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Аннотация. Статья о сложном луке, фрагменты которого найдены на памятнике 
Эски Хавас. Сложный лук и его части были научно изучены, проанализированы 
методы и варианты их изготовления. Эски Хавас — одна из деревень пустыни, ко-
торая имеет большое стратегическое значение в своем экономическом и поли-
тическом развитии. В письменных источниках его интерпретация как сельской 
местности вызывает несколько вопросов в современных новых археологических 
исследованиях. Найденные материалы могут дать ответы на вопросы о его за-
щите, а также на вопросы о древнем военном оружии. Кроме того, найденные 
здесь остатки сложного лука и концы оси впервые упоминаются в средние века и 
свидетельствуют о том, что жители этой местности имели боевое оружие, владе-
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Общая площадь городища Древний Хавас составляет около 12 га, 
арк и шахристан городища практически полностью сохранились, часть 
рабада серьезно повреждена в процессе освоения участка местным 
населением. Цитадель находится в северо-западной части городища, 
ее площадь превышает один гектар, а высота составляет около 20 м.

На основе материала, полученного в 2014–2016 гг., можно пола-
гать, что на месте развалин Древнего Хаваса в период функционирова-
ния «царской дороги» находилось поселение, которое еще до возникно-
вения Великого шелкового пути являлось крупным городом [1, п. 105].

В ходе исследований, проведенных в 2017–2018 гг., на месте раско-
па, заложенного на восточной части шахристана, была обнаружена ба-
ня (хаммам), которая датируется началом XI в. Ее пол был выложен 
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жженым кирпичом, у которого отвод полностью сохранился. В цен-
тре ташнова находился круглый жернов, вокруг него прослеживается 
кладка в один ряд из жженого кирпича [2, с. 11; 3, с. 55–61; 4, с. 203–
207]. Основываясь на материалах, полученных с Древнего Хаваса, ис-
следователи предполагают, что в VI–IV вв. до н. э. на месте городища 
существовало большое поселение, которое несколько позже превра-
щается в город [5, с. 23].

В результате археологических раскопок, проведенных в 2020 г., на 
юго-восточной части шахристана городища были обнаружены жилые 
постройки. На раскопе Р-11 было выявлено несколько помещений, а из 
помещения № 1 было найдено несколько артефактов, которые дали 
ценную информацию по истории древнего Хаваса. Помещение № 1 яв-
ляется коридорообразным, его размер составляет 6,75×3,90 м. Стены 
сохранились высотой до 25–30 см, ширина западной стены составля-
ет 75 см, восточной — 55 см и южной — 60 см. Вдоль восточной и за-
падной стен помещения устроена из сырцового кирпича суфа (плат-
форма). Суфа вдоль восточной стены имеет ширину 1,5 м. Платфор-
ма с обеих сторон облицована сырцовым кирпичом, а внутри заполне-
на разбитым сырцовым кирпичом, смешанным с грунтом. Ширина су-
фы вдоль западной стены составляет 50 см, ее высота сохранилась от 
12 см до 25 см. Из внутреннего слоя этого помещения зафиксировано 
несколько костяных предметов (рис. 1). По результатам анализа обра-
ботанных костяных предметов, зафиксированных в этом помещении, 
установлено, что они являются частями луков сложной конструкции, 
которые с древних времен широко применялись в военных и охотни-
чьих целях.

Лук сложной конструкции обычно состоит из нескольких частей. 
Его основа изготавливалась из дерева, два его плеча, то есть изгиба-
ющаяся часть и серединная часть, сделаны из рога животного, скле-
енного жильным клеем. С такими компонентами он являлся более эф-
фективным и дальнострельным, чем традиционный лук.

Процесс изготовления такого лука занимал немало времени [6, 
с. 40–43]. Согласно этнографическим источникам, на это уходило от 
одного года до трех лет. Такая технология производства была основа-
на на навыках и традициях, сформированных за долгие годы. Эта тех-
нология реализовывалась в несколько этапов: смачивание древесины 
и рога животного, закалка на слабом огне, подготовка и склеивание 
слоистых пластин, укорачивание лука постоянным натягиванием, мно-
гократное склеивание и т. п., и в конце лук прикреплялся на обратную 
сторону кольца. После этого лук удерживался в таком положении дли-
тельное время. Такой процесс служил для получения эффекта обрат-
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ной рефлексии, которая давала стреле возможность лететь более да-
леко. Если ослабить тетиву такого составного лука, его кибить изгиба-
ется в противоположном направлении.

