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Костяные накладки на лук с городища Ивановское I 

 

Изделия из кости городища Ивановское I в Тобольском Прииртышье, происходящие 

из раскопок И.А. Сыркиной 1970-71 гг., слабо введены в научный оборот. В том числе, 

практически не опубликованными остаются костяные накладки на лук, хотя автором 

раскопок сразу же была сделана атрибуция большинства из них. Только одна из пластин 

была опубликована А.А. Адамовым, который отнес еѐ к древностям богачановской культуры 

раннего железного века [Адамов и др., 2008, рис. 14 / 11]. Наиболее представительная 

коллекция данной категории находок происходит с памятника Усть-Полуй (север Западной 

Сибири), для которой В.И. Мошинской была разработана классификация, развитая в 

последующем в публикациях Н.А. Алексашенко [2011] и А.В. Гусева [2017]. Представляется 

возможным с опорой на труды этих авторов выполнить описание накладок с городища 

Ивановское I. За основу выполненной классификации берется предполагаемый способ 

крепления костяных деталей к деревянной основе. 

Группа остроконечных плосковыпуклых накладок с поперечным желобком 

представлена одной находкой (рис. 1 / 12). Как предполагается, такие предметы парно 

крепились к деревянной основе лука с внешней стороны [Гусев, 2017, С. 17-18].  

Группа остроконечных накладок с уплощенно-клиновидным основанием, 

представлена как минимум девятью находками (рис. 1 / 1-3, 5-11). Можно допустить, что 

правильнее эти детали именовать вставками. Следует указать, что по причине 

фрагментарности материала нельзя учесть все особенности изделий этой группы. 

Плоские накладки с двумя парными вырезами представлены тремя находками, 

которые отличаются друг от друга количеством сквозных отверстий: без отверстий (рис. 1/ 

2); с одним отверстием в основании (рис. 1 / 1); с двумя отверстиями – одно на линии 

боковых вырезов, одно в основании (рис. 1 / 3). Схожие по форме детали луков известны как 

минимум с эпохи поздней бронзы.  

Плоская накладка с одним сквозным отверстием учтена в количестве одного 

экземпляра (рис. 1 / 11). Сюда же возможно отнести ещѐ один обломок изделия (рис. 1 / 9). 

Три экземпляра представляют собой остроконечные стержни без вырезов, но с 

отверстиями (рис. 1 / 5-7). Причем вокруг отверстия, находящегося ближе к острому краю, 

просматриваются залощенные желобки, являющиеся следами поперечного обвязывания.  

Один предмет имеет квадратную в сечении головку с одним сквозным отверстием и 

поперечным желобком вокруг него (рис. 1 / 8). 

В отдельную группу следует отнести две пластины с одним боковым вырезом (рис. 1/ 

4), аналоги которым в коллекциях Усть-Полуя неизвестны. Эти находки можно определить 

как боковые накладки, подобные деталям сложных луков позднего времени, хотя 

отдаленные аналогии известны и в материалах развитой бронзы. 

Необходимо отметить сложности с определением хронологической и культурной 

принадлежности этих предметов. Городище Ивановское I, расположенное на правом берегу 

р. Иртыш фактически в ближайших окрестностях г. Тобольска, является многослойным 

памятником с разновременными археологическими объектами. Если обобщить все 

доступные данные, можно прийти к заключению, что оно датируется от эпохи поздней 

бронзы (сузгунская культура) до развитого средневековья. В отчете и публикации 

И.А. Сыркиной костяным накладкам не было уделено отдельного внимания, но судя по 

общему описанию находок, они были отнесены к комплексу, который автор был склонен 

датировать ранним средневековьем. К такому определению следует отнестись с некоторой 

долей осторожности. Во-первых, за прошедшее время хронология древностей раннего 

железного века – средневековья была существенно дополнена и скорректирована, а во-



вторых (что исходит из первого), И.А. Сыркина не всегда могла опознать комплексы находок 

раннего железного века. 

Распределение накладок по группам показывает, что их общий набор отличается 

значительным разнообразием, что, так или иначе, отражает эволюцию концевых накладок, а, 

следовательно, и эволюцию составных луков в Западной Сибири. Костяные детали лука, как 

всякие предметы, изготовленные из органических материалов, сохраняются сравнительно 

редко, что является одной из причин их неравномерной изученности для эпохи 

палеометалла. В этой связи находки с городища Ивановского I следует признать значимой по 

объему коллекцией, которая ставит ещѐ одну точку на карте в изучении общей темы. В 

научной литературе существует множество примеров, когда археологические материалы из 

Тобольского Приитрышья выступают как близкие аналогии усть-полуйским древностям. 

Накладки на лук (как и некоторые другие изделия из кости) городища Ивановское I являются 

ещѐ одним таким примером. В совокупности данных, это может считаться дополнительным 

доказательством существования длительных культурных связей на обширной территории 

Нижнего Приобья в древности. 

 
Рис. 1. Костяные накладки на лук 

1-3, 5-10 – вторая группа; 4 – третья группа; 11 – первая группа 
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