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О  л у к е  и с т р е л а х  у  м о н г о л ь с к и х  н а р о д о в  
(X I I -X V I I I  в в .)

«Взяли герои в руки свои 
Ясеневые луки свои». 
К а лм ы ц к и й  гер о и ч ески й  

эп о с  «Д ж а н га р »

Без лука трудно представить себе развитие человеческой циви
лизации. По сути лук был первым механическим устройством, изоб
ретенным человеческим разумом. Эффективность этого оружия 
объясняет его распространение среди почти всех племен и народов 
земного шара.

Время появления лука относят к позднему палеолиту или к само
му началу мезолита (40-30 тысяч лет тому назад). С выделением ско
товодческих племен возросла и роль лука в жизни человека. Связано 
это в первую очередь с тем, что из охотничьего он становится воен
ным, боевым оружием. Социальная дифференциация и необходи
мость вести военные действия для завоевания новых пастбищ при
водили к ожесточенным военным столкновениям. В обстановке по
стоянных конфликтов лук становится одним из главных орудий войн.

Трудная и опасная жизнь кочевника на открытых пространствах, 
где паслись тысячные стада скота, нуждавшиеся в охране от хищ
ников и врагов, сама по себе сделала главным оружием степняка 
лук. Ведь гораздо проще отгонять хищников и скотокрадов на рас
стоянии стрелами, чем гоняться за ними верхом, стараясь поразить 
их ручным оружием.

Идея лука проста и гениальна. Лук представляет собой палку, удер
живаемую в согнутом положении веревкой (тетивой). При всей своей 
внешней простоте лук -  довольно сложно устроенный механизм. Раз
личают в луке несколько частей. Главные части лука -  древко и тетива. 
Древко является пружиной, тетива -  струной. Древко состоит из сле
дующих частей: кибить -  средняя часть, середина кибити, рукоять -  
место, за которое лук держали, рога -  концы, подзоры -  толстая часть 
рогов, мадианы -  тонкие части рогов, кости -  вставки на мадианах 
(которые делались из кости или рога, чтобы тетива хорошо держалась 
на месте и не протирала деревянные концы лука).
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Таким образом, дуга лука состояла из рукояти, двух плеч (ро
гов) и двух концов. Сторона лука, обращенная к цели, считалась 
«спиной», а обращенная к стрелку -  «животом». Часть, поднятая во 
время стрельбы вверх, именовалась верхней, обращенная к земле -  
нижней.

По конструкции луки подразделялись на следующие типы: про
стой, усиленный и сложносоставной. Если древко лука было цель
ное (из одного куска дерева), лук назывался простым. В усиленном 
луке цельнодеревянная основа укреплялась в определенных мес
тах накладками из пластин дерева, рога, кости и других твердых 
материалов, а также путем привязывания или крепления пучков 
сухожилий. Сложносоставные луки в зависимости от используе
мых материалов были, во-первых, склеенными из дерева разных 
пород и сухожилий; во-вторых, с дугой из дерева, костяных накла
док и сухожилий; в-третьих, с дугой из дерева, роговых пластин и 
сухожилий.

Монгольские племена в своей жизни чаще всего использовали 
сложносоставные луки. Различались они между собой по место
расположению усиливающих накладок и по своим размерам.

По положению усиливающих накладок различали луки со сре
динной фронтальной накладкой, со срединной и плечевыми наклад
ками, с вкладышами на концах, и луки, сочетающие в себе все эти 
признаки.

Форма сложносоставных луков при снятой тетиве изогнутая, 
при этом различают два варианта изгиба дуги. Более слабые луки, 
называемые открытыми, выгибаются в обратную сторону только 
концами. У наиболее мощных, так называемых закрытых, луков в 
обратную сторону выгибаются (и порой очень сильно) концы и оба 
плеча. К закрытым относятся и калмыцкие луки.

По размерам луки классифицируются на «большие» до 1,4 мет
ра в высоту, с четко обозначенными плечами и длинными, практи
чески прямыми «рогами») и «малые» (нс более 90 см, с чуть выде
ленной рукоятью и небольшими изогнутыми «рогами)».

У монгольских племен, обитавших на Великой Монгольской 
равнине и в ХП-ХТП веках сумевших, одерживая неисчислимое ко
личество побед, создать Великую Монгольскую империю, которая 
обеспечила потомкам Чингис-хана господство над большей частью 
Евразии, лук со стрелами был основным и самым массовым ору-
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жием дистанционного боя. Сохранившиеся свидетельства совре
менников говорят о монголах, как о непревзойденных конных луч
никах, поднявших тактику конного боя с применением лука на не
бывалую высоту.

