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Колчан, как часть саадачного набора, был неотъемлемым спутником кочевника на протяжении 
всей жизни. В данной статье рассматриваются один тип берестяных колчанов XIII–XIV вв. с 
археологических памятников Клин и Адрык. С целью выявления внешнего облика, проводятся параллели 
с изобразительными источниками и колчанами других регионов. Помимо этого, анализируются 
современные публикации по данной тематике, что дает возможность шире взглянуть на использование 
разнообразных техник изготовления берестяных колчанов. В исследовании произведена графическая 
реконструкция.
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THE BIRCH BARK QUIVER AS AN INTEGRAL PART OF THE ARMS 
OF A 13TH-14TH CENTURY NOMAD

V.Yu. Maklasov, P.M. Koltsov

The quiver, as part of the saadak set, was an essential companion of a nomad throughout his life. This article 
focuses on a particular type of birch bark quivers of the 13th-14th centuries from Klin and Adryk archaeological 
sites. In order to identify the external appearance, parallels are drawn with pictorial sources and quivers from 
other regions. In addition, modern publications on this topic are analyzed, which makes it possible to take a 
broader look at the use of various techniques for making birch bark quivers. The study included a graphic 
reconstruction.
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В XIII в. мир познакомился с невероятной 
военной мощью монголов, превративших 
небольшое государство с помощью клинка, 
лука и стрел в огромную империю. На протя-
жении всей жизни кочевников сопровожда-
ло оружие, будь то война или мирная жизнь. 
После смерти воина в загробный мир его 
зачастую сопровождал боевой конь, вооруже-
ние и иной погребальный инвентарь. Сегодня 
исследователи имеют возможность изучать 
наступательное вооружение не только по 
письменным и изобразительным источникам, 
но и по археологическим находкам. Сохран-
ность погребального инвентаря зачастую 
очень плохая, особенно это касается органики. 
Часто на месте предмета остается только тлен, 
а в отдельных случаях, украшения из метала и 
кости, по которым возможно установить толь-
ко наличие предмета. Следующая проблема, 
это интерпретация найденного артефакта, 
поскольку зачастую он сильно деградировал 
или же полностью разрушился. В этом случае 
исследователю предстоит провести рекон-
струкцию археологического предмета по 
сохранившимся фрагментам, найти ближай-
шие аналогии и при этом не исказить его 
внешний облик, чтобы случайным образом не 
ввести в научный оборот «новый» тип колча-

нов. Данное опасение не случайное, посколь-
ку Н.В. Малиновская (Малиновская, 1974, 
с.134), Ю.С. Худяков (Худяков,1981, с. 127, 
131) и А.Ф. Медведев (Медведев, 1966, с.18), 
на основании направления стрел в колчанах 
разделили их на два типа, с карманом и без 
него.  На наш взгляд исследователи, выделяя 
особый тип колчанов без кармана, опирались 
только на один признак – направление стре-
лы, при этом упуская такой важный момент 
как древесный тлен, который присутствует 
при расчистке предмета в погребении, но не 
всегда фиксируется исследователем в отче-
те. Следующий момент, это наличие парных 
отверстий в местах крепления деревянных 
планок как декоративных, так и конструктив-
ных, указывающих на крепление в этих местах 
карманов.  Сказанное выше подвергает сомне-
нию выделение колчанов без кармана, более 
подробные аргументы будут приведены ниже. 
Само рассуждение о направлении расположе-
ния стрел в колчане может быть объяснено 
символичностью погребального обряда.

Для создания цельного образа средневеко-
вого монгольского мужчины, воина, постара-
емся проанализировать такую часть саадачно-
го набора как берестяной колчан, используя 
при этом различные источники. Цель иссле-
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дования заключается в изучении колчанов с 
двух памятников - Клин курган 1 погребение 
1 и Адрык курган 5 погребение 1. Для реали-
зации поставленной задачи был использован 
сравнительно-аналитический метод, который 
позволил выявить общие черты присущие 
одному типу берестяных колчанов.