На территории Средней и Восточной Азии появление сложносо-
ставного лука тесно связано с районом Байкала. В первой половине 
I тысячелетия до н. э. в этом регионе существовала значительно улуч-
шенная форма лука, которую А. П. Окладников предложил называть 
«среднеазиатским типом» [7, с. 219–229]. Аналогичный сложносостав-
ной лук обнаружен А. П. Окладниковым в Прибайкалье и датируется 
комплексом материальной культуры III тыс. до н. э. Этот лук состоял 
из нескольких компонентов (слоев или подкладок) [8, с. 6–14].

Н. А. Тихонов, изучавший памятник Нижний Архыз на Северном 
Кавказе, выделяет сложные по составу луки из погребений сармат-
ских и аланских племен и на основании их анализа делает вывод о 
том, что все составные части лука склеены между собой в единую 
конструкцию [8, с. 6–14].

Этот тип луков со в большом количестве выявлен в курганах, при-
надлежавших кочевым скотоводческим племенам, проживавшим на 
территориях Евразии. Б. Литвинский пишет, что в этом регионе широ-
ко распространены такие типы сложносоставного лука, как «скифский», 
«сасанидский», «туркестанский» [9, с. 51–69]. Соответственно, можно по-
лагать, что ареал распространения древнего сложносоставного лука 
был очень широк. Из-за обширности этой территории археологи назы-
вают ее Сибирско-Монгольской степью или Евразийской степью и при-
ходят к выводу о взаимосвязи распространения сложносоставного лу-
ка на территориях Сибири и в южных районах. Некоторые ученые при-
шли к выводу, что лук сложного состава попал даже в Китай и Корею из 
сибирско-монгольских степей [10, с. 149–155]. В результате постепенно-
го развития лука сложного состава, который в научной литературе ус-
ловно называют «скифским типом», в районах Восточной, Средней, Пе-
редней Азии и Сибири появляется несколько типов луков. Скифский 
тип активно использовался до начала нашей эры, а затем появился бо-
лее совершенный тип — «хуннский».

Исследователи, изучавшие костяные накладки для луков, отмеча-
ли, что такие костяные накладки попали на Северный Кавказ в эпоху 
развитого средневековья вместе с миграцией каракалпаков из Сред-
ней Азии [11]. Подобные находки зафиксированы во многих регионах 
Средней Азии. Находки лука в основном встречаются в курганах коче-
вых народов, редко встречаются в поселениях или городских памятни-
ках. На данный момент можно сказать, что лук со сложным составом, 
найденный на памятнике Старый Хавас, также является редкой наход-
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Рис. 1. Фрагменты сложноставного лука из Древнего Хаваса.
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кой, встречающейся в оседлых поселениях, и этот фактор важен, по-
скольку это открывает новое в культуре народов Уструшаны.

Э. Салтовской, проводившей в 1976 г. археологические исследова-
ния на территории Уструшанского района, был обнаружен один из та-
ких сложносоставных луков в могилах Аштской степи [12, с. 263].

Основным боевым оружием, предназначенным для боя на дальних 
дистанциях, безусловно, были лук и стрелы (пайкан). Это оружие бы-
ло универсальным в использовании и являлось основным как для ко-
чевников, так и для оседлого населения. С увеличением военных кон-
фликтов росла потребность в повышении боевой мощи лука и пора-
жающей способности стрелы [13, с. 66].