Так, Матвей «Парижский» в своей «Великой Хронике» оставил 
такое описание монголов: «...Эти татары (монголы -  Б.А.) несрав
ненные лучники... И так как они не щадят своей жизни, а луки 
являются для них самым привычным оружием, наряду со стрелами 
и прочим метательным оружием, каким они постоянно пользуются 
(отчего и руки их сильнее, чем у других людей)»1.

Для изготовления луков использовалась тщательно подобран
ная древесина различных пород (береза, можжевельник и др.). Ки- 
бить лука делали из двух планок: для внутренней использовали со
сну или ель, а для внешней - березу. При этом подходящая древеси
на тщательно выбиралась среди еще не срубленных деревьев. Де
рево должно было расти на опушке леса и быть обращенным к сол
нцу. В этом случае оно больше пропитывалось смолой. Выструган
ные деревянные планки выгибались на специальной форме, а что
бы получить изгиб в нужную сторону, их просушивали и дополни
тельно смолили. Потом планки подгоняли друг к другу и склеива
ли рыбьим клеем. Концы лука вырезали из черемухи и на шип встав
ляли между верхней и нижней планками. Сверху лук оклеивали 
тонкими полосками бересты, предварительно хорошо проваренной. 
На один лук могла потребоваться кора с пяти берез. Помимо зна
ния природных материалов и немалого мастерства, изготовление 
хорошего лука требовало большого количества исходных материа
лов. Поэтому луки тщательно берегли, а хорошие луки были очень 
дорогие.

Качество тетивы имеет для боевых свойств лука первостепенное 
значение. Тетива изготовлялась из различных материалов, а главным 
требованием, предъявляемым к ней, была прочность: ее разрыв мог 
привести не только к поломке лука и тем самым невозможности про
должать стрельбу, но и к ранению стрелка. Также тетива не должна 
была изменять своих свойств под воздействием различных природ
но-климатических условий: мороза, жары, сырости и т.д. Другими 
словами, она не должна была разбухать, скручиваться, усыхать и т.д. 
Любое изменение качества тетивы могло привести к ухудшению ка
чества стрельбы, а то привести и к ее невозможности.
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Качество тетивы больше зависело от способа приготовления, 
чем от самого материала. Многие народы (в том числе монголы и 
ойраты) использовали шелковые нити. Имелись также тетивы из 
«кишечной струны» - особым способом обработанных кишок жи
вотных. Она была хороша для теплой и сухой погоды, но в сырую 
сильно вытягивалась. Использовалась тетива и из сыромятной кожи. 
После тщательной обработки она не боялась никакой непогоды. Для 
ее изготовления шкуру молодого тощего верблюда замачивали в 
холодной пресной воде, затем из спинной части, где кожа толще и 
прочнее, нарезали полоски несколько шире будущей тетивы, а если 
резали с боков, то полоски делали значительно шире. Эти полоски 
развешивали в темном помещении, куда не проникал свежий воз
дух. На концах полосок проделывали дырочки, куда вставляли де
ревянные палочки. С их помощью полоски кожи осторожно вытя
гивали и скручивали, одновременно обрабатывая чем-нибудь ше
роховатым.

Эту операцию проводили до тех пор, пока полоска кожи не пе
реставала вытягиваться и скручиваться, становясь совсем ровной и 
круглой в сечении. Но для того, чтобы свежая тетива не вытягива
лась в холодную или сырую погоду, а в жаркую и сухую, наоборот, 
не сокращалась, ее несколько раз размачивали и выдерживали под 
сильным натяжением, осторожно шлифуя при этом мягким камнем. 
Затем пропитывали смесью жира и желтого воска, после чего тети
ва не боялась ни холода, ни жары. Из лука с такой тетивой можно 
было стрелять под дождем, а при необходимости без особого вреда 
и погрузить его в воду.

Чтобы лук зря не испытывал натяжения, тетиву снимали и на
девали перед боем. Натянуть тетиву на сложносоставные луки было 
трудно. Поэтому применяли специальные приемы. Один из самых 
простых вариантов, подходивший для длинного лука, состоял в сле
дующем. Стоящий стрелок упирал конец нижнего плеча лука в ступ
ню левой ноги. Левой рукой тянул рукоять лука к себе, правой сги
бал верхний конец дуги и одновременно большим и указательным 
пальцем толкал тетиву до выреза на конце. Левое колено служило 
упором для нижнего плеча лука. Для снятия тетивы приходилось 
сгибать лук таким же способом.

