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ОРУЖИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БОЯ  

И ВОИНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ СИБИРСКИХ ТАТАРСКИХ ЛУЧНИКОВ  
(ПО СИБИРСКИМ ЛЕТОПИСНЫМ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ) * 

 
Рассматриваются содержащиеся в русских Сибирских летописях сведения о луках и стрелах, их использова-

нии сибирскими татарскими воинами и военачальниками в боевых условиях и в качестве символов властных пол-
номочий. Анализируются также изображения оружия дистанционного боя, колчанов и налучий на миниатюрах 
лицевого свода Ремезовской летописи. Среди исследуемых рисунков представлены сцены военных столкновений 
между сибирскими татарскими воинами до прихода русских людей, батальные композиции с участием казаков  
и татарских воинов, изображения татарских воинов с налучьями и колчанами. В результате проведенного анализа 
сведения русских сибирских летописей и изобразительные материалы Ремезовской летописи об использовании 
сибирскими татарскими воинами луков и стрел должны стать полноценными источниками по военной исто- 
рии Сибири в завершающий период позднего Средневековья и начала Нового времени. Изученные луки и стрелы, 
налучья и колчаны сибирских татарских лучников свидетельствуют, что оружие дистанционного боя и воинского 
снаряжения сибирских татарских воинов вполне соответствовало уровню развития подобного вооружения в коче-
вом мире Центрально-Азиатского историко-культурного региона в то время. Однако с помощью луков и стрел 
было сложно успешно противостоять противникам, имевшим на вооружении более дальнобойное огнестрельное 
оружие и артиллерию большой убойной силы, а также обладавшим эффективными металлическими защитными 
доспехами. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, сибирские татарские лучники, миниатюрные изображения, луки, стрелы, 
колчаны, налучья.  

 
 
 
Сибирское ханство было первым круп-

ным государством, обладавшим боеспособ-
ными вооруженными силами, с которыми 
пришлось столкнуться отрядам казаков и 
служилых людей после перехода через 
Уральские горы на территорию лесостепных 
и степных районов Западной Сибири. Вои-
ны сибирских татар использовали основные 
виды оружия для ведения дистанционного и 

ближнего боя, а также располагали необхо-
димыми средствами индивидуальной метал-
лической защиты, характерными для тюрк-
ских и монгольских народов Степного пояса 
Евразии в позднем Средневековье и начале 
Нового времени.  

В рассматриваемые исторические перио-
ды, включая эпоху существования Сибир-
ского ханства и последующий этап борьбы 
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за восстановление этого государства, в кон-
це XVI – второй половине XVII в. у сибир-
ских татар наиболее распространенным  
видом оружия, предназначенным для пора-
жения противников в дистанционном бою, 
были луки и стрелы. 

В процессе изучения событий военной 
истории Сибирского ханства западноевро-
пейскими и российскими исследователями в 
течение XVII – начале XXI в. были собраны 
разнообразные исторические, изобразитель-
ные и вещественные материалы, содержа-
щие ценную информацию об оружии  
дистанционного боя и особенностях его 
применения сибирскими татарами.  

В сочинении дипломата, участника рос-
сийского посольства в Китай в начале XVIII 
в., англичанина Д. Белла упоминается о том, 
что во время похода Ермака татарский хан 
«собрал многочисленное войско из конных 
и пеших, вооруженных луками, стрелами, 
копьями и другими подобными оружиями». 
Он утверждал, что сибирские татары опаса-
лись огнестрельного оружия казаков, по-
добно тому, как «мексиканские жители при 
вступлении испанцев в Америку» (цит. по: 
[Зиннер, 1968. С. 47]). Особый интерес 
представляют собранные Г. Ф. Миллером во 
время Академической экспедиции данные о 
сибирском татарском вооружении, в том 
числе об оружии дистанционного боя [Си-
бирь…, 1996. С. 79, 290–296]. В фундамен-
тальном сочинении по истории Сибири им 
приведены сведения об использовании си-
бирскими татарскими воинами и тюркоя-
зычным населением Средней Сибири луков, 
стрел и колчанов [1999; 2009. С. 296–310].  

