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В статье исследуются предметы для крепления колчана к боевому поясу по материалам развитого 
средневековья в Кузнецкой котловине. Колчанные петли, накладки, скобы и крюки подвергаются 
типологической классификации, сравнительному анализу, датировке и этнокультурной характеристике. 
Выделены пять групп и тринадцать типов изделий, датированные разными интервалами в пределах XI–
XIV вв. Основная масса находок принадлежит археолого-этнографическому комплексу погребенных по 
обряду ингумации с тушей или шкурой коня и шандинской археологической культуре, отождествляемой 
с культурой кыпчаков. Делается вывод, что использование предметов крепления колчана на территории 
Кузнецкой котловины в период развитого средневековья отражает общую динамику развития 
аналогичных изделий в степной и лесостепной Евразии.  
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QUIVER BELT FASTENERS FROM DEVELOPED MIDDLE AGE 
BURIALS IN THE KUZNETSK BASIN

A.M. Ilyushin, M.G. Suleymenov

The paper addresses the fasteners used to attach a quiver to a battle belt based on developed Middle Age 
materials from the Kuznetsk Basin. Quiver loops, pads, braces and hooks are subjected to typological clas-
sifi cation, comparative analysis, dating and ethnocultural characterization. Five groups and thirteen types of 
products are distinguished, dated at diff erent intervals within the 11th–14th centuries. The bulk of the fi nds 
belong to the archeological and ethnographic complex of burials conducted using an ingumation ritual with 
a carcass or skin of a horse, and the Shandin archaeological culture identifi ed with the Kypchak culture. It is 
concluded that the use of quiver fasteners in the territory of the Kuznetsk Basin during the developed Middle 
Ages refl ects the general dynamics of the development of similar products in steppe and forest-steppe Eurasia.  
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В средневековой Евразии конные и пешие 
лучники играли важную роль в военном деле. 
Исследование лука и вспомогательных изде-
лий для его использования позволяет наблю-
дать эволюция этого вида вооружения и выяв-
лять отдельные предметы, которые являются 
характерными для своего времени, регионов и 
конкретных этносов. Предметом настоящего 
исследования стали разнообразные крепления 
колчанов, которые были найдены в захороне-
ниях средневековых воинов Кузнецкой котло-
вины, расположенной на северной периферии 
Западного Саяно-Алтая. Эти изделия экипи-
ровки лучников не подвергались специально-
му исследованию. Цель работы – обобщение 
информации об средневековых предметах 
крепления колчана в Кузнецкой котловине, их 
систематизация, датировка, этнокультурный и 
сравнительно-исторический анализ с анало-
гичными изделиями на разных территориях 
Евразии. При исследовании применяются 
методы описания, типологической классифи-
кации и сравнительного анализа.

К креплениям колчанов относят петли, 
накладки, скобы и крюки. В Кузнецкой котло-
вине такие предметы были найдены в закры-
тых погребальных комплексах на памятни-
ках Беково, Конево, Камысла, Усть-Канда-1, 
Ишаново, Усть-Канда, Танай-8, Солнечный-1, 
Калтышино-1, Сапогово-2, Шабаново-9 и 
Торопово-1 (рис. 1, 1–21), которые были дати-
рованы разными интервалами в пределах XI–
XIV вв. 

Колчанные петли (рис. 1: 1–4), по опре-
делению Ю.С. Худякова, это детали колча-
на, предназначенные для продевания ремней 
портупеи при прикреплении его к поясу 
(Худяков, 1979, с. 191). Г.А. Федоров-Давы-
дов предложил классификацию этих изделий 
из кости по материалам культуры кочевников 
развитого средневековья Восточной Европы 
(Федоров-Давыдов, 1966, с. 31–32, рис. 2, 4). 
А.Ф. Медведев костяные петли с плоским 
основанием из памятников Восточной Евро-
пы VIII–XIV вв. относил к креплениям колча-
на, а с вогнутым основанием – к петлям для 
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крепления налучий (Медведев, 1966, с. 5, 21, 
табл. 8; табл. 9). Это позволяет предложить 
свою классификацию колчанных петель, кото-
рые представлены 2 группами, выделяемыми 
по материалу изготовления и 3 типами – по 
форме изделия. 