Но приемов надевания тетивы было значительно больше. Так, 
в арабском наставлении, написанном в XV веке Абу Хашимом аль
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Маварди, приводится двенадцать различных сп особов  натягивания 
тетивы. Автор перечисляет приемы скры того надевания тетивы  
(леж а), приемы, которыми пользовались во время переправы через 
реку, способы  для полож ения сидя. Сущ ествовал даж е сп особ  для 
раненного в одну руку. При этом автор постоянно жалуется, что, 
мол, его современники уж е утратили м ногие черты искусства, при
сущ его стрелкам минувш их веков(!)2 .

М онгольские народы (монголы, ойраты, калмыки) применяли  
собственны й м етод натягивания тетивы для выстрела.

Большой палец правой руки загибался вокруг тетивы и оттяги
вал ее назад при помощ и налегаю щ его на него ногтя указательного 
пальца, который в то же время долж ен был ещ е придерживать стре
лу. Как раз это и оказывалось чрезвычайно трудны м, м еж ду тем  как 
натягивание тетивы требует минимального усилия. Для больш ого  
пальца необходим о было предохранительное кольцо (металличес
кое или костяное), которое защ ищ ало внутренню ю  сторону пальца 
от ранения при натягивании тетивы.

Этот сп особ  употреблялся во всей А зии , Турции, П ерсии и по  
всем у Западному Судану и назывался «м онгольским » сп особом  
стрельбы 3.

Чрезвычайно важным для эффективности стрельбы из лука было 
прицеливание. Чтобы яснее представить п роц есс прицеливания, 
нуж но запомнить, что у  лука на изготовке к стрельбе (то есть в вер
тикальном полож ении) правая сторона называлась внутренней, а 
левая - внеш ней. О дни лучники считали, что на цель нуж но см от
реть с внеш ней стороны лука (то есть слева от лука), другие пред
почитали смотреть с внутренней, третьи - с обеи х  сторон.

Поскольку стрела проходила горизонтально или почти горизон
тально недалеко от глаз (на уровне усов  или носа), наведение на 
цель через оперение и наконечник было необязательны м и произ
водилось оно через наконечник стрелы. П огреш ность при этом от
клонении была ничтожной, а сила удара увеличивалась. При натя
жении тетивы «за ухо» невозмож но бы ло визировать цель через 
оперение и наконечник стрелы, игравш их роль прицельной рамки 
и мушки.

Прицеливание производилось по-разному.
Первый сп особ  прицеливания: наконечник стрелы устанавли
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вается на одной линии с целью и визируется поочередно одним гла
зом и другим с внешней стороны лука (слева) и, наконец, нацелива
ется левым глазом. Когда наконечник накроет цель, лучник немед
ленно пускает стрелу быстрым спуском тетивы. Другой вариант 
этого способа состоит в том, что наконечник устанавливается на 
линии с целью, берется фокус обоими глазами, и прицеливание про
изводится левым глазом с внешней стороны лука через наконечник 
на цель, тогда как правый глаз берет в фокус рукоять лука, которая 
полностью закрывает от него цель. При этом голова держится пря
мо, а верхний рог лука немного склонен налево.

Второй способ (прицеливание с внутренней стороны от лука): 
наконечник стрелы наводится на цель обоими глазами, затем тети
ва натягивается без отрыва глаз от цели и спускается, когда нако
нечник стрелы коснется большого пальца левой руки. Другой ва
риант: правый глаз во время натяжения визирует цель через нако
нечник, левый глаз -  концентрируется на рукояти лука. Спуск тети
вы производится немедленно после того, как наконечник коснется 
большого пальца левой руки. Этот метод очень точный для стрель
бы на небольшое расстояние и пригоден для учебных целей.

Сторонники третьей точки зрения, то есть визирования цепи с 
обеих сторон лука, применяли следующий метод. Верхний конец 
рукояти лука держится на уровне носа, наконечник стрелы уста
навливается на одной линии с целью, берется фокус обоими глаза
ми: левый глаз с внешней стороны, правый - с внутренней стороны 
лука. Натяжение производится в горизонтальном положении на пол
ную длину стрелы и быстрый спуск.