По летописным сведениям, на которые 
обратил внимание Г. Ф. Миллер, стрелы 
применялись татарами, остяками и вогулами 
не только для стрельбы по цели, но и в каче-
стве условного символического знака. От-
меченные знаками, золотой или серебряной 
чеканкой, они использовались татарскими 
предводителями в случае военной опасно-
сти для призыва подданных под ханские 
знамена. Кроме обычных стрел в источни-
ках упоминаются «стрелы свои золоченыя», 
которые «Царь же Кучюмъ» послал «вместо 
царских грамот» своим подданным для мо-
билизации всех сил против Ермака [Сибир-
ские летописи, 2008. С. 371]. С помощью 
такой стрелы поднимала на восстание остя-
ков и вогулов княгиня А. Алачева. «Ей бы- 
ла дана стрела, на которой было вырезано 

11 шайтанов, а железный наконечник затуп-
лен. Стрела должна была пересылаться от 
одного остяцкого или вогульского жилища 
до другого, и каждому без дальнейших по-
яснений было понятно, что это означало». 
Казаки смогли перехватить эту стрелу и 
учинили розыск. Во время предыдущих вос-
станий по Сибири «ходили такие же стре-
лы» [Миллер, 2000. С. 39–40]. Позднее, во 
время восстания сибирских татар в 1630 г., 
один татарин распространял слухи о том, 
что ойраты нападут на русских «во время 
сильного бурана, когда русское огнестрель-
ное оружие не будет действовать». Русские 
обратили внимание на «татарина, проска-
кавшего верхом с широкой стрелой в руке и 
без лука». Г. Ф. Миллер описал «калмыцкий 
обычай», которого придерживался руково-
дитель повстанцев – внук Кучума царевич 
Аблайкерим: в доказательство верности 
своих слов он «облизал стрелу и приклады-
вал ее острием к своему лбу – в этом заклю-
чалась его клятва, и он сдержал ее» [Там же. 
С. 121–122].  

Об отсутствии у сибирских народов, в 
том числе татар, огнестрельного оружия, 
«кроме лука и стрелы, страшной для зайца и 
тетерева», упомянул П. А. Словцов в сочи-
нении, написанном в первой трети XIX в. 
Он также напомнил о «стреле с вырезкой 
злых духов», которую «жена кетского 
князьца Алачева» использовала как «обыч-
ную повестку к восстанию» [1995. С. 89, 
98]. 

Основные события истории военного по-
хода под предводительством Ермака в Си-
бирь и последующего противоборства  
между отрядами российских воинов и си-
бирских татар с использованием разных ви-
дов оружия были освещены в обобщающих 
трудах по истории Сибири в 1950–1980-х гг. 
[Синяев, 1951; Бахрушин, 1955. С. 156–158; 
Скрынников, 1982. С. 155–159]. Сведения 
об использовании сибирскими татарскими 
воинами луков и стрел содержатся в сочи-
нениях некоторых современных татарских 
историков [Файзрахманов, 2002. С. 197; Ат-
ласов, 2005. С. 58]. По мнению Х. М. Атла-
сова, в ходе боя на мысе Чуваш, стрелы и 
мечи татарских воинов против казачьих ру-
жей «были бесполезны, поскольку прибли-
зиться к врагу не удавалось» [2005. С. 60]. 

Подводя итог предшествующему опыту 
изучения оружия дистанционного боя си-
бирских татар, можно отметить, что сведе-
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ния письменных и материалы изобразитель-
ных источников, в которых упомянуты и 
изображены луки и стрелы, налучья и кол-
чаны сибирских татарских воинов, исполь-
зованы исследователями не в полном объе-
ме, что подчеркивает актуальность нашего 
обращения к данной теме.  

