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Изучением оружия дистанционного боя якутов занимался ряд исследователей. Следует
отметить монографию В.В. Васильева «Военное дело якутов», в ней автор дает подробное
описание и характеристику предметов вооружения у народа Саха. Также данную темати-
ку в своих монографиях затрагивали А.П. Окладников, А.И. Гоголев, В.И. Эртюков, А.Н.
Алексеев.

Особое место в материальной культуре якутов занимает лук. По-якутски лук называ-
ется «ох саа», реже «чаачар саа» или просто «саа», а кибить (дуга) - «чаачар», рукоять -
«тутах». Концы лука известны были как «муос», что в дословном переводе означает «ро-
га». Тетива, как и у многих тюркских народов, называлась «кирис» [1].

По классификации И.В. Константинова, якутские луки делились на более простые лу-
ки без дополнительных вставок в рогах и сложные. Ко второй группе он относит луки с
наличием костяной или деревянной пластинки, укрепленной в рогах лука и предохраня-
ющей его от расклеивания и расщепления при сильном натягивании [3].

Ф.Ф. Васильев дает описание изготовления якутского лука. По его данным, вначале
изготовляли две деревянные планки определенной длины и ширины, соответствующие
приближенным размерам лука. Планки выстругивали из хорошо высушенных березовых
и лиственничных заготовок. Лиственничная планка должна была быть обязательно из
сердцевины (крени) дерева (масс киилэ), обращали серьезное внимание на его возраст.
Лук состоял из множества деталей; в каждом луке обязательно должно было 9 частей,
остальные же могли присутствовать в большем или меньшем количестве, в зависимости
от усердия и умения мастера [1].

Изгиб лука представлял собой простую дугу, другой вариант - почти прямую линию
с резкой отогнутостью рогов, в третьем вид пологой дуги с рогами, отогнутыми в проти-
воположную сторону. Все луки в рабочем состоянии имели одинаковую линию изгиба в
виде пологой дуги с отогнутыми в противоположную сторону концами [3]. Они, по дан-
ным измерений 9 луков по линии изгиба, в среднем имел размер от 165 до 174 см. [3].
И.В. Константинов обращает внимание на то, что якутские луки в большей степени в ре-
зультате своей эволюции получили наибольшее влияние от тунгусо-юкагирской культуры.
Сложные луки аналогичной конструкции с древних времен бытовали на севере. Костяные
пластинки с характерной выемкой, вставляемые в рога лука, встречаются еще в древнеэс-
кимосских поселениях на Чукотском полуострове и в древних корякских землянках около
Магадана [3]. Е.И. Деревянко полагает, что костяные луки получили начало из Централь-
ной Азии и в дальнейшем широкое распространились в Сибири и на Дальнем Востоке.
В первых веках нашей эры на Дальнем Востоке, в Сибири, в Средней Азии, появляются
крупные железные наконечники стрел. Для таких стрел луки скифского типа уже не годи-
лись, требовались новые, более мощные. Последнее и было достигнуто путем увеличения
размеров лука, применения костяных накладок [2].

Ф.Ф. Васильев прослеживает параллели в изготовлении роговых луков у корейцев,
бохайцев, китайцев, эвенов, эвенков, тем самым связывая роговые композитные луки с
тунгусо-маньчжурским миром [1].
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Данные аналогии исследователи объясняют заимствованием технологии изготовления
лука северного типа у тунгусо-маньчжурских племен, в связи с его функциональным пре-
восходством над луком центральноазиатского типа. И В. Константинов приводит инте-
ресный архивный документ, XVII в. где нюрюптейский якут Кусеней рассказывал о своей
ссоре с индигирским тунгусом Огонюком: «Имывал де тунгус у меня в долг лук стрельной
якутский, а цена была ряжена половинка тунугусского, и он де мне цены за тот лук не
плачивал, и о том де со мной и побранился..» [3].

Таким образом, в процессе формирования якутского лука, огромную роль сыграли
пришлые компоненты, восходящие истоками к скифо-сибирском миру древнего Саяно-
Алтайского региона. Также в становлении якутского лука прослеживаются следы влия-
ния древних племен Приамурья и лесных тунгусских племен. Якутский лук в процессе
его становления претерпел множество видоизменений в облике, на это оказала влияние
среда обитания, отличающаяся от климата степной полосы Евразии, а также постепенное
совершенствование системы оборонительного вооружения.
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