Лучшим методом прицеливания с военной точки зрения считался 
тол, при котором прицеливание производится в момент, когда стрела 
натянута на 2/3 своей длины. Затем следуют прицел, резкое натяжение 
до предела и быстрый спуск. Это дает возможность стрелку скрыть от 
врага свои действия и не дать ему времени уклониться от выстрела. 
Здесь необходимы были выдержка, сила, быстрота и точность.

Стрелы и их качество для стрелка из лука имели первостепен
ное значение. Для изготовления стрел применяли различные поро
ды древесины. Для стабилизации и точности полета стрелы оперя
ли. Выбор оперения стрелы зависел от наличия в конкретной мест
ности тех или иных крупных птиц -  орла, ястреба, сокола, грифа,
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филина, морских птиц. При этом перья расщ епляли и приклеива
ли, как правило, по три штуки, несколько отступив от ушка древка.

Боевые стрелы обы кновенно имели д о  75 см  длины и часто в 
бою  не только использовались для стрельбы  из луков, но при н еоб 
ходим ости и метались в противника рукой.

А кадем ик П .С . П аллас (1741  -  1811) в X V III веке п у т е ш е
ствовавш ий по калмы цким ул усам , пи сал  сл едую щ и е: «С тр е
лы уп отр ебл я ю т калмыки р азн ого  вида, а и м ен н о: к ороткие... с 
ш иш кою  на конце, коими бью т п ти ц у и зверьков; ещ е л егкие  
стрелы  с узк и м и  ж ел езн ы м и  коп ей ц ам и , такж е малы ми на д о 
лотц о  п охож и е, а бол ьш и е в оен н ы е стрелы  с больш и м и  о с т р о 
конечны м и коп ей ц ам и ». Он такж е отмечал: « В с е  таки е стрелы  
оп уш евал и сь  орлины ми перьям и, которы е б ер у т  только из х в о 
ста; и бо  перья из кры льев к том у не сп о со б н ы , п о  той  причине, 
что оп уш ен н ы е им и стрелы  косо л етаю т»4 . Он ж е писал о кал
м ы цких луках: «К алм ы цкое ор уж и е со ст о и т  п о  бол ьш ей  части  
в копьях, стр ел ах и луках, сдел ан н ы х из дер ев а , а о со б л и в о  из 
ясеня или ещ е из р ога , которы е за л уч ш и е и п о  т ом у  д р а г о ц ен 
ны ми п оч и таю тся»5 .

Изготовленны е калмыцкими мастерами луки и стрелы  высоко 
ценнились и у  соседн и х  кочевых народов (ногайцев, баш кир, каза
хов)6 . При этом  часто при ведении боевы х действий наконечники  
стрел выдерживали в гнию щ ем м ясе или в собачьих экскрементах, 
что зачастую  делало смертельной даж е легкую  царапину. И споль
зование отравленных наконечников стрел бы ло издревле присущ е  
кочевникам Великой С тепи. Ещ е Элиан писал про скифов: «Скифы  
носят с собой  самок гадю к, иногда совсем  маленьких, и каждые 
несколько дней  умерщ вляю т часть из них. Когда они  достаточно  
перегниют, скифы наливают человеческую  кровь в небольш ой ко
телок и, накрыв его крышкой, помещ аю т в навоз. Когда кровь так
ж е перегнивает, вы деливш ую ся на поверхности  ж идкость см еш и
вают с полученным гноищ ем гадю к, и таким образом  получается  
смертельный яд»7 .

Лук и стрелы были грозным оруж ием  в ум елы х руках.
О б убойной силе стрельбы из лука говорит эксперимент, прове

денны й исследователями в X X  веке. П о манекену, на который была 
надета кольчуга из булатной (дамасской) стали X V I века, стреляли
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из лука с силой натяжения, равной 34 кг, стрелой со стальным нако
нечником. С расстояния 75 метров, стрела пробила кольчугу и про
никла в манекен на глубину 20 см8.

При исследовании действий стрелы и пули в теле животного вра
чи пришли к выводу, что при проникновении пули в тело отрывается 
большой кусок ткани, который отчасти закупоривает рану, стрела же 
разрезает кожу и ткани, что ведет к быстрой потере крови и к смертД.

Георги отмечал у калмыков, что «оружия их суть, лук и стрелы. 
Стрелы держат они в красивых, кожаных, плоских сумках»10.

Эвлия Челеби в XVII в. писал о калмыках: «Все они носят луки, 
стрелы и копья. Стрелы их - из тополя Чина и Фагфура, толщиною 
в палец; железные наконечники величиною с ладонь. Они постоян
но затачивают наконечники на (особом) камне.. .делая их острыми 
как бритва.. .Луки у них из Хатая11 и Хотана12 -  толщиной в руку»13.