Весьма ценную информацию об исполь-
зовании данных видов оружия сибирскими 
татарскими воинами содержат русские 
письменные источники, основной массив 
которых был собран и обработан в первой 
половине XVIII в. Г. Ф. Миллером [1999.  
С. 216, 221, 225, 258; 2000. С. 39, 121–122; 
Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006. С. 85, 99; 
Сибирские летописи, 2008. С. 20, 87, 127, 
130, 199, 278, 298, 324, 371–372, 415, 421]. 
Значительный интерес представляют также 
миниатюры лицевого свода Ремезовской 
летописи, несмотря на то, что они неодно-
кратно вводились в научный оборот [Мил-
лер, 1999. С. 203, 252, 283. Рис. 8, 11, 13; 
Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006. С. 85, 99; 
Сибирские летописи, 2008. С. 469, 474, 479, 
490, 492, 494–498, 500, 518–521]. Содержа-
щиеся в названных источниках сведения 
представляют интерес для исследования 
форм кибитей луков, наконечников и опере-
ния стрел, типов налучий и колчанов. Мате-
риалы, собранные упомянутыми выше  
европейскими дипломатами, администрато-
рами и военными специалистами, находив-
шимися на российской службе в Сибири, 
могут служить важным дополнением к све-
дениям письменных и изобразительных ис-
точников по изучаемой проблеме [Алексеев, 
1941. С. 326; Зиннер, 1968. С. 20, 47], что 
позволит составить объективное представ-
ление об использовании сибирскими тата-
рами луков и стрел в боевых действиях.  

Для создателей миниатюр лицевого сво-
да Ремезовской летописи именно луки и 
стрелы были характерным оружием сибир-
ских татар, в то время как ружья и пушки – 
для русских воинов [Миллер, 1999. Рис. 8, 
11–13; Сибирские летописи, 2008. С. 467, 
469–474, 479, 486–488, 490, 492, 494, 497, 
500, 520, 521, 526, 562, 582, 584]. Большая 
часть исследователей согласны с тем, что 
огнестрельное оружие обеспечивало воен-
но-техническое превосходство русских вои-
нов над татарскими лучниками на всем про-
тяжении периода присоединения бывших 
владений Сибирского ханства к Московско-
му царству [Миллер, 1999. С. 225; Словцов, 

1995. С. 88–89; Файзрахманов, 2002. С. 197; 
Атласов, 2005. С. 58, 60]. Несмотря на обла-
дание таким оружием, русские люди также 
использовали для охоты луки и стрелы 
вплоть до начала XIX в. [Скобелев, 2002.  
С. 177–180, 185–195].  

В русских Сибирских летописях содер-
жатся некоторые сведения об истории Си-
бирского ханства до времени похода отряда 
Ермака. Однако об использовании сибир-
скими татарскими воинами оружия дистан-
ционного боя в них упоминаний нет. В то 
же время в числе миниатюр Ремезовской 
летописи имеются рисунки, иллюстрирую-
щие жизнь в Сибирском ханстве и борьбу за 
власть в нем между представителями раз-
ных аристократических родов. На рисунках 
изображены воины с луками и стрелами в 
руках и налучьями на поясе.  

На одной из миниатюр, передающих по-
вседневную жизнь ханской столицы Каш-
лыка (или Искера), показано принесение 
хану, восседающему на кресле в своем 
дворце, дани пушниной. Среди данников 
изображены сибирские татары и представи-
тели вассальных таежных угорских и само-
дийских племен. На берегу реки показан 
бой двух групп татар, в составе каждой на 
переднем плане изображены всадники в ко-
ронах, атакующие друг друга саблями. Ве-
роятно, подобным образом показаны пре-
тенденты на ханский престол из числа 
представителей правящих родов Шейбани-
дов и Тайбугидов. На заднем плане сторон-
ники каждого из противников. Среди ата-
кующих с правой стороны показан всадник, 
у которого в руках лук с натянутой тетивой 
и настороженной стрелой. Еще один лук со 
стрелой изображен в руках у убитого вои- 
на – его тело лежит под ногами у лошадей, 
на которых восседают всадники, атакующие 
с левой стороны. В их числе есть изображе-
ние конного воина, размахивающего над 
головой пращой [Миллер, 1999. Рис. 8; Си-
бирские летописи, 2008. С. 474]. На другом 
рисунке на берегу реки, в окрестностях та-
тарского поселения с юртами и ханским 
замком, укрепленным с напольной стороны 
тремя рядами фортификационных сооруже-
ний, видна группа пеших татарских воинов, 
вооруженных копьями и саблями. Среди 
них на переднем плане изображен лучник, 
натягивающий лук с настороженной стре-
лой. На его поясе, за спиной, показан кол-
чан, приемник которого перетянут крест-
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накрест ремнями. Стрелы в колчане поме-
щены наконечниками внутрь. С левой сто-
роны группу пеших воинов атакуют всадни-
ки. Впереди изображен воин, поднявший 
коня на дыбы и размахивающий саблей.  
У него за спиной всадник с натянутым лу-
ком и стрелой. Далее, за ним показаны кон-
ные воины с копьями. Над головами изо-
бражена праща, которой размахивает один 
из воинов. Воины с обеих сторон одеты оди-
наково. На головах у них малахаи с округлым 
верхом и отогнутыми полями. У некоторых 
воинов на заднем плане показаны островер-
хие головные уборы, похожие на шлемы. 
Все они одеты в зипуны с длинными рука-
вами и полами до колен или несколько вы-
ше колен, подпоясаны кушаками; верхняя 
одежда на спине собрана в складки, на ногах 
у них штаны и сапоги (рис. 1, 1). На проти-
воположном берегу реки изображена еще 
одна группа всадников с копьями в руках. 
На поясе у переднего всадника лук с тети-
вой, помещенный в налучье [Сибирские ле-
тописи, 2008. С. 473]. Среди всадников и 
пехотинцев обеих противоборствующих 
групп не выделено персонажей в коронах. 