Группа 1. Железные. Насчитывает 1 тип. 
Тип. 1. Лировидные (рис. 1: 4). Представ-

лен 1 экземпляром из могильника Солнеч-
ный-1 XII – начало XIII вв. (Илюшин, 2016, 
с. 31–45, рис. 3, 1). Это плоская петля с оваль-
ным отверстием для ремешка, которая была 
закреплена на колчане. Аналогии этому изде-
лию нам не известны. 

Группа 2. Костяные. Насчитывает 2 типа. 
Тип 1. Лировидные (рис. 1: 1, 2). Представ-

лен 2 экземплярами из могильника Беково XI–
XII вв. (Илюшин, 1993, с. 39, рис. 49, 2, 3). Эти 
плоские петли от одного колчана. Они имели 
по четыре круглых отверстия для пришивания 
и по одному овальному наклонному отверстию 
для крепления ремня. Аналогии этим издели-
ям известны на памятниках восточных кыпча-
ков XIII–XIV вв. в Центральном Казахстане 
(Худяков, 1997, рис. 74, 4, рис. 76), в изделиях 
военного снаряжения на Саркела-Белой Вежи 
(первая треть XI – первая половина XII вв.), в 
половецких и черноклобукцких захоронениях 
воинов в степях Восточной Европы (Плетне-
ва, 1990; 2003, рис. 56; рис. 59) и в материа-
лах Волжской Булгарии XII в. (Руденко, 2005, 
с. 70, табл. 7, 150, 157; 2007, рис. 69, 6, 11). 
Появление подобных типов колчанных петель 
в Восточной Европе исследователи связыва-
ют с кыпчакским влиянием в домонгольское 
время (Руденко, 2005, с. 76).

Тип 2. Подтрапециевидные (рис. 1: 3). 
Представлен 1 экземпляром на курганной 
группе Конево датированной рубежом XII–
XIII вв. (Илюшин, 2012, с. 70, рис. 54, 6). Это 
плоская петля с четырьмя круглыми отверсти-
ями для пришивания и овальным отверстием 
для ремешка крепления. Имеет аналогию в 
вещевом комплексе поселения Купчегень-1 
IX–XIII вв. в Горном Алтае (Константинов, 
2021, с. 27, рис. 8, 1, 2). 

Колчанные крепежные накладки (рис. 1: 
5–7), по определению Б.Б. Овчинниковой, 
представляют собой костяные петли, которые 
прикреплялись снаружи тулова колчана, через 
которые сквозь отверстие продевался крепеж-
ный ремень (Овчинникова, 1990, с. 78). Клас-
сификации этих изделий нет. Это позволяет 
предложить свою классификации и выделить 
по материалу изготовления одну группу – 
костяные, а по форме изделий – три типа.

Тип. 1. Якореобразная (рис. 1: 5). Представ-
лен 1 экземпляром на могильнике Камысла 
конца XII–XIII вв. (Бобров, 1997, с. 112, рис. 
3, 5; Илюшин 2008, с. 173). Накладка пред-
ставляет собой плоскую костяную пласти-
ну с четырьмя округлыми отверстиями для 
пришивания, фигурными выступами и прямо-
угольным отверстием в центре для сквозно-
го продевания крепежного ремня. Костяная 
пластина была украшена циркульным орна-
ментом. Аналогии этому изделию не извест-
ны.

Тип 2. Четырехугольная (рис. 1: 6). Пред-
ставлен 1 экземпляром на курганном могиль-
нике Усть-Канда-1 XI–XIII вв. (Илюшин, 2005, 
с. 40, табл. 13, 68). Накладка имеет скошен-
ные края, шесть округлых симметричных 
отверстий для пришивания и одно овальное 
отверстие в центре для продевания крепежно-
го ремня. Аналогий в развитом средневековье 
нет.

