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The „deer“ stones of the Altai
Alexey A. Tishkin3

In the Arjan-Mayemer time Altai was a semi-periphery of the archaic nomadic empire, which is associated by the 
author with the culture of khirigsuurs and „deer“ stones. The sites of the above community were widespread in 
Central Asia. In Altai, ancient statues were discovered during excavations of kurgans belonging to the Biykenskaya 
culture. They demonstrate a simple design. At the same time, „deer“ stones, similar to those of Central Asia, as 
well as different ones have been recorded. A separate place is occupied by the Chuysky „deer“ stone. Within the 
limits of the realized project the work on generalization of available data and modern documentation of original 
„statues“ is carried out.
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Средства корпусной защиты у ранних кочевников Монголии 
(вещественные и изобразительные источники)1

В. В. Горбунов2, О. С. Лихачева3

Аннотация. Древние доспехи на территории Монголии изучены неравномерно: щиты и шлемы изучены 
достаточно хорошо, по сравнению с панцирями, о которых имеется очень мало информации. Представ-
ление о панцирях дают находки костяных пластин из Улангомского могильника. Новым источником 
стало открытие оленного камня с изображением панциря. Он позволил воссоздать облик этого вида 
защиты. Ранние кочевники монгольских степей для защиты своего тела использовали ламеллярные 
панцири из твердых материалов, которые не закрывали воина целиком, а защищали лишь такие важ-
ные участки тела, как грудь в районе сердца, живот, спина и ноги до середины бедер.
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Оборонительное вооружение номадов в финале 
бронзового — начале раннего железного веков, насе-
лявших степи Монголии, представлено всеми основ-
ными видами воинского доспеха: панцири, шлемы, 
щиты. Однако степень информированности о них 
различна. Так, более общий вид защиты — щиты из-
вестны по изображениям на оленных камнях, связан-
ных в основном с культурой херексуров. Они разноо-
бразны по форме (преобладает пятиугольный абрис), 
покрыты орнаментом, передающим конструкцию 
из дерева и кожи, и справедливо сопоставляются ис-
следователями с находками реальных щитов пазы-
рыкской культуры (Новгородова, 1975. С. 227, рис. 2; 
Горелик, 2003. С. 160, табл. LXV, 34–46; Худяков, 
Эрдэнэ-Очир, 2011. С. 62–64, рис. 17, 22–26). Судя 
по тому, что щиты часто встречаются на оленных 
камнях, они являлись самым распространенным ви-
дом защиты у ранних кочевников Монголии.

О средствах защиты головы и шеи воина можно 
судить по бронзовым шлемам, обнаруженным в объ-
ектах IX–VII вв. до н. э. культуры плиточных могил 
и случайным находкам. В научный оборот введено 
пять шлемов, имеющих полусферический купол и пет-
левидное навершие, но имеющих отличия в других 
деталях (Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2011. С. 114–117, 
рис. 31; 32; 33, 1–4). Большинство этих изделий — 
шлемы с затылочным вырезом и ровным лицевым 
вырезом — близки «варварским» шлемам Северного 
Китая эпохи Западного Чжоу (середина XI — нача-
ло VI в. до н. э.), а один экземпляр — шлем с наносни-
ком — близок шлемам «кубанского» типа, распростра-
ненным от Северного Кавказа до Северного Китая 
в VII–V вв. до н. э. (Комисаров, 1988. С. 78–79; Горелик, 
2003. С. 144–146; Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2011. С. 116–
120). Небольшое число шлемов говорит о редкости 
этого вида защиты у ранних кочевников на севере 
монгольских степей, в отличие от южных районов, 
примыкающих к Китаю.

Самыми редкими находками на территории Мон-
голии являются средства для защиты корпуса воина. 
Это костяные пластины из могил № 2, 9, 42 чандмань-
ской культуры на памятнике Улангом (Новгородова, 
1975. С. 223, рис. 1; 1989. С. 269, 272, 297). Среди ору-
жиеведов есть мнение, что они являлись деталями 
защитных поясов (Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2011. С. 139–
140). Нам представляются более убедительными ар-
гументы Э. А. Новгородовой о принадлежности этих 
изделий к деталям панциря (Новгородова, 1975. С. 225).