С раннего детства кочевники воспитывали 
своих детей превосходными лучниками1. На 
всей протяжённости жизни навык стрельбы из 
лука совершенствовался как в простой стрель-
бе, так и в охоте2. Стоит отметить, что евро-
пейские и китайские современники, характе-
ризуя описывая их вооружение, указывают на 
приоритет лука, нежели др. оружия3. Плано 
Карпини в своей рукописи «История Монго-
лов, именуемых нами Татарами» в главе 6 
параграф 2 «Об оружии»4 описывал также 
отмечал, что должен иметь из вооружения 
каждый монгольский воин. Гильом Рубрук 
в книге «Путешествие в восточные страны» 
описывал тоже самое, дополнительно упомя-
нув, что кочевники сами изготавливают себе 
лук и стрелы5. Затрагивая Описывая эту часть 
жизни монголов, нельзя не отметить упомя-
нуть, что женщины и девушки не отставали 
от мужчин в вопросе стрельбы из лука6. 

На сегодняшний день достаточно много 
исследователей интересуются вопросом 
саадачного комплекта, как в целом, так и 
отдельных элементов. Самыми знаковыми 
можно назвать работы М.В. Горелика (Горе-
лик, 2011, с. 43), Е.П. Мыськова, Н.В. Мали-
новской, Ю.С. Худякова. 

В своей монографии «Кочевники Волго-
Донских степей в эпоху Золотой орды» Е.П. 
Мыськов (Мыськов, 2015, с. 132) выделяет 
довольно большую группу берестяных колча-
нов с геометрическим орнаментом приводя 
в пример монгольских лучников с миниатюр 
Джами ат-Таварих, считая, что продольные 
чёрные полосы являются орнаментом. Это 
отчасти верно, но они являются декоративны-
ми деревянными планками, таким примером 
может послужить колчан из скального захоро-
нения в Монголии (рис 1.2). Стоит Отметим, 
что вариация украшения берестяных колча-
нов различна, это прослеживается на миниа-
тюрах Джами ат-Таварих от простого колчана 
(рис 1.1) до сложного, колчана с костяными 
накладками (рис 1.3). Такие колчаны изобра-
жены не только на арабских миниатюрах, 
но и на нескольких кубачинских рельефах 
изображающих всадников. Выделив основ-
ное оружие, стоит отметить, что наличие лука 
подразумевает саадачный комплект: лук, пояс, 

налуч, стрелы и колчан. Предметом рассмо-
трения станет один из типов колчанов, кото-
рые чаще встречаются на территории волго-
донских степей.

На всех изобразительных источниках мы 
наблюдаем одну разновидность колчана: с 
«карманом», и декорированного деревянны-
ми декоративными планками, как с геоме-
трическим орнаментом, так и без него. При 
этом множество археологических памятни-
ков говорят о большей вариативности деко-
рирования колчанов: раскрашивание, тисне-
ние, украшение берестяными накладками и 
разные их комбинации. Рассмотрим более 
подробно колчаны с геометрическим орна-
ментом на примере двух колчанов с памят-
ников Клин курган 1 погребение 1 и Адрык 
курган 5 погребение 1. 

Памятник археологии Адрык расположен 
в Октябрьском районе Республике Калмыкия, 
на территории фермы №2 совхоза «Иджил», 
в 11 км к северо-западу от п. Барун, в 9 км 
к юго-западу от п. Джангар. Работы проводи-
лись Е.В. Цуцкиным в 1978 г. (Цуцкин, 1979).  
Берестяной колчан деформирован грунтом. 
Его размеры: длина 61 см, в нижней части 
20 см, ширина в верхней части 11,5 см, геоме-
трический орнамент в верхней и нижней 
части, просматриваются парные отверстия в 
местах крепления деревянных планок. 

Памятник археологии Клин I расположен 
в Ульяновской области, Николаевского р-на, 
в 2,2 км от посёлка Клин.  Работы проводи-
лись В.В. Тихоновым в 2017 г.7 «Захоронение 
располагалось внутри разобранного сруба 
непосредственно под условным центром 
кургана. На уровне погребённой почвы пятно 
могилы не имело чётких очертаний, посколь-
ку было разбито поздним перекопом 1 (яма 
опоры триангуляции). На этом горизонте 
читались выкиды из этой ямы и из других 
ям опор. Подобная ситуация наблюдалась до 
глубины более 2 м от R0. Далее заполнение 
не отличалось от сыпучего песчаного матери-
кового грунта, и стенки ямы также не просле-
живались. Контуры гроба зафиксированы 
на глубине 297−295 см, а дно на отметках в 
пределах 330 см от R0 практически по центру 
кургана. Само захоронение изначально было 
совершено в деревянном ящике с крышкой 
(гроб) трапециевидной формы, обшитый 
узкими железными крепежными пластинами. 
Оно было ориентировано с северо-востока на 
юго-запад, широкой торцевой стороной ящика 
на северо-восток. Его длина 1,95 м, ширина 
до 0,61 м. У более узкой стороны с юго-запа-
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Рис. 1. : 1. – Фрагмент миниатюры альбом Диез 70, стр. 20: «Монгольская тронная сцена», Государственная 
библиотека Берлина – Прусская культурная собственность, Германия; 2. – Колчан из скального захоронения, 
найденного в долине Техтин аймака Баян-Улгий в 2016; 3. – Фрагмент миниатюры альбом Диез 70, стр. 7, 