Тип 3. Клиновидная (рис. 1: 7). Представ-
лен 1 экземпляром на могильнике Ишаново 
конца XII–XIII вв. (Илюшин, 2014, c. 80, рис. 
74, 21). Плоская удлиненная накладка имела 
три несимметрично расположенных круглых 
отверстия для пришивания и овальное отвер-
стие для продевания крепежного ремня. 
Пластина по краям украшена точечным орна-
ментом. Аналогии этому изделию не извест-
ны.

Колчанные скобы (рис. 1: 8–13) выпол-
няют функции накладных петель, к которым 
могли крепиться ремни и металлические 
крюки. А.Ф. Медведев назвал такие изделия 
петлями для колчана (Медведев, 1966, табл. 
6). Имеющиеся находки позволяют классифи-
цировать эти изделия и выделить по материа-
лу изготовления одну группу – железные, а по 
форме и размерам два типа. 

Тип 1. Малые с короткими лопастями, в 
разном исполнении (рис. 1: 8–11). Представ-
лен 4 экземплярами на могильниках Танай-8 
XI–XII вв., Усть-Канда XI–XIII вв. и Солнеч-
ный-1 XII – начало XIII вв. (Савинов, Бобров, 
2011, с. 62, 64, рис. 7, 17; Илюшин, 2005, с. 40, 
табл. 13, 67; 2016, с. 31–45, рис. 7, 6, 7). Эти 
колчанные скобы отличает миниатюрность, 
высокая петля и приблизительно равная 
длина ушка и лопастей, которые крепились 
при помощи шпеньков. Различия наблюдают-
ся в форме плоских лопастей. Аналогии есть 
в кыпчакском погребении XI в. на могиль-
нике Ак-Чий II в Восточном Казахстане и в 
могилах кочевников конца I – начала II тыс. на 
Нижем Дону (Трифонов, Илюшин, Алехин, 
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Рис. 1. Крепления для колчана из погребальных памятников развитого средневековья в Кузнецкой котловине: 
1, 2 – Беково, 3 – Конево, 4, 10, 11, 18 – Солнечный-1, 5, 16 – Камысла, 6 – Усть-Канда-1, 7, 17 – Ишаново, 8 –  Усть-
Канда, 9 – Танай VIII, 12, 13 – Калтышино-1, 14 – Сапогово-2, 15 – Шабаново-9, 19–21 – Торопово-1.

Fig. 1. Quiver fasteners from the burial monuments of the developed Middle Ages in the Kuznetsk Basin: 
1, 2 – Bekovo, 3 – Konevo, 4, 10, 11, 18 – Solnechny-1, 5, 16 – Kamysla, 6 – Ust-Kanda-1, 7, 17 – Ishanovo, 
8 – Ust-Kanda, 9 – Tanai VIII, 12, 13 – Kaltyshino-1, 14 – Sapogovo-2, 15 – Shabanovo-9, 19–21 – Toropovo-1.

1998, с. 223, рис. 6, 2;  Плетнева, 1990, рис. 18, 
10; 19, 2; 25, 11).

Тип 2. Большие с длинными лопастя-
ми (рис. 1: 12, 13). Представлен 2 экзем-
плярами на могильнике Колтышино-1 XII–

XIII вв. (Савинов, 1997, с. 86, рис. 4, 6). Этот 
тип колчанных скоб характеризуется наличи-
ем низкого удлиненного ушка и вытянутых 
лопастей, крепящихся к колчану при помо-
щи шпеньков. Аналогии известны в могилах 
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кочевников конца I – начала II тыс. на Нижем 
Дону (Плетнева С., 1990, рис. 20, 10; 24, 10; 
2003, рис. 46).

Колчанные крюки (рис. 1: 14–21), по 
определению Ю.С. Худякова, это детали 
колчана, предназначенные для закрепления 
его на поясе (Худяков, 1979, с. 191). Значимы-
ми типологическими признаками конструк-
ции колчанного крюка являются основа-
ние, окончание и оформление язычка. Все 
колчанные крюки из исследуемой коллекции 
по материалу изготовления относятся к одной 
группе – железные, а по совокупности типо-
логических признаков – к пяти типам. 

