ЛУКИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ 
В ФИНАЛЕ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

Полина Олеговна Сенотрусова
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Резюме. В Нижнем Приангарье в материалах могильника Пинчуга-6 впервые найдены концевые накладки 
на кибить лука из рога финала раннего железного века. Памятник датируется III–IV вв. н.э. В двух погребениях 
найдено семь концевых накладок. Они были разделены на два типа. Первый тип представлен плоскими накладка-
ми с вырезом для тетивы, которые попарно крепились на концах лука. Второй тип — это прямоугольные наклад-
ки с глубокими пазом, в который вставлялась деревянная кибить. В Нижнем Приангарье традиция изготовления 
таких накладок уходит корнями в эпоху поздней бронзы и существует на протяжении всего раннего железного 
века, доживая до развитого средневековья включительно. 

Ключевые слова: финал раннего железного века, Нижнее Приангарье, оружие, лук, концевые накладки, об-
работка рога
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BOWS OF THE POPULATION OF THE LOWER ANGARA REGION  
IN THE FINAL OF THE EARLY IRON AGE

Polina O. Senotrusova
Altai State University, Barnaul, Russia

Abstract. Seven end plates for a bow made of horn were found at the Pinchuga-6 burial ground. This necropolis is 
dated to the 3rd-4th centuries AD. This is the largest fully studied burial ground of the end of the Early Iron Age in the valley 
of the lower reaches of the Angara. All overlays were divided into two types. The first type is represented by flat overlays 
with a cutout for a bowstring, which were attached in pairs to the ends of the bow. The second type is rectangular plates 
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with a deep groove into which a wooden backing bow was inserted. On the Angara, such plates began to be made as the 
Late Bronze Age and continued to be used throughout the Early Iron Age and the Middle Ages.

Keywords: end of the Early Iron Age, Lower Angara region, weapons, bow, end plates, horn handiwork
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История военного дела населения нижнего течения Ангары исследована неравномерно, многие 
периоды еще не получили своего фактического наполнения, что связано в первую очередь с состояни-
ем источниковой базы. До недавнего времени большим белым пятном в ангарской археологии оста-
валось хунно-сяньбийское время. Закрытые комплексы этого периода были не известны, а датировка 
материала в его рамках носила сугубо умозрительный характер. 

Началом формирования сколько-нибудь целостного представления о периоде 2-й четверти I тыс. 
н.э. послужило изучение могильника Пинчуга-6, на котором зафиксировано 18 погребений по обряду 
трупосожжения на стороне. Основные результаты изучения этого памятника уже введены в научный 
оборот (Mandryka, Senotrusova, Dedik, 2021), настоящая публикация продолжает серию статей, посвя-
щенных особенностям военного дела населения ангарских берегов в финале раннего железного века 
(Сенотрусова, 2022а, б). В ней представлены результаты анализа накладок на кибить лука из рога, най-
денных на могильнике Пинчуга-6. 

Накладки на лук из рога отмечены в двух погребениях некрополя, в которых зафиксированы 
фрагменты от семи изделий, цифра эта не является точной. Дело в том, что все погребения совершены 
по обряду трупосожжения на стороне, при этом на значительной части предметов сопроводительного 
инвентаря фиксируются следы горения. В полной мере это относится к изделиям из рога, практиче-
ски все они пострадали от воздействия огня. Предметы фрагментированы и деформированы, сложно 
определить их первоначальный размер, нельзя исключать и того, что среди обожженных человеческих 
костей удалось найти не все фрагменты роговых изделий. В работе учтены только те предметы, ко-
торые могут быть достоверно определены как накладки на кибить лука, многочисленные небольшие 
фрагменты плоских роговых изделий в общей сводке не учтены. Приводимые в статье цифры обозна-
чают минимальное число подобных изделий.  

Все дифференцируемые накладки отнесены к концевым по способу крепления, но по форме их 
можно разделить на два типа.

Первый тип представлен двумя идентичными изделиями из погребения №3 (рис.-1, 2). Это конце-
вые накладки, прямоугольные в сечении, с вырезом для тетивы и глубоким пазом в нижней части. На-
кладки вытянутой формы, верхний край прямоугольной формы, нижний — закруглен. Оба предмета 
не пострадали от воздействия огня, но все равно сломаны. Поверхность накладок гладкая, тщательно 
обработанная. Размеры накладок, видимо, были идентичны. Длина целого изделия составляет 5,4 см, 
ширина — 1,4 см, толщина — 0,6 см. Ширина прорези — 0,3 см. По всей вероятности, это две конце-
вые накладки от одного лука с симметричными плечами. В погребении №3 зафиксированы останки 
трех взрослых индивидов (Сенотрусова, Дедик, Мандрыка, 2022, с. 301), но находки немногочисленны. 
Здесь отмечены два железных наконечника стрелы, нашивки, пронизки, фрагменты неопределимых 
изделий из рога. 