На другой миниатюре изображено сра-
жение двух отрядов всадников. Во главе 
отряда, атакующего слева, показан всадник 
в короне на голове. За спиной у этого пер-
сонажа большая группа всадников с копья-
ми, двое из которых с луками в руках и кол-
чанами на поясе. Они удерживают левой 
или правой рукой середину кибити лука, а 
другой натягивают тетиву со стрелой. При-
емники колчанов перетянуты крест-накрест 
ремнями, а стрелы в них помещены нако-
нечниками внутрь. Один из всадников дол-
жен выстрелить по цели впереди себя, а 
другой повернул коня в противоположную 
сторону и должен выстрелить, обернувшись 
назад. С правой стороны группу воинов воз-
главляет бородатый всадник в короне и 
длиннополом халате. За его спиной всадни-
ки с копьями в руках и саблями на поясе. За 
ними показан воин, натягивающий лук со 
стрелой. Между двумя группами воинов 
изображены стрелы, выпущенные в проти-
воположные стороны. У них выделены на-
конечники треугольной формы, иногда 
снабженные шипами, двустороннее опере-
ние и полукруглое ушко (рис. 1, 2). В над-
писи над рисунком упомянут правитель Си-
бирского ханства, свергнутый Кучумом, 
Етыгер (Едигер) из рода Тайбугидов [Там 

же. С. 479]. Вероятно, эта композиция вос-
производит один из эпизодов борьбы за 
власть в Сибирском ханстве между Шейба-
нидами и Тайбугидами.  

Еще один эпизод противоборства между 
разными группами сибирских татарских 
воинов с участием князя Сейдяка, изобра-
жающий их стреляющими из луков стрелами 
с треугольными шипастыми наконечниками и 
овальным двухлопастным оперением, пред-
ставлен в лицевом своде Ремезовской лето-
писи [Там же. С. 562].  

Значительно больше информации о при-
менении лука и стрел содержат Сибирские 
летописи, описывающие боевые столкнове-
ниях татар с русскими людьми, использо-
вавшими ручное огнестрельное оружие и 
артиллерию. 

В Строгановской летописи (по списку 
Спасского) содержится краткое описание 
боя у Бабасанских юрт между казаками под 
командованием Ермака и отрядом сибир-
ских татар, возглавляемым полководцем 
Махметкулом, который в этом источнике 
назван сыном хана Кучума. В ходе боя та-
тарские воины «немилосердно наступаху» 
на казаков верхом «на конехъ, копейным 
поражениемъ и острыми стрелами казаков 
уязвляют велми». Против них: «Русские же 
людие начаша стреляти ис пищалей своих 
ис пушечек скорострельныхъ из дробовых 
из затинных и шпанскихъ из аркебузов», в 
результате чего «побивающе» противников 
«великое множество». Несмотря на большие 
потери, татарские воины «начаша стреляти з 
горы, и с верху падоша стрелы на струги 
ихъ аки дождь» [Там же. С. 20]. При описа-
нии обстрела казачьих стругов во время 
плавания по реке в Есиповской летописи 
говорится о том, что «Татаровя же начаша 
стреляти из за горы на струги» казаков, но 
не смогли их повредить. В ходе боя на Чу-
вашевом мысу татарские воины «пустиша 
тьмочисленные стрелы» в своих противни-
ков, которые стреляли по ним из «огнеды-
шащих пищалей», в результате чего «бысть 
сеча зла». «Тьмочисленные стрелы» в этом 
бою и обстрел стругов упомянуты и в дру-
гих вариантах Есиповской летописи [Там 
же. С. 127, 130, 199, 278, 298], а также в Ре-
мезовской летописи: татарские воины «пус-
тиша бесчисленно стрелъ, аки дожда съ го-
ры на струги» [Там же. С. 324].  