Тип 1. Щитковый узкий без ограничителя 
язычка (рис. 1: 14). Отличительной чертой 
этого типа является длина щитка, которая в 
несколько раз больше его ширины. Насчи-
тывает 1 экземпляр из кургана-кладби-
ща Сапогово-2 XI–XII вв. (Илюшин, 1997, 
с. 24, рис. 18, 6). Ближайшие аналогии есть 
на памятниках кыргызских кыштымов XI–XII 
вв. в Минусинской котловине, в погребени-
ях кыргызов Среднего Причулымья XIII в., в 
материалах басандайской культуры Верхнего 
Приобья XI – начала XIII вв., и в захоронени-
ях XIII в. на Среднем Енисее (Беликова, 1996, 
с. 100, рис. 41, 5; 62, 1; Савинов, Новиков, 
Росляков, 2008, с. 154, рис. 5, 3; 72, 2; 125, 7; 
Худяков, 1997, рис. 64, 1, 2, рис. 67). Известны 
они в материалах усть-талькинской культуры 
XII–XIV вв. Предбайкалья и Прибайкалья, 
на монгольских памятниках XIII–XIV вв. в 
Центральной Азии и Забайкалье, в курганах 
Южного Урала и Приуралья XII–XIV вв. и в 
могилах воинов-кочевников Золотой Орды 
XIII–XV вв. (Иванов, 2020, рис. 2, 20–24; 
Иванов, Кригер, 1988, с. 13, рис. 2, 19; 13, 10, 
31; 14, 23; Николаев, 2006, с. 284, рис. 4, 1–5; 
Худяков, 1991, рис. 71, 2, рис. 78–80). 

Тип 2. Щитковые узкие с перпендикуляр-
ным ограничителем язычка в разном испол-
нении (рис. 1: 15). Насчитывает 1 экземпляр, 
который был найден в одиночном кургане 
Шабаново-9 XII–XIII вв. (Илюшин, 2010, с. 
100, 105, рис. 6, 17). Аналогии не известны. 

Тип 3. Щитковые широкие без ограничи-
теля на язычке (рис. 1: 16). Отличительной 
чертой этого типа является ширина щитка, 
которая равна или незначительно меньше его 
длины. Насчитывает 1 экземпляр из могиль-
ника Камысла конца XII–XIII вв. (Илюшин, 
2008, с. 173, рис. 8, 3). Аналогии этому типу 
колчанных крюков имеются у центрально-
азиатских уйгуров XIII–XIV вв., и у кыпча-
ков XI в. в Восточном Казахстане (Трифонов, 

Илюшин, Алехин, 1998, с. 223, рис. 6, 1; Худя-
ков, 1997, рис. 22, 6–8; 25). 

Тип 4. Щитковый широкий с шарообраз-
ным ограничителем язычка (рис. 1: 17). Насчи-
тывает 1 экземпляр из могильника Ишаново 
конца XII–XIII вв. (Илюшин, 2014, с. 80, рис. 
86, 6). Аналогии не известны.

Тип 5. Стержневой с петельчато-кольча-
тым окончанием и язычком с шарообразным 
ограничителем (рис. 1: 18–21). В верхней 
части стержня имеется отверстие, через кото-
рое свободно вращается кольцо. Насчитыва-
ет 4 экземпляра найденные на могильниках 
Торопово-1 XIII–XIV вв. и Солнечный-1 XII 
– начало XIII вв. (Илюшин, 1999, с. 7–8, рис. 
5, 1, 2; 8, 2; 2016, с. 31–45, рис. 7, 1). Анало-
гии этому типу колчанных крюков известны 
в памятниках кыргызской культуры Среднего 
Причулымья XI–XII вв. (Беликова, 1996, с. 98, 
рис. 73, 23). Этот тип крюка на территории 
Кузнецкой котловины в развитом средневе-
ковье был универсальным. Он использовал-
ся для крепления мягкой обуви с высокими 
голенищами (поножей), крепления сабли к 
поясу и поклажи к седлу (Илюшин, 1993, с. 
39, рис. 47, 2, 3; 52, 1, 2; 2010, с. 100, рис. 5, 
9, 10; Кузнецов, 2004, с. 47, с. 50, рис. 4, 6, 7; 
6, 8, 9; 7, 5, 6; 11, 10, 11). Для этих же целей 
такие изделия использовались в XI–XIV вв. у 
кыпчаков и кыргызов в Новосибирском Прио-
бье и Среднем Причулымье (Адамов, 2000, 
с. 57–58; Савинов, Новиков, Росляков, 2008, 
рис. 70, 1, 2; Беликова, 1996, с. 98, 100–101, 
рис. 80, 15, 18; 81, 9–11; 84, 5, 6, 8, 13; 86, 12, 
13; 90, 21, 22; и др.).