Воины, а воинами тогда были почти все мужчины от 15 до 60 
лет, постоянно тренировались во время охоты в использовании лука. 
Подростков же часто тренировали отдельно, заставляя натягивать 
боевой лук к уху. Нужно было натянуть тугую тетиву, напрячь мыш
цы, продержать лук в натянутом состоянии (тридцать медленных 
вдохов-выдохов), а затем отпустить.

Искусство стрельбы всегда было у монгольских народов на 
высоком уровне. О меткости и мастерстве стрельбы говорится в 
калмыцком героическом эпосе «Джангар»:

«Некогда Джангар и весь богатырский стан 
В меткой стрельбе с четырьмя владыками стран 
Соревновались. Привешена к ветке кривой 
Дуба, что в небо своей уходил головой,
Тонкая, нежная ветка мишенью была.
И не одна ее не сорвала стрела,
Лучшие воины не попадали в мету,
Лучники, что сбивали орлов на лету!
Ловкий Хавтин Энге Бий примчался вдруг,
Взял он восьмидесятисаженный лук,
Чья тетива натянута, сказывал он,
Всем теленгутским родом; с обеих сторон 
Ложа для стрел увековечил резчик 
Битву гиены с барсом, и огненный бык 
Справа бежал, и слева бежал олень...
Сразу Хавтин Энге Бий оборвал мишень!'4 »
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Из исторических примеров мастерской стрельбы из лука мож
но вспомнить о том, как в 1722 году, во время встречи хана Аюки и 
императора Петра I, приняв от императора в подарок дорогую саб
лю, Аюка-хан велел находившейся неподалеку группе своих вои
нов стать в круг и пустить вверх стрелы, которые, упав и воткнув
шись в землю, также образовали круг вокруг Аюки-хана и Петра! 
Указав на саблю и на стрелы, Аюка-хан сказал: “Эта сабля и эти 
стрелы всегда будут готовы на поражение врагов России”.

Благодаря своей эффективности и боевым возможностям лук и 
стрелы долгое время оставались на вооружении различных наро
дов. Так, еще в 1807 году, когда из калмыков было организовано 10 
полков ополченцев по 500 человек в каждом, калмыцкие воины 
имели на вооружении кроме других видов оружия и лук со стрела
ми15. А о первом сражении с французами калмыцкого Ставрополь
ского полка в 1807 году А.И. Михайловский-Данилевский писал 
следующее: «В колонне Платова было несколько сшибок, не имев
ших никаких следствий. Одна из них замечательна по участию в 
ней только что прибывших к армии двух башкирских пятисотен
ных команд и Ставропольского калмыцкого полка. По усердной 
просьбе их они были введены в дело и пустили в неприятеля не
сколько сот стрел. Изумленная новостью оружия, которым против 
нее действовали, французская конница отступила»16. * 4 * * * * 9 10
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дов и их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, вероисповеданий 
и прочих достопамятностей. 4.4. СПб. 1779. С. 8.
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Э .П . Б а к а е в а

Э т н и ч еск и е стер еоти п ы  и проблем а  
сем ан ти к и  кочевого ж и л и щ а1

Формирование этнической специфики в жилище, в способах сис
тематизации пространства при его освоении, взаимосвязано со сло
жением этнических стереотипов в культуре и представляет собой круг 
интересных, но все еще недостаточно разработанных проблем. Жи
лище центральноазиатских кочевников исследовано в плане конст
руктивных особенностей, символики основных элементов, типоло
гии2 . В ряде работ обращалось внимание на взаимосвязь традицион
ных правил поведения и структуры жилища. Концепция жилища как 
прообраза космоса, модели вселенной, символики его как микроми
ра кочевника разрабатывается как отечественными, так и зарубеж
ными этнографами3. Нашей задачей является попытка анализа от
дельных стереотипов в символике жилища и сравнения их с этни
ческими стереотипами в одежде, исходя из тезиса о единстве тради
ционных представлений об этнической специфике в материальной 
культуре, формирующейся на ранних этапах этногенеза.

Кочевая юрта (кибитка) -  жилище, появляющееся на стадии 
освоения человеком скотоводческого хозяйства, а возможно, при 
переходе от пастушеского к кочевому типу скотоводства. В типоло
гии жилища исследователи материальной культуры выделяют два 
типа жилища скотоводов: шатры и палатки; юрты. Шатры (палат
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