В целом, информация об обстрелах каза-
ков татарскими воинами сводится к тому,
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Рис. 1. Изображения конных и пеших сибирских татарских лучников, участвующих в междоусобных боях: 1 – бой 
между сторонниками Тайбугидов и Шейбанидов (по: [Сибирские летописи, 2008. С. 473]); 2 – бой между двумя 
группами татарских всадников, одну из которых представляют сторонники хана Едигера (по: [Сибирские летопи-
си, 2008. С. 479]) 
 
 
 
что они стреляли как в ходе боевых столк-
новений, так и при передвижении своих 
врагов по рекам на стругах. Стрельба велась 
достаточно интенсивно. Сибирские татар-
ские военачальники предпочитали действо-

вать традиционными методами ведения 
войны, рассчитывая на многочисленность 
своих войск: Кучум послал «ратных своих 
людей с лучным боем великое множество» 
[Там же. С. 372].  
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Рис. 2. Изображения пеших сибирских татарских лучников в боях против казаков из отряда Ермака: 1 – бой на р. 
Тагил (по: [Миллер, 1999. Рис. 11]); 2 – бой на р. Тура (по: [Миллер, 1999. Рис. 13]) 
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Стрелы были весьма многочисленными, 
или «тьмочисленными». Однако особого 
урона казакам эти обстрелы не принесли. 
Вероятно, это обуславливалось тем, что лю-
ди из отряда Ермака были хорошо защище-
ны железными доспехами – по Есиповской 
летописи (Сычевский список) казаки «одея-
ни же железом и меднощитницы i копие-
носцы i железосрелцы» [Там же. С. 130]. 
Большинство же стрел татарских воинов, 
как это видно на рисунках того времени, 
имели плоские наконечники, предназначен-
ные для поражения незащищенного панци-
рем противника. Впрочем, для вдохновения 
казаков их командиры иногда ссылались на 
заступничество высших сил. В Краткой Си-
бирской летописи (Кунгурской) говорится, 
что в сражении за Карачин городов «раб 
Божий Герман» с группой казаков остались 
живы, поскольку татарские стрелы были 
«отвращены» Спасом [Там же. С. 416].  

Сведения русских письменных источни-
ков об оружии дистанционного боя сибир-
ских татарских воинов дополняются изо-
бражениями лучников, луков и стрел на 
миниатюрах Ремезовской летописи. В сцене 
боевого столкновения между русскими и 
татарскими воинами на р. Тагил среди татар 
показан лучник, который находится в пер-
вом ряду сражающихся. Он изображен без 
головного убора, с обритой головой, в 
длиннополом халате, подпоясанном куша-
ком. Лучник держит кибить лука вытянутой 
вперед правой рукой, а тетиву натягивает 
левой. Лук показан с выгнутыми плечами и 
загнутыми концами, стрела с удлиненно-
треугольным наконечником. Другие татар-
ские воины изображены бородатыми, в тю-
бетейке и плечевой одежде с короткими ру-
кавами или малахае и длиннополом халате, 
с саблями в левой руке. За спинами у них 
«лес копий» с массивными наконечниками. 
Перед строем татарских воинов на земле 
показаны тела погибших. Среди противо-
стоящих им русских воинов нет лучников, 
но присутствуют стрелки из ружей и копье-
носцы. На переднем плане воин размахивает 
бердышом. На заднем плане видны сабля, 
копья и знамя с изображением крылатого 
ангела с весами [Миллер, 1999. Рис. 11; Си-
бирские летописи, 2008. С. 469] (рис. 2, 1). 
На одной из композиций, передающих бой 
во время похода отряда Ермака по р. Тура, 
на переднем плане изображен лучник с не-
покрытой обритой головой, в длиннополом 