Для каждого выделенного типа из четырех 
классифицированных категорий предметов 
крепления колчана (петли, накладки, скобы и 
крюки) найденных на памятниках развитого 
средневековья в Кузнецкой котловине можно 
определить период бытования по датировке 
объектов, на которых они были обнаружены. 
Железную петлю от колчана (рис. 1: 4) можно 
датировать XII – началом XIII вв. Костяная 
петля типа 1 (рис. 1: 1, 2) бытовала в XI–XII 
вв., а типа 2 (рис. 1: 3) – на рубеже XII–XIII вв. 
Колчанные накладки 1 и 3 типов (рис. 1: 5, 7) 
датируются концом XII–XIII вв., а типа 2 (рис. 
1: 6) – в пределах XI–XIII вв. Тип 1 железных 
колчанных скоб (рис. 1: 8–11) бытовал в XI–
XIII вв., а тип 2 (рис. 1: 12, 13) – в XII–XIII 
вв. Тип 1 железных колчанных крюков (рис. 1: 
14) бытовал в XI–XII вв., тип 2 (рис. 1, 15) – в 
XII–XIII вв., тип 3 и тип 4 (рис. 1: 16, 17) – в 
конце XII–XIII вв., а тип 5 (рис. 1: 18–21) – в 
конце XII–XIV вв. 
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Все классифицированные типы колчанных 
петель, накладок и скоб и четыре типа (2–4) 
железных крюков (рис. 1: 1–13, 15–21) относят-
ся к пришлому археолого-этнографическому 
комплексу (АЭК) погребенных по обряду ингу-
мации с тушей или шкурой коня и к шандин-
ской археологической культуре XI–XIV вв. в 
Кузнецкой котловине, которая отождествляет-
ся с культурой восточных кыпчаков (Илюшин, 
2005, с. 97–105, 120–126; ). Лишь тип 1 колчан-
ных крюков (рис. 1: 14) относится к местно-
му АЭК погребенных по обряду кремации на 
стороне и саратовской археологической куль-
туре V–XIV вв. на третьем этапе (XI–XII вв.) 
ее развития в Кузнецкой котловине (Илюшин, 
2005, с. 81–96, 108–113).   

В результате исследования креплений 
колчана развитого средневековья в Кузнец-
кой котловине (рис. 1: 1–21) были описаны и 
подвергнуты типологической классификации 

петли, накладки, скобы и крюки. Выделено 5 
групп и 13 типов изделий, которые бытовали 
в различное время. По векам количественная 
динамика выделенных типов существенно 
меняется. В XI в. были в обращении 4 типа 
изделий, в XII в. – 13, в XIII в. – 11, а в XIV в. 
– 1. Наибольшее типологическое разнообра-
зие предметов крепления колчана было в XII 
и XIII вв. в предмонгольский и раннемонголь-
ский период. Исследуемые крепления колча-
на являются продуктом культуры тюркоязыч-
ного населения, которое в широком плане 
отождествляется с кыпчаками, мигрировав-
шего несколькими волнами на территорию 
Кузнецкой котловины вначале II тыс. Анало-
гии исследуемых предметов фиксируются от 
Забайкалья до Восточной Европы, что указы-
вает на широкое распространение этих пред-
метов в кыпчакской степи и лесостепи Евра-
зии в развитом средневековье. 
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