Ко второму типу отнесены фрагменты от пяти концевых накладок из погребения №16. Это пло-
ские в сечении концевые накладки с прямоугольным верхним краем и вырезом для тетивы (рис.-3–7). 
Внешняя поверхность гладкая, тщательно обработанная. На внутренней стороне четырех изделий 
фиксируются неглубокие поперечные насечки, расположенные на расстоянии 0,4–0,5 см друг от дру-
га. Все изделия представлены фрагментами, их точные параметры установить невозможно. Длина со-
хранившихся частей накладок от 1,1 до 3,7 см, ширина четырех изделий — 1,2 см, еще одной — 1,0 см, 
толщина — 0,2 см. По всей вероятности, в этом погребении мы видим фрагменты накладок не менее 
чем от двух луков с концевыми накладками. Погребение №16 — коллективное, в нем зафиксированы 
фрагменты костей как минимум пяти индивидов, среди которых двое детей, остальные — взрослые 
(Сенотрусова, Дедик, Мандрыка, 2022, с. 301). Это самое крупное погребение всего могильника, здесь 
помимо украшений, орудий труда и кузнечного лома найдены кинжал и многочисленные наконечники 
стрел из железа и рога. 
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Концевые накладки из рога на кибить лука из могильника Пинчуга-6:  
1–2 — из погребения №3; 3–7 — из погребения №16 

End plates made of horn for a bow from the Pinchuga-6 burial ground:  
1–2 — from burial No. 3; 3–7 — from burial No. 16

На могильнике Пинчуга-6 накладки на лук отмечены только в коллективных погребениях, в кото-
рых зафиксировано наличие останков взрослых людей, а также присутствуют другие предметы вооруже-
ния. По всей видимости, лук входил в обязательный набор оружия, необходимого взрослому мужчине. 

В долине нижнего течения Ангары аналогии вышеописанным изделиям пока не известны, что 
обусловлено слабой изученностью периода 2-й четверти I тыс. н.э. Тем не менее накладки из рога на 
кибить лука присутствуют в погребениях раннего железного века и средневековья, что позволяет про-
следить тенденции эволюционного развития этой категории предметов.

В комплексах раннего железного века Нижнего Приангарья, традиционно связываемых с цэпань-
ской археологической культурой, находки концевых накладок на лук с вырезами для тетивы встреча-
ются довольно часто. При анализе инвентаря цэпаньских погребений В.И. Привалихиным выделено 
два типа этих изделий. 

Один тип представлен сегментовидными в сечении «обкладками-пластинками», которые крепи-
лись попарно на концы лука (Привалихин, 1993, с. 19). Аналогичный комплект накладок от лука вхо-
дил в состав инвентаря погребения в устье реки Цэпань. Здесь отмечено четыре предмета серповидной 
формы, с вырезом для тетивы, расположенным на 2 см ниже верхнего края накладки. Ширина изделий 
около 2 см, длина — до 12 см (Окладников, 1940, с. 109). Четыре фрагмента аналогичных предметов от-
мечены в погребении №13 могильника Сергушкин-3. Ширина и толщина накладок совпадает с издели-
ями из Пинчуги-6, длина наиболее крупного фрагмента более 8 см. Авторы исследования предложили 
датировку этого погребения в рамках IV–II вв. до н.э. (Герман, Казакова, 2014, с. 82). По четыре на-
кладки отмечены в погребении №2 могильника Сосновый Мыс-2 и в погребении 3 со стоянки Пашина 
(Привалихин, 2011, рис. 3.-11; 5, 3.-6). 

Аналогичные изделия известны и в Якутии. Две пары подобных серповидных накладок найдены 
в погребении у д. Белоусово в верховьях Лены. Длина накладок 19 см, вырез для тетивы расположен 
ниже верхнего края изделий (Окладников, 2003, с. 325). Погребение датируется IV–III вв. до н.э. Пло-
ские боковые накладки на кибить лука с вырезом для тетивы зафиксированы в V культурном слое по-
селения Улахан Сегеленнях, слой датируется по одной дате в диапазоне 110 г. до н.э. — 350 г. н.э. (Алек-
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сеев, Бравина, 2022, с. 116). Есть пары плоских концевых накладок в Дюпсинском и втором Покровском 
погребениях, узкая хронология которых пока не определена (Степанов, Кузьмин, Джалл, 2014, рис. 2). 
Хотя исследователи уже неоднократно подчеркивали близость материалов раннего железного века 
Нижнего Приангарья и Якутии.

На Енисее единственная плоская концевая накладка с вырезом для тетивы происходит из погре-
бения №5 могильника Усть-Шилка-II. Комплекс относится к шилкинской археологической культуре 
хуннуского времени (Мандрыка, 2008, с. 121). 