зипуне, застегнутый спереди и подпоясан-
ный кушаком, в штанах и сапогах. Он левой 
рукой держит кибить лука с выгнутыми 
плечами и загнутыми концами, правой ру-
кой, согнутой в локте, натягивает тетиву с 
настороженной стрелой, у которой выделен 
наконечник с тупоугольным острием и 
двухлопастное овальное оперение [Миллер, 
1999. Рис. 13; Сибирские летописи, 2008.  
С. 492] (рис. 2, 2). Изображения батальных 
сцен, на которых татарские воины стреляют 
в казаков из луков, в составе лицевого свода 
Ремезовской летописи представлены неод-
нократно [Сибирские летописи, 2008. С. 496, 
500, 505, 515, 518–521, 538, 545, 550, 551]. 
На значительной группе рисунков казаки 
изображены плывущими по рекам на стру-
гах и обороняющимися с помощью ружей 
от татар, обстреливающих их из луков [Там 
же. С. 471, 495, 498, 500–503]. В нескольких 
случаях казаки высадились со стругов на 
берег и ведут огонь из ружей по противни-
кам, которые используют копья, луки и 
стрелы [Там же. C. 515, 518–521, 545].  

Значительно реже на миниатюрах Реме-
зовской летописи изображены эпизоды 
борьбы между татарскими и русскими вои-
нами, относящиеся ко времени после гибели 
Ермака. Один из таких эпизодов – захват 
князя Сейдяка, мурзы Карачи и казахского 
султана Ураз-Мухаммеда в Тобольском ост-
роге в 1588 г.: среди татарских воинов,  
прижатых к стене острога, есть лучники, 
которые пытаются отстреливаться от напа-
давших [Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006. 
Илл. 125; Сибирские летописи, 2008. С. 579]. 
На одной из миниатюр представлены эпизо-
ды похода русского отряда под командова-
нием воеводы В. В. Кольцова-Масальского 
против ставки хана Кучума на оз. Чиликуль, 
в составе которого были и служилые татары 
[Миллер, 1999. С. 272–273]. Отряд распола-
гал артиллерией, которую, наряду с ружья-
ми, активно использовал в ходе боя. Татар-
ские всадники использовали против них 
стрелы и копья [Дергачева-Скоп, Алексеев, 
2006. Илл. 216; Сибирские летописи, 2008. 
С. 584].  

Сибирские летописные источники не со-
держат сведений о налучьях и колчанах, ко-
торые использовали сибирские татарские 
воины. Недостаток исторических свиде-
тельств на данную тему может быть допол-
нен иллюстративными материалами из ли-
цевого свода Ремезовской летописи, где на 
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некоторых миниатюрах они изображены с 
налучьями и колчанами на поясе. Все имею-
щиеся изображения однотипны.  

Наиболее полно воспроизведено налучье 
у татарского пешего лучника, принимающе-
го участие в бою с русскими воинами на  
р. Тура [Миллер, 1999. Рис. 13]. Налучье 
представляет собой кожаный чехол подтре-
угольной формы с одной прямой, а другой 
дуговидной стороной, приостренным дни-
щем, выемкой с широких сторон горловины. 
По краям этот чехол обшит дополнительной 
кожаной полосой. Лук помещался внутрь с 
надетой тетивой, примерно на половину 
своей длины. В этом заключалось главное 
преимуществе подобного налучья. Лук, вы-
нутый из него, был готов к ведению стрель-
бы. Налучье подвешивалось к поясу воина с 
правой стороны (рис. 2, 2). Подобные налу-
чья изображены у телохранителей из хан-
ского окружения и рядовых воинов [Сибир-
ские летописи, 2008. С. 473, 490, 492, 497, 
514, 603].  