№ 1 «Осада Багдада монголами»,  Государственная библиотека Берлина – Прусская культурная собственность, 
Германия.

Fig. 1.: 1. – Fragment of miniature, Diez 70 album, page 20: “Mongol Throne Scene”, State Library of Berlin – 
Prussian Cultural Property, Germany; 2. – Quiver from a rock burial discovered in the Tekhtin valley of the Bayan-Olgii 

aimag in 2016; 3. – Fragment of miniature, Diez 70 album, page 7, No. 1 “Siege of Baghdad by the Mongols”, State 
Library of Berlin – Prussian Cultural Property, Germany.
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Рис. 2: 1. – «Карман-манжета» колчана из скального захоронения, найденного в долине Техтин аймака Баян-
Улгий в 2016 г.; 2 – Берестяной колчан из курганного могильника Клин-1. Курган 1. Погребение 1. Ульяновская 

область. Николаевский район. Раскопки В.В. Тихонова; 3. – Берестяной колчан из курганного могильника 
Адрык. Курган 5. Погребение 1; 4. – Колчан из кургана № 3  у села Каирка. Каланчакского района Херсонской 

области. Раскопки А.И. Куйбышева.
Fig. 2.: 1. – “Pocket cuff” of a quiver from a rock burial discovered in the Tekhtin valley of the Bayan-Olgii aimag in 
2016; 2 – Birch bark quiver from Klin-1 burial mound. Barrow 1. Burial 1. Ulyanovsk Oblast. Nikolayevsky District. 
Excavations by V.V. Tikhonov; 3 – Birch bark quiver from Adryk burial mound. Barrow 5. Burial 1; 4. – Quiver from 

barrow No. 3 near Kairka village, Kalanchak District, Kherson Oblast. Excavations by A.I. Kuibyshev.
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Рис. 3: 1. – Расположение деревянных планок на берестяном колчане из курганного могильника Адрык. 
Курган 5. Погребение 1. 1978; 2а –Расположение деревянных планок на берестяном колчане из курганного 
могильника Клин-1. Курган 1. Погребение 1. Ульяновская область. Николаевский район. Раскопки В.В. 

Тихонова; 2б –Сохранившееся фрагменты деревянных планок на берестяном колчане из курганного могильника 
Клин-1. Курган 1. Погребение 1. Ульяновская область. Николаевский район. Раскопки В.В. Тихонова; 

3 – Графическая реконструкция колчана.
Fig. 3: 1. – Arrangement of wooden planks on a birch bark quiver from Adryk burial mound. Barrow 5. Burial 1. 1978; 
2a – Arrangement of wooden planks on a birch bark quiver from Klin-1 burial mound. Barrow 1. Burial 1. Ulyanovsk 
Oblast. Nikolayevsky District. Excavations by V.V. Tikhonov; 2б – Preserved fragments of wooden planks on a birch 
bark quiver from Klin-1 burial mound. Barrow 1. Burial 1. Ulyanovsk Oblast. Nikolayevsky District. Excavations by 

V.V. Tikhonov; 3 – Graphic reconstruction of a quiver.
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да, за пределами гроба, располагалось седло. 
С северо-восточной стороны фиксировалась 
часть носилок с крупным куском кожи, сохра-
нившимся во фрагментах. (Тихонов, 2019. С. 
24).