Таким образом, в ангарских погребениях раннего железного века парные концевые плоские на-
кладки на кибить лука встречаются достаточно часто. От материалов могильника Пинчуга-6 их ча-
сто отличает изогнутая (серповидная) форма, бóльшая ширина (до 2 см), полукруглая форма верхнего 
края, низкое расположение выреза для тетивы. При этом внутренняя хронология цэпаньской культу-
ры требует уточнения и корректировки, что не позволяет однозначно определить время появления на 
Ангаре изделий этого типа. По морфологическим особенностям к пинчугским находкам ближе всего 
накладка из могильника Усть-Шилка-II, что может быть обусловлено их эпохальной близостью. 

Концевые накладки, прямоугольные в сечении, с пазом в нижней части, также имеют аналогии 
в ангарских материалах. Небольшая концевая накладка на лук с вырезом для тетивы, прямоугольная 
в сечении и с расщепленной нижней частью, зафиксирована в погребении 4 со стоянки Пашина (Гар-
куша, Марченко, Гришин, 2013, рис. 1.-7). Важно отметить, что в погребении по обряду ингумации 
отмечена только одна накладка. На основании радиоуглеродного анализа погребение датировано кон-
цом II — началом I тыс. до н.э. Еще две накладки этого типа отмечены на могильнике Усть-Зелинда-2 
в погребении I тыс. до н.э. (Гаркуша, Марченко, Гришин, 2013, с. 191). Известны такие изделия и в дру-
гих цэпаньских погребениях Нижнего Приангарья (Привалихин, 1993, с. 19). 

Концевые накладки на кибить двух типов, найденные на могильнике Пинчуга-6, свидетельствуют 
о продолжении бытования в регионе сложносоставного лука с усиленными концами. Подобное ору-
жие использовалось населением Нижнего Приангарья начиная с финала эпохи бронзы и на протяже-
нии всего раннего железного века. Как уже справедливо отмечалось ранее, оба типа концевых накла-
док крепились к кибити сверху, а традиция изготовления подобных луков включает в себя территорию 
Нижнего Приангарья, бассейна Среднего Енисея, Верхнюю Лену и Центральную Якутию (Гаркуша, 
Марченко, Гришин, 2013, с. 192). Очевидно, что во 2-й четверти I тыс. н.э. она получила свое даль-
нейшее развитие. Концевые накладки на лук финала раннего железного века — узкие, тонкие, прямо-
угольной формы, с близко расположенным к краю вырезом для тетивы, изделия с пазом стали более 
вытянутыми. К сожалению, сохранность материала не позволяет определить общую длину изделий. 

Традиция изготовления луков с расщепленными концевыми накладками не исчезла в регионе 
и в Средние века. Если в материалах 2-й половины I тыс. н.э. пока подобные изделия не известны, то 
вот в комплексах начала II тыс. н.э. такие находки не редкость. В погребальных комплексах лесосибир-
ской археологической культуры преимущественно встречаются массивные концевые накладки-вкла-
дыши из рога, длиной до 15 см, треугольные в сечении, с расщепленным основанием и характерным 
вырезом для тетивы. Аналогичные накладки, но уже из дерева фиксируются и в этнографических лу-
ках ангарских и енисейских остяков (Мандрыка, Сенотрусова, 2014). 

Таким образом, традиция усиления кибити лука роговыми концевыми накладками существует 
в Нижнем Приангарье и сопредельных территориях не менее 2,5–3 тыс. лет и отражает самобытную 
линию развития оружия дальнего боя у населения тайги Средней и Восточной Сибири. Видимо, слож-
ноставной лук с усиленными роговыми накладками концами отвечал потребностям местных охотни-
ков и воинов.
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ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПЛЕКСА ЖЕНСКИХ УКРАШЕНИЙ  
НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ ЖУЖАНСКОГО ВРЕМЕНИ  

(по материалам некрополя Чобурак-I)

Николай Николаевич Серегин1, Сергей Сергеевич Матренин2, Илья Анатольевич Чудилин1
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Резюме. В статье представлен опыт реконструкции комплекса украшений, обнаруженных в ходе рас-
копок одного из объектов жужанского времени на памятнике Чобурак-I (Чемальский район Республики 
Алтай). Компактный некрополь булан-кобинской культуры, полностью исследованный участниками архео-
логической экспедиции АлтГУ, включал 12 непотревоженных погребений. В женском захоронении кургана 
№34 обнаружен набор предметов сопроводительного инвентаря, состоявший преимущественно из разно-
образных декоративных деталей, связанных с костюмом. Основная часть предметов датируется в рамках 
III–V вв. н.э. Судя по зафиксированным in situ находкам, в рассматриваемом объекте находились два голов-
ных убора — «нижний» и «верхний». Комплекс украшений включал также серьги, накосник, бляхи-нашивки 
и подвеску из клыка марала. 
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