Улангомские пластины относятся к ламеллярному 
доспеху и длинными сторонами были направлены 
по вертикали. Они имеют прямоугольную форму, ино-
гда с незначительным расширением, что придает им 
слабую трапециевидность, и снабжены круглыми 
отверстиями диаметром 2–4 мм. В продольном сече-

нии пластины выгнуты. Можно выделить крупные 
и более мелкие экземпляры. Первые, длиной 10–12 см, 
шириной 3,2–5,5 см, толщиной 4–5 мм, имеют 13–
14 отверстий: четыре угловых, вертикальную пару 
срединных вверху, восемь боковых: две пары и оди-
ночное по правой стороне и одна пара и одиночное 
по левой (рис. 1, 1) или без одиночного отверстия 
с правого бока (рис. 1, 2). Вторые имеют размеры 6,5–
7,0 × 2,5–2,8 × 0,2–0,3 см и 7–9 отверстий: четыре угло-
вых, два срединных, по одному вверху и внизу, и три 
боковых: пара на левой стороне и одно на правой 
(рис. 1, 3) или без срединных отверстий (рис. 1, 4).

Крупные пластины являются типологически бо-
лее ранними, т. к. по размерам находят аналогии на 
Алтае и в Китае среди памятников VIII–VI вв. до н. э., 
хотя и отличаются от них числом отверстий (Горбунов, 
1999. С. 54, рис. 1, 1; Горелик, 2003. С. 108, табл. LVI, 15). 
Меньшие пластины имеют полные или очень близкие 
аналогии в материалах пазырыкской и прохоровской 
культур VI–IV вв. до н. э. (Васильев, Пшеничнюк, 1994. 
С. 124, рис. 2, 2, 4; Горбунов, 1999. С. 48, рис. 1, 14). Сам 
Улангомский могильник датируется V–III вв. до н. э., 
но в составе найденного там оружия есть кинжалы 
карасукского и раннескифского облика (Новгородова, 
1989. С. 273–274). Поэтому объяснимо и сочетание 
более ранних и поздних панцирных пластин.

Находки отдельных пластин не дают возможности 
представить конструкцию целого панциря, но недав-
но в Центральной Монголии был обнаружен оленный 
камень с изображением панциря, которое позволяет 
существенно дополнить информацию о корпусной 
защите ранних кочевников.

Этот оленный камень был найден Т.-О. Идэр-
хангаем в местности Энхтайван уул на р. Хойт-Тамир. 
Стела лежала на объекте культуры плиточных могил, 
рядом с которым располагался и херексур. Наружные 
размеры камня 137 × 29 × 18 см. В его верхней части 
выбито двойное ожерелье с когтевидной подвеской 
и серьга, ниже глубокими линиями изображен пан-
цирь из пластин, образующих пять полос (Тишкин, 
2016. С. 118, рис. 1). Верхняя полоса имеет семь тра-
пециевидных и прямоугольных пластин. Из них три 
самые длинные прикрывают спину, две — бока в ра й  оне 
подмышек, а две — грудь. Между ними находится 
трапециевидный вырез, который продолжают две 
линии, скорее всего передающие наплечные ремни. 
Далее идут две полосы из семи крупных прямоуголь-
ных пластин каждая, а затем еще две полосы по десять 
аналогичных, но в основном более мелких пластин. 
Разграничение между 1 (верхней) и 2, 3 и 4 (район 
талии) полосами ровное, тогда как пластины между 
2 и 3, 4 и 5 полосами частично расположены в шахмат-
ном порядке. Высота панциря по линии спины дости-
гает 110 см, по линии груди — 77–88 см (рис. 1, 5).
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Исходя из размеров панциря, можно заключить, 
что он велик для человека нормального телосложе-
ния. Видимо, скульптор сделал увеличенное изобра-
жение доспеха, в котором параметры пластин также 
гипертрофированы, за счет чего их число уменьшено. 
Однако покрой панциря передан реалистично. Напри-
мер, по числу основных полос (четыре) он совпадает 
с ламеллярными панцирями V в. до н. э. из царства Чу 
(Горелик, 2003. С. 109, табл. LVI, 19).