При расчистке гроба обнаружен берестя-
ной колчан. Он располагался по центру ящика 
основанием к узкой торцевой стенке. Часть 
колчана располагалась под чехлом лука. Обна-
руженный в погребении колчан был сплющен 
грунтом, его максимальные размеры состав-
ляют 66 см в длину, 21 см в широкой части 
и 12 см в узкой. Изначальная форма колчана 
восстанавливается как эллиптическо-цилин-
дрическая с расширением у дна и возможным 
небольшим расширением к устью. Колчан 
состоит, из нескольких слоев плотной бере-
сты. Днище - деревянное. С лицевой части 
колчана параллельно располагались две дере-
вянные планки с железными заклепками, 
расположенными на расстоянии 3,5–4,0 см 
друг от друга, проходящие вдоль всей длины 
колчана. На поверхности сохранились следы 
обмазки черного цвета, вероятно, смолы, 
игравшей роль гидроизоляции или декоратив-
ную. Вдоль кромки противоположного края 
колчана фиксируется ряд сквозных парных 
отверстий: 6 пар отверстий по боковой части 
колчана, 3 пары параллельно первому ряду 
ближе к середине изделия, 1 пара расположена 
ближе к днищу. По линии деревянной планки 
отмечены клепки. На поверхности колчана по 
центру и рядом с ним обнаружено два фраг-
мента кожаного ремня» (Тихонов, 2019, с. 24).

Из материалов отчета следует, что бере-
стяной колчан сохранился в трёх фрагментах, 
размерами: 23×34 см, 11×18 см и 11×14 см., 
был свёрнут из двух листов бересты толщи-
ной от 1,5–2 мм, украшался интересующим 
нас геометрическим орнаментом и деревян-
ными планками, зафиксированными к бере-
сте с помощью металлических заклёпок через 
каждые 4,5 см (рис. 3: 2б). Отметим вариа-
тивность крепления планок, они в отличие 
от колчана из Адрык не пришивались, о чем 
свидетельствуют парные отверстия, а приклё-
пывались.

Итак, на рассмотренных нами колча-
нах присутствуют следы от декоративных 
планок и геометрический орнамент (рис 2: 2; 
3). «Карманы» на изделиях не сохранились, 
но их наличие подразумевается остатками 

тлена. Ярким примером сказанному могут 
послужить колчаны из скального захороне-
ния, найденные в долине Техтин аймака Баян-
Улгий Монголия (Галдан, 2016, с. 329), Бело-
реченского кургана 1 Краснодарского края 
(Горелик, 2011, с. 43) и у села Каирка Херсон-
ская область Украина (рис. 2: 4) (Толочко, 
2003, с. 187), а также сохранившиеся кожаные 
манжеты в 2 погребениях (БережновскийI, 
49/1; Быково III, 28/1) на территории волго-
донских степей (Мыськов, 2015, с. 132).  

Учитывая вышеописанные колчаны из 
погребений Клин I и Адрык, а также изобра-
зительные источники, можно сказать, что 
изделия такого типа были широко распро-
странены на всей территории Монгольской 
империи. Итогом нашего исследования стала 
графическая реконструкция на основе архео-
логического и изобразительного материала. 
(рис. 3: 3). 

Подводя итоги сказанному выше, можно 
отметить, что многие исследователи упускают 
такие моменты как значимость парных отвер-
стий, предназначенных для крепления декора-
тивных деревянных планок, которые задают 
узнаваемый на миниатюрах декор. Еще один 
важный момент — это остатки тлена на месте 
кармана колчана дающий нам понимание, к 
какому типу он относится. Дополняя иссле-
дуемые колчаны несохранившимися деталя-
ми, мы получаем узнаваемый по источникам 
предмет лучника. Например, колчаны из Бело-
реченского кургана 1 и у села Каирка кургана 
3, показывают наличие деревянных карма-
нов, а Бережновский 1 и Быково III наличие 
кожаных карманов. Причем оба материала 
плохо сохраняются в грунте и в большин-
стве случаев мы можем только догадывать-
ся об их существовании. Следует обратить 
внимание на массовое сходство колчанов, от 
простых до сложных и подчеркнуть схожесть 
геометрических орнаментов, декорирование 
деревянными планками, а в случае с костя-
ными накладками одинаковые сюжеты, это 
заставляет нас задуматься о существовании 
обособленных центров производства. Также 
Остается открытым вопрос - откуда импор-
тируется береста, моржовый зуб, слоновий 
бивень и другие материалы, отсутствующие в 
исследуемых нами регионах (Яворская, 2018, 
с. 211). Однако это особая проблема и требует 
отдельного исследования.

Примечания:
1«В 4-5 лет [им] дают держать маленький лук и короткие стрелы, вместе с которыми они и растут» (Золотая 

орда в источниках, 2009, с. 57)
«…они охотятся и упражняются в стрельбе, ибо все они от мала до велика суть хорошие стрелки, и дети их, 
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