Обломки костяных изделий, обнаруженные в Старом Хавасе, пред-
ставляют собой в основном фрагменты искусно обработанных облом-
ков ребер (рис. 1, 1) и мелких костей (рис. 1, 2). По своим характери-
стикам данный сложносоставный лук, можно полагать, был изготов-
лен способом, аналогичным описанному выше. Для крепления двух 
лопаткообразных пластин в центральной части (рис. 1, 3) с верхней 
стороны (рис. 1, 4) устанавливалась длинная накладка. Относительно 
более толстая кость в центральной части является основой рукояти 
и состоит в основном из более тонкой кости лошади [14, с. 19]. Кость, 
которая являлась составной частью лука, найденного в древнем Ха-
васу, с обеих сторон была отшлифована. Основная рукоять имеет бо-
ковые пластины и костяные пластины, прикрепленные к обоим кон-
цам. Найденные предметы представляют собой фрагменты централь-
ной части лука, лопаткообразные покрытия были прикреплены друг 
к другу и придавали новый вид при разработке, по сравнению с его 
предыдущими вариантами. В связи с этим Л. Р. Кызласов, который из-
учал способы изготовления уйгурского сложносоставного лука, под-
черкивал, что он отличается от тюркских луков, и находит аналогии с 
согдийским [15, с. 75]. Можно полагать, что фрагменты, изображенные 
на панджикентских росписях VII–VIII вв. н. э., дают сведения о кон-
струкции сложных луков IX–X вв. Точно так же некоторые части лука 
могли быть установлены в паз, образованных сбоку роговых пластин 
(рис. 2, 1). Эти костяные пластины считаются базовыми пластинами и 
в основном изготавливаются из рога горного козла или архара. Дру-
гими словами, основным сырьевым «поставщиком» подобных луков 
являются горные козлы [16, с. 19]. Хотя мы не обнаружили верхнего и 
нижнего наплечников лука, известных как «пласт» (рус. кибить), сле-
дует отметить, что в ряде исследований указывается, что они изготав-
ливались из рогов животных или из дерева (рис. 2, 2).
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Для сохранения состояния «рефлексии» лука воины использовали 
не один, а два лука. В. И. Распопова, которая проводила исследования 
по этому поводу, обращает внимание на настенные росписи Пенджи-
кента и указывает, что рядом с лучником, стреляющим из лука, есть 
еще запасной лук [16, с. 68]. Это доказывают и остатки сложносостав-
ного лука, найденные А. Абдуллаевым в 1981 г. при раскопках курга-
нов в районе Пянджа [17, с. 319]. Более того, изображения батальных 
сцен, на которых фигурируют лучники, также часто встречаются в ар-
хеологических исследованиях. Среди упомянутых выше луков образ 
древнего лука, лежащего в основе «среднеазиатского типа», отчетли-
во проявляется в изображении батальной сцены на костяной пластине, 
найденной в кургане Орлот близ Самарканда. Сцена сражения изобра-
жает четырех воинов в доспехах, двое из них обстреливают друг друга 
из лука [18, с. 231]. Основываясь на письменных источниках, А. Ходжа-
ев пишет о культуре населения Уструшаны: «В результате завоеватель-
ных походов греко-македонских захватчиков в IV в. до н. э. часть саков 
переселилась в приграничные районы Китая. У Лин, правитель пригра-
ничных областей того времени, писал, что одежда этих народов была 
удобна для верховой езды и стрельбы из лука. Он приказывает своим 
солдатам одеваться подобно стилю саков» [19, с. 203]. Ф. Тошбоев, изу-
чавший культуру кочевого населения Уструшаны, в ходе своих иссле-
дований зафиксировал несколько археологических материалов, свя-
занных с древним вооружением населения данного региона. Такие об-
разцы оружия, как мечи, кинжалы и наконечники стрел, были обнару-
жены в курганах Гульбо [20, с. 66]. На основании археологических дан-
ных доказано, что кочевое скотоводческое население Уструшаны явля-
лось искусными ремесленниками, здесь были хорошо развиты метал-
лургия и традиции изготовления оружия.

Остатки сложных луков и наконечников стрел, найденные в Ста-
ром Хавасе, указывают на то, что население, проживавшее в этом рай-

Рис. 2. Реконструкция лука из древнего Хаваса.
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оне в средние века, было знакомо с изготовлением оружия и владени-
ем им, более того, оно владело высоким уровнем боевого искусства. 
Найденный материал относится к типу лука, сложного по составу бо-
евого оружия, которое было принято в различных регионах Евразии 
в раннем средневековье и в достаточном количестве встречалось на 
территории Центральной Азии. О значении лука для населения Устру-
шанского района свидетельствуют изображения бога Вешпаркара, 
стреляющего из лука, найденные во дворце Бунджикат настенные ро-
списи Пенджикентского дворца, изображения батальной сцены, отра-
женные в находке Орлота, и многие другие примеры. В сознании на-
селения лук ценился как главный инструмент, демонстрирующий мо-
гущество богов, как залог успеха правителей и полководцев в битвах, 
как главное оружие, обеспечивающее эффективность охоты.

В заключение можно сказать, что в Уструшанском районе в сред-
невековье оружейное дело продолжило свои традиции, широко рас-
пространенные в регионе, но были внесены изменения в некоторые 
компоненты вооружения.
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Annotation. The article about the complex bow, where found in the monument to the old 
Khovos, and the bone objects, which are its parts. Complex bow and its parts have been 
scientifically studied, methods and types of their construction have been analyzed. Old 
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and political development. In written sources, its interpretation as a rural area raises sev-
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