Колчаны изображались значительно ча-
ще, чем налучья. Они представляли собой 
сравнительно небольшие кожаные чехлы 
прямоугольной формы, с полукруглым дни-
щем и широкой горловиной, иногда стяну-
той крест-накрест поперечными ремнями. 
Стрелы в таком колчане помещались нако-
нечниками внутрь. Кочан подвешивался к 
поясу воина с левой стороны (см. рис. 1, 1, 2; 
2, 2). Колчаны со стрелами на поясе у вои-
нов изображены на многих миниатюрах Ре-
мезовской летописи [Там же. C. 469, 473, 
479, 490, 492, 494, 517, 582, 586, 603]. Более 
сложная, вычурная форма отмечена у кол-
чана, украшенного бляшками, обнаружен-
ного в процессе раскопок памятника Абра-
мово-10 в Барабе. Стрелы в таком колчане 
также помещались наконечниками внутрь, а 
оперением наружу. Для определения формы 
и назначения наконечников на древки близ 
ушка наносились цветные пояски-метки 
[Молодин и др., 1990. С. 64–67].  

Проанализированные данные из русских 
сибирских летописных и изобразительных 
источников в целом подтверждают выска-
зывавшиеся ранее соображения о том, что 
широко применявшаяся сибирскими татар-
скими воинами стрельба из лука стрелами с 
железными и костяными наконечниками, 
при ее соответствии уровню развития воен-
ного дела в Сибири в позднем Средневеко-
вье, оказалась недостаточно эффективной  

в противостоянии с вооруженными огне-
стрельным оружием и артиллерией, хорошо 
оснащенными защитными доспехами каза-
ками из отряда Ермака и российскими вои-
нами, воевавшими в Сибири.  
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WEAPON OF REMOTE BATTLE AND MILITARY EQUIPMENT  

OF SIBERIAN TATAR ARCHERS (BASED ON THE SIBERIAN CHRONICLE  
AND GRAPHIC SOURCES) 

 
Purpose. The present article analyzes bows and arrows, their application in combat conditions 

and their use as symbols of power authorities by Siberian Tatar warriors and commanders according 
to Russian Siberian chronicles, as well as the images of weapon of remote battle, quivers and cases 
for a bow on the miniatures of the front arch of «Remezov Chronicle». These valuable informative 
written and graphic sources describe and illustrate the events of the history of the Cossack troop 
campaign to Siberia under the direction of a Cossack chieftain Yermak together with certain other 
significant historical evidence of the period when the Russian State annexed Siberian lands at the 
end of the XVI–XVII centuries. Their analysis promotes objective evaluation of the role and mean-
ing of remote battle weapon in the structure of the armament complex of Siberian Tatar warriors.  

Results. We studied scenes of military collisions between Siberian Tatar warriors before the arri-
val of the Russian Cossacks, battle compositions with involvement of Russian Cossacks and Tatar 
warriors, and scenes with the image of Tatar warriors with quivers and cases for a bow. The bows 
and arrows analyzed according to the present graphic source provide valuable information on the 
types of bows and arrows used by Tatar warriors, the methods of fighting against enemies on foot, 
and additional information on the course of fighting conflicts between the Russian Cossacks and the 
Service class people, who were armed with manual firearm weapon and artillery. Essential for re-
constructing the conduct of remote battle are the images of military equipment designed for keeping 
custody and bearing arrows and bows, quivers and cases for bows. Due to these images we have 
been able to describe and define the distinctive features of the weapons that were used in the Late 
Middle Ages. As a result of our analysis, the data from Russian Siberian chronicles and the graphic 
materials of «Remezov Chronicle», that recounts the application of bows and arrows by Siberian 
Tatar warriors, are to be introduced as a source for studying the military history of the Siberian re-
gion in the final period of the Late Middle Ages and the beginning of New Time.  

Conclusion. The bows and arrows, cases for a bow and quivers of Siberian Tatar warriors exam-
ined testify that weapon for remote battle and the military equipment of Siberian Tatar warriors en-
tirely conformed to the level of development of similar armament in Central Asia in the Late Mid-
dle Ages. However, bows and arrows were quite inefficient in resisting the enemy armed with long-
range firearm weapon and artillery of greater destructive power as well as highly protective metallic 
armour. 

Keywords: Western Siberia, Siberian Tatar archers, miniature images, bows, arrows, quivers, 
cases for a bow. 
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