Реконструкцию панциря с оленного камня можно 
детализировать при помощи пластин из Улангомского 
могильника. По покрою панцирь представлял собой 
либо «кирасу» из двух половин, завязывающихся на бо-
ках, либо цельно связанный «пончо», надевавшийся 
через голову. Полосы 2 и 3 такого панциря могли наби-

раться из крупных (по 18 штук), а полосы 4 и 5 — 
из меньших (по 30 штук) улангомских пластин, кото-
рые соединялись через боковые отверстия. Между 
собой полосы 1, 2 и 3, 4 и 5 крепились жестко через 
угловые отверстия, а полосы 3 и 4 — подвижно через 
срединные отверстия (рис. 1, 6). Такой доспех защищал 
спину воина, грудь в районе сердца, живот и ноги до се-
редины бедер, но оставлял открытыми верхнюю часть 
груди, шею, плечи и руки.

Подводя итог, следует отметить, что благодаря 
появлению нового изобразительного источника наши 
знания о корпусной защите ранних кочевников Мон-
голии существенно расширились, что открывает воз-
можности для его дальнейшего сравнительного ана-
лиза и создания других реконструкций.

Рис. 1. Средства корпусной защиты из Монголии: 1–4 — костяные пластины из могильника Улангом  
(по: Новгородова, 1975; 1989); 5 — оленный камень из Энхтайван уул, прорисовка по фото микалентной копии;  
6 — реконструкция панциря
Fig. 1. Body defense equipment from Mongolia: 1–4 — bone plates from the Ulangom burial ground (after Novgorodova, 1975; 
1989); 5 — deer stone from Enhtayvan uul, drawing from a photo of a micalent copy; 6 — reconstruction of the armor
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Body protection equipment of the early nomads of Mongolia  
(material and pictorial sources)
Vadim V. Gorbunov4, Olga S. Likhacheva5

Ancient armour on the territory of Mongolia has been studied unevenly. There is more information about shields 
and helmets and less about armors. The idea of them was given by the finds of bone plates from the Ulangom 
burial ground. A new source was the discovery of a „deer“ stone with the image of an armor. He allowed to recreate 
the appearance of this type of defense. Early nomads of the Mongolian steppes used lamellar armors made of hard 
materials to protect their bodies. They did not cover the warrior entirely, but protected only such important areas 
as the chest near the heart, stomach, back and legs up to the middle of the thighs.
Keywords: Mongolia, early nomads, deer stone, armor.
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Пластина-накладка с изображениями оленей из Предбайкалья
В. С. Николаев1, О. Б. Варламов2

Аннотация. Статья посвящена публикации и краткому анализу роговой пластины-накладки с изобра-
жениями оленей в раннем скифо-сибирском зверином стиле, найденной в одном из погребений могиль-
ника Муруйский на территории Предбайкалья. Основными особенностями пластины, помимо редкости 
материала, на котором нанесены рисунки (рог оленя), являются динамизм композиции и определенное 
своеобразие в изображении фигур оленей, выполненных тонкими резными линиями.
Ключевые слова: Предбайкалье, раннескифская эпоха, пластина-накладка из рога, звериный стиль.
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Находки1предметов2скифо-сибирского искусства 
на территории Предбайкалья редки, поэтому каждая 
новая из них вызывает повышенный интерес среди 
археологов и искусствоведов, занимающихся пробле-
мами происхождения и развития звериного стиля.
1 Вадим Станиславович Николаев — ООО НПО «Экспертиза», Первомайский мкр, д. 84, Иркутск, 664058,  
Российская Федерация; e-mail: vsnikolaev2008@yandex.ru; ОRCID: 0000-0001-6267-7875.
2 Олег Борисович Варламов — независимый исследователь, Санкт-Петербург, Российская Федерация; e-mail: obowaro@mail.ru.

Рассматриваемая пластина-накладка найдена в со-
ставе сопроводительного инвентаря погребения 
№ 1 могильника Муруйский, расположенного в 200 км 
северо-западнее города Иркутск в Усть-Удинском рай - 
оне Иркутской области. В 2017–2019 гг. на